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В.А.Ищенко (стрелковый тир), Е.Н. Ковалева (библиотеки), Л.П. 

Асмарцев (ВЦ),Н.ИЛернозубова (библиотеки) ,Г.Л.Якубович 

(предприятия питания),

Участники работы раздела "Институты повшения квали

фикации": архитекторы Н.П.Маяиночка,В.П.МощанещсЛ#

В Пособии использованы материалы Гипровуза Гособразо- 
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ВЫСШИЕ JMJKWMR ЗАЕЕДНОИ 

! •  С ЕЛ И В  П О Л О Ж ЕН И Я

1.1. Высщие учебные заведения должны представлять среду, 

оптимальную для сложных процессов формирования молодых специалис

тов: воспитания, учебы, быта, общественной деятельности,творчест

ва, фманческого развития, культурного совершенствования.

1.2. Прогрессивная направлениями в проектировании и строи

тельстве высшее учебных заведений являются:

укрупнение вузов и создание крупных вузовских комплексов, 

кооперирование вузов с небояьош контингентом студентов в вуз- 

городки;

создание системы зданий и корпусов, учитывахцих динамику 

учебного процесса и позволяющих развивать вуз путем введрення 

универсальных архитектурно-планировочных реяений, менять техно- 

л о п ю  и оборудование в процессе эксплуатации;

кооперирование высших учебных заведений о объектами прило

жения труда - создание единых комплексов, в к л т а щ и х  учебу - 

науку - производство: вузов-НИИ, совхозов - вузов, учебно-науч

но - лечебных комплексов и вузов - культурных центров городов и 

др>;
развитие научных подразделений в вузах (здания,корпуса) на 

базе внедрения научных исследований в учебный процесс и станов

ление учебно-научного процесса;

совершенствование технической оснащенности лабораторий и 

аудиторий - применение ЭВ1, технических средств обучения (ТСО), 

телевидения, кинофикации и др.;

совершенствование типов общежитий ( в той числе для семей

ных студентов) и комплексов жилых городков с учетом увеличиваю

щегося объема самостоятельной работы студентов и аспирантов, улуч

шения быта и досуга студентов;
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комплексность размещения и возведения учебных, научных, спор

тивных, жилых, культурно-зрелищных и обслужнващих зданий и со

оружений вузов;

широкое использование подавших пространств в вузовских 

комплексах с целью экономии земли и средств;

учет эколргических проблем жизненной среды вузов и окружаю- 

цей территории;

создание современных вырааительных градостроительных архн- 

текту1«ых ансамблей и гармоничного развития существующих компяек- 

сов.
2.3. Внсаве учебные заведения классифицируются по типам ву

зов, группами и подгруппами в соответствии с их архитектурно - 

планировочной, организационной структурой и  профилем, табл.1.

Таблица 1

Группы Я подгруппы ВУ80В Тип вузов

I 2

Университеты

Технические

Политехнические (лвогоотрао- Полптехняческпе:индустри-

левые)
Отраслевые:

разведки и разработки полез- Геолого-разведочные,горные,

шгг нефтяные,нефти и газа,ме

энергетические

таллургические, стали в спла

вов, цветных металлов,горво-

рудные и др.

Энергетические,электротехни

ческие, радиотехнические, 

физико- технические, радио

электроники, инасенерно-физи-
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Продолжение табл.I

____________ X________________

маииностронтельные а  прн - 

боростроительные

химические

легко! и пищевой промыв- 

левиости

инженерно-строительные

транспортные

Сельскохозяйственные 

Зональнш (многоотраслевые) •

_______________?,..... .......
ческие, синаи и др. 

Машиностроительные и приборо

строительные, станконнстру - 

ментальные,механические и 

автомеханические, корабле

строительные, полиграфичео- 

кие, киноинхенеров и др. 

Химико-технологические, тон

ко! химическо! технологии, 

целлюлозно-бумажной проымв- 

ленности, лесотехнические и др. 

Легкой црсмипленности, теко- 

тильные,мясной и  молочной 

промышленности, пищевые,рыб

ной промшленности, холодиль

ной промшхениости и др. 

Инженерно-строительные, инже

неров городского хозяйства, 

строительно-дорожные, автодо

рожные , .геодезические, инжене

ров землеустройства и др. 
Инженеров железнодорожного тран

спорта, инженеров водного тран

спорта, инженеров гражданской 

авиации, гидрометеорологичес

кие и др.

Сельскохозяйственные



Продолжение табл.I

2_____________ I

Отраслевые:

технические

сельскохозяйственные

растениеводческие

животноводческие

Педагогические

Мвогоцрофнльные

Экономическое

Многопрофильные

Специалвэцрованные

Здравоохранения

Многопрофильные

Специализированные

Механизации н электрификации 

сельского хозяйства, гидромэлио- 

рации и ирригации и др*

! Агрономические, зерновые,оводо- 

I овоцные, хлопководства н др. 

Зооветеринарные,ыясо моиючные и 

др.

Педагогические 

Иностранных языков я др.

Шституты управления, народного 

хозяйства, кооперативные я др. 

Финансовые, планово-ековомжческиа 

финансово-экономические, ннжеверно- 

экономические, эковомико-статясти- 

веские, советской торговли и др.

Медицинские, медико-фармацевтичес

кие (кяи институты здравоохранения) 

Медицинские педиатрические, 

фармацевтические

Культуры,искусства я

архитектуры

Многопрофильные
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Продолжение табл.I

------------------ 1________________________________ 2_________________ ,
Специализированные Архитектурные.выовше художествен-

но-промииенные учнхща, художест

венные, театральные. музыкальные 

(консерватории),литературные и

др.

Физической культуры Физической культуры и спорта

ДцВв39ВВйь ^ табл.1 приведены основные функционально закрепленные 

группы в типы вузов в не приведены отдельные н а ш е в о ш н н я  в типы, 

имеющиеся в практике.

1.4. Университеты являются крупнейшими многоотраслевши 

вузами страна. Основные группы факультетов: естественные (фнзичео- 

кне, химические, биологические, геологические, географические,ма

тематические) и гуманитарные (юридические, философские, историчес

кие , филологические, психологии, иностранных языков, журналистики

в др.).

В  состав некоторых университетов входят сельскохозяйственные, 

художественные, медицинские и ряд других факультетов, во эти фа

культеты в университетах не являются профилирующими.

1.5. Характерной особенностью политихыических (многоотрас

левых) вузов является широкий набор специальностей, соответствую

щий потребностям различных отраслей промышленности. Поэтому в сос

тав вуза могут входить факульеты, относящиеся в различий! группам 

специальностей и отраслей народного хозяйства, например, механи

ческий и радиотехнический факультеты, строительный.

В отраслевых технических вузах большинство специальностей 

относится л ш ь  к одной ведущей отрасли црсмшленноотн.

1.6. Зональные (многоотраслевые) сельскохозяйственные цуаы 

готовят специалистов по всем основнш сельскохозяйственным специ-



альностям для свое! административно-экономической зовы. Основой 

вуза служат факультеты: агрономический, зооветеринарный, механв- 

зации сельского хозяйотва а экономический.

Отраслевые сельскохозяйственные вузы готовят соецналястов 

по отдельным отраслям: технически! (механизации а электрификации), 

растениеводства в хквотноводства в др.

1.7. Педагогические вузы (шогоцрофнльные) ш е ю т  основные 

факультеты (специальности): историко-филологический, фнзико-мате- 

матаческий, естественно-географический а иностранных языков, 

факультеты педагогика, начального обучения, фвзвоспнтаняя, инду

стриально-педагогический. В крупных вузах появляются также допол

нительные факультеты: художественно-графический, цузыкаяьно-педа- 

гогический а дефектологический. Педагога етвх специальностей го

товятся такие в в специализированных вузах.

1.8. Экономические вузы готовят специалистов дня всех отрас

лей народного хозяйства: дромицонности, наука, сельского хозяй

ства, сферы обслуживания в аяеют специфические особенное». 

Многопрофильные экономические вузы (вузы управления, народного 

хозяйства а др.) мязют в своем составе большинство зкономяческнх 

специальностей, а специализированные - одну ала несколько: ф ш а в -  
сово-экономнческие, анжеверно-акономическав, торгово-эконсмичео- 

кое и др.).

1.9. Вузы здравоохранения дифференцируются по составу фа

культетов (специальностей). Медицинские институты ш е ю т  в своем 

составе, как правило, большинство из сведущих медицинских факуль

тетов: лечебный, педиатрический, санитарно- гигиенический а сто

матологический. Фармацевтические института формируются на базе 

специальности "фармация”. Структура медико-фармацевтических ин

ститутов включает все специальности здравоохранения.

I.W. Рузы культуры и искусства, как обслуживащие единую
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сферу жизни и быта, имеют много общих изучаемых дисциплин и сход

ную архитектурно-планировочную структуру, характеризущухся необ

ходимостью постоянной индивидуальной работы в стенах института.

1.11. Вузы физической культуры имеют, как правило, два ос

новных факультета - педагогический и тренерский.

1.12. Контингент обучапцихся в высших учебных заведениях 

устанавливается заданием на проектирование, и, как правило, форми

руется из:

студентов дневной, вечерней и заочной форм обучения;

учащихся подготовительного отделения;

слушателей факультета (курса, института) п о в и в ш и  квалифи

кации ®1К .

1.13. Расчетное количество студентов высших учебных заведе

ний принимается по количеству студентов дневной формы обучения 

(по плану приема по специальностям, умноженному на срок обучения), 

и 10% количества студентов заочной формы обучения. Для медицинских 

институтов - по количеству студентов дневной формы обучения и 5QJ6 

количества студентов вечерней формы обучения, для заочных высших 

учебных заведений - по наибольшему количеству студентов всех 

форм обучения, единовременно занимающихся в здании.

Для сельскохозяйственных высших учебных заведений и для всех 

вузов в Узбекской ССР, Азербайджанской ССР,Таджикской ССР, Кир

гизской ССР и Туркменской ССР в расчетный контингент включается 

20% студентов заочной формы обучения.

Студенты вечерней формы обучения высших учебных заведений, 

кроме медицинских институтов, в расчетный контингент не вклшают 

ся.
1.14. Для различных групп вузов характерны различные вели

чины рациональных контингентов студентов:

Университеты ..................................  4000 - 12.000
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Технические вузы:

политехнические............................  4000-15.000

отраслевые ..................................  2000-8000

Сельскохозяйственные вузы:

многоотраслевые ............................  4000-6000

отраслевые ..................................  2000-3000

Педагогические вузы:

многопрофильные............................ 3000-4000

специализированные ........................ 2000-3000

Экономические вузы:

многопрофильные ..........................  4000-6000

«пациялийярпаАняцо ....................... 2000-3000

Вузы здравоохранения:

медицинские ..............................  2000-6000

фармацевтические .........................  2000-4000

медико-фармацевтические

(институты здравоохранения).............. 4000-8000

Вузы культуры и искусстава:

многопрофильные..........................  1000-3000

к у л ы у р ы ..................................  1000-2000

театральные .............................  300-1500

консерватории...........................  500-1000

изобразительного искусства............  1000-2000

архитектуры.............................  1000-2000

Вузы физической культуры....................  1000-2000

Прмечанве: Т. Среди функционирущих высших учебных заведе

ний имеются вузы с меньшим,чем указано вше, контингентом (ис

торически сложившиеся, вновь образуемые), а также крупнейшие 

уникальные головные вузы страны, контингент которых превышает 

указанные границы.
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2. Рекомендуемые величины расчетных контингентов студентов 

медицинских вузов (институтов в  факультетов) зависят также от 

численности насела— я городов, обеспеченности нх коечным фондом, 

нахнчня в них институтов ■ факультетов усовершенствования врачей 

я НИИ медицинского црофвжя. Укрупнен») рациональную величину рас

четного коитяигеита студонтов медицинских вузов мокно определить 

во монограмм (цряж.2 ).Конкретный расчет проводится по специ - 

альвой методике к долдон быть увязан с сетью медвузов регионов.

1 Л 5 .  Функционально-планировочная структура вузов, объемно- 

планировочное реиевдо. рпомоцопип в городе, принципы построения 

генерального пиана в значительной степени определяются величиной 

контингентов высмего учебного заведения, в завнсшостн от которо

го вуам подразделяются на:

малые - с к о н л в г е н т ш  днешого обучения до 2 тыс. студентов; 
средние - более 2 до 5 тыс. студентов;

крупные - более 5 до 10 тыс. студентов;

крупнеДО» - более 10 тыс. студентов.

1.16. Для урехуинровавня террмторяальиого раамодоння заочных 

вузов, а такие устранения ряда недостатков заочной формы обучения 

функционируют в развиваются территориальные система дислокации ву

зов применительно к  ваочшш вувам.

В  зависшсости от величины города целесообразно устанавливать: 

в городах до 250 тыс. кителей города - заочные обцетехнические фа

культеты (ОТ»);

в городах с в ш е  250 до 1000 тыс. жителей - заочные филиалы и ОТФ; 

в городах с в ш е  1000 тыс. жителей - заочные институты и филиалы с 

полньш курсом обучения.

Для заочных высших учебных заведений только с заочной формой 

обучения расчетное количество студентов следует принимать из рас-

12



чем. 5QJC количества студентов заочно* ф о р а  обучения я  10f всего 

хожячеетва иногородаях студентов.

1.17. Количество учащихся подготовительных отделении должно 

составлять не более 20f припаиямых на repaid курс двевво! фораш 

обучения, но не менее 100 учащихся.

1.18. Характеристика финалов, факультетов, общетохнических 

факультетов подготовительных отделении я учебно-консультационных 
пунктов в м е н и  учебных яаведеннИ приведена в табл. 2.

1.19. Численность щюфеооорско-преподавательсхого состава, 

аспирантов, сдумателе! факультета ш в а м и  квалификация, научив 

сотрудников вафадр, пробивших ж  отраслевых лаборатории, учебно- 
вспомогательного я оболухжвакцего состава, требуемая для опреде
ления ооетава ж  площаде* помемениИI, уотававлжваетоя



Таблица 2

Наименование Форма Численность студентов, Курсы Вццы Примечания

подразделения обучения при которой организуй студентов занятий

ется подразделение

I 2 3 4 5 6

Филиал Дневная Не менее 1000 1-6 Все Распространено разме

ввды щение вечерних и за

Факультет Дневная 200 1-6 занятии очных факультетов и 

филиалов при предпри

Вечерняя 400 1-6 ятиях

Заочная 500 1-6

Общетехничесхий Вечерняя 400 1-3 При наличия матери

факультет (ОТФ) Заочная 500 1-6 ально-технической ба- 

зы и достаточного 

контингента допуска

ется обучение студен

тов 4-6 курсов



Продолжение таблицы 2

I 2' 3 4 5 в

Учебно-консуль- Заочная От 200 ДО 1000 1-6 Консультации, Допускается ис

тацнонный пункт 

(УКП)

Подготовитель Дневная Не менее 100 при вузе

лабораторные 

н практические 

занятия, об

зорные н тема

тические лек

ция

Занятия по

пользование всеми 

вузами региона

ные отделения Вечерняя Не менее 25 при пред - дисциплинам,

(ПО)

Заочная

приятиях

Не менее 25 црн пред

приятиях

по которым пре*

досматриваются

экзамены



г. трдошдши к п и я ш  ш ж и  г а а ш .

ЗАЕВДВОЙ

Величава участка к обща требования к цроактщрованяю ге- 

язрахьного ш и н а

2.1. Размещение высших учебных заведений, принцип выбора 

земельного участка* его размер х ооотав эон ояедует принмать в 

соответствии со С Н А  2.07.01-89. Принципиальная схема размещения 

нуэов в города приведена на рко.1.

Участок, отводимый дия строительства вашего учебного заве

дения, как правило, должен обеспечивать роамсденио полного ком

плекта учебно-каучных, жилых и хозяйственно-бытовых зданий и со

оружений вуза о учетом функциональной веаакювявж о другшх уч

реждениями города.

Дня обосноваяия строительства нового луза, перебазирования 

них расширения материальной базн суцествукдего необхсдаю учиты

вать перспективные изменения контингента студентов я объема на

учных исследований, а тайне возмонвооти нооольэовання суцеотвую- 

цих корпусов.

При коррексдаовне генерального плава города следует sape- 

зервцювать территорию для строительства (расширения) вуеов я 

отвода участков для намеченных расчетом вузгородков.

2.2. На генеральном плаве выояего учебного заведения реко

мендуется предусмотреть функциональное зонирование территория в 

целях создания гармоничной развивакцейся отруктуры вузовского 

комплекса.

Для большинства высших учебных заведений характерно деление 

территории на четыре основные функциональные зоны:

учебную (или учебно-научную) о научшаш подразделениями;

жилую ос зданиями культурно-бытового назначения;
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спортивную, в к л ш а я  зону отдыха; 

хозяйственную.

Кроив того, часто в составе комплексов высших учебных заве

дений выделяются специальные участка для научно-опытных произведет 

(а отдельных зон), если она не могут войти в состав учебно-науч- 

эой зоны по требованиям к своему размещению ала по величине.

Размер участка вуза следует принимать как с у ш у  площадей 

функциональных зон в соответствии со CRHD 2.07.01-89.

Особые требования предъявляются к созданию укрупненных ву

зовских комплексов с контингентом студентов 12-15 тыс. чел., рас

положенных на периферии городов на свободных территориях в каче

стве городов-спутников, а также сельскохозяйственных вузов.

Создание самостоятельных вузовских городков обусловливает 

необходимость строительства: о б м е т а й  для отудентов почти на 

полный их контингент, зона жилых домов преподавателей а служащих, 

развитого подсобного хозяйства, развитой сети медицинского обслу

живания а культурно-воспитательных учреждений.

Для крупных вузовских комплексов, решенных как самостоятель

ный городок, рекомендуется создавать развитые планировочные зоны: 

учебная зова факультетов института с у ч е б а м  корпусами ка

федр, аудиториями, лабораториями;

зона научно-исследовательских учреждений (часто совмещается 

с учебной зоной);

зона учебно-цроизводственных подразделений; 

зона гдмнжстратжшо-обцественного центра института (ректо

рат, библиотека, общественные организации, актовый зал с клубом, 

технический центр с телевизионными н вычнслнтельюм центрами, 

музеи, пункты питания);

жилая зова студенческих о б м е т а й  о кулмурно-бытоваш цент

рами и группами жилых домов семейных студентов;
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физкультурно-саортжввая эона, которая может делиться на 

спортивно-зрелщную и фиакультурво-треннровочную;

капая зова для профессорско-преподавательского состава, на

учных работников н обсдужяващего персонала с общественно-торго

вым центром;

оздоровительно-парковая зона, в которую могут включаться бо

танические сады, дома отдыха студентов, профилактории, водно-фиэ- 

культурвыз сооружения н т.д.;

зова инженерно-технического и хозяйственного обслуживания 

вузовского комплекса с мастерскими, складами, прачечными, город

скими инженерно-техническими сооружениями, зксплуатацнонно-хозяй- 

ственнши подразделениями.

2.3. Для выопего учебного заведения с дневной формой обучения 

размеры учебной, спортивной в хозяйственной вон определяются по 

расчетному контингенту студентов по табл. 3.

Таблица 3.

Зоны
Размеры зон (на 1000 студентов)

при контингенте» тыс.чел.

ДО 2 4 7 более 10

I 2 3 4 5

Учебная

Университеты - 6 5,5 5

Технические, поли - 6 5 4

технические

Сельскохозяйственные

Медицинские*|, фармае 
и)

цевтическне

7 6 5 -

5 4 3 -

Экономические, педаго- 3 2,5 2 -

гнческие
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I 2 3 4 5

Культуры, искусства, 4 3,5 3 -

архитектуры 

Физической культуры 20 «и
Споотивна* 2 1.6 1.2 I

Хозяйственная I I I I

z)C учетом площади, относящейся в научна* подра 
( Д Н И  о внваржои - неотъемлемой ч а с т  учебной зоны).

и )  В  площадь ученой зови вкапана площадь спортивной зоны.

Примечания: 1. Для вуэов с контингентом промежуточной вели

чины удельные показатели зон определяются интерооляцней.

2. При наличии в педагогических вузах факультетов физической 

культуры размер учебной зоны факультета цриншать по размерам 

учебной зоны институтов физической культуры.

3. При размещении нескольких вузов на одной территории с 

частичной кооперацией их подразделений д опускается сокращенна 

сушарвой шкщади участка, но не более чем ва 20%.
4. При расширении вузов, ранее построенных в условиях тесной 

городской застройки, показатель площади учебной зоны мажет умень

шаться не более чем на 30£, при этом плотность застройки не долж

на превышать 60%.
5. В северной строительво-клшатнчесвой зоне размеры земель

ных участков учебной зоны вузов допускается уменьшать, но не бо

лее чем на 40£.

2.4. Для заочных высших учебных заведений размеры участка 

учебной зоны определяются из расчета 2,5-3 га на одну тысячу рас

четного контингента студентов, хозяйственной зоны - 0,5 га на од

ну тысячу расчетного контингента студентов. Спортивная зона в зат

очных вузах не предусматривается.
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2.5. Площадь участка халой зоны рассчитывается на общую чис

ленность црожявапра в общежитиях студентов, аспирантов и  слушате

лей подготовительного отделения (о учетом предполагаемого приема 

иногородних). Удельный покааатель площади на одну тысячу прожива

ющих принимается в зависаюстн от этажности застройки: в 5 эта - 

дай - 3 га; в 9 этажей - 2 га; в 12 этадай - 1,5 га.

2.6. Размер участков научно-опытных производств цри соответ

ствующем обосновании могут составлять от площади участка учебной 

зоны:

в университетах, политехнических и сельскохозяйственных ин

ститутах (для размещения НИИ, ботанических садов, опытно-экспери

ментальных мастерских и  производств, опытных полей, ветеринарных 

лечебниц, вивариев и  др.) - до 6 0 &

в технических отраслевых институтах (для размещения НИИ,проб

лемных лабораторий, опытно-экспериментальных производств, мастер

ских и полигонов ) -  до I 0 0 &

в медицинских и фармацевтических институтах (для размещения 

НИИ, ботанических садов, опытно-экспериментального производства, 

клинических больниц и других медико-санитарных учережденжй здра

воохранения) -100£. Основная составляхцая клинико-поликлинической 

зоны медицинских вузов - клинические больницы - должны быть объе

динены не менее чем на 5Q% с учебной базой вуза.В связи с этим 

показатель площади территории объединенных зон (учебной с клини

ко-поликлинической ) будет составлять 13,0-13,1 га на 1000 сту

дентов; а клинико-поликлинической, расположенной вне вузовского 

комплекса, 9,0-10,5 га на 1000 студентов.

2.7. Н а  рис. 2 - 1 9  показаны наиболее характерные примеры 

решений генеральных планов вузов различного профиля с рациональ

ный зонированием территории.

При разработке генеральных планов рекомендуется предусматы

вать:



кратчайшие связи зов и минимальные разрывы между ними;

компактное планировочное репение комплекса вуза при соблю

дении оптимального процента его застройки (конкретно для каждой 

из зон) в зависимости от природных условий и климата;

поэтапное (для каждой очереди строительства) гармоничное 

развитие всех компонентов вузовского комплекса (учебных и жилых 

корпусов, сооружений спортивного, хозяйственного и культурно-бы

тового назначения);

резервирование части площади участка до 20-30$ для перспек

тивного развития комплекса.

2.8. Приемы построения развивающегося генерального плана 

вузовского комплекса, взаимосвязь и расположение отдельных зон 

могут бить сушнрованы в нескольких основных принципиальных схе

мах.
Для комплексов вузов, размещаемых на периферии крупных горо

дов, характерно смещение композиционного центра к городским ма

гистралям - веерное построение (рте.20, 20а). Спортивная зона 

располагается, как правило, между учебной в жилой зоной студен- 

тов.Хилой городок преподавателей вследствие близости городской 

застройки обычно отсутствует.

Другой прием решения генерального плана характерен для круп

ных комплексов, расположенных в отдалении от города, - центрич- 

ное расположение и развитие всех зон (рте.20,б). При таком реше

нии в институтском комплексе проектируется четко выраженный ад

министративно- обща ственный и культурный центр.

Еще божии» развитие получает структура генерального плана 

крупнеЯнх университетов с контингентом студентов дневного отде

ления 10 тыс. и более. В таких комплексах территория каждой зоны 

делится дополнительно на составные элементы (обусловленные круп

ными этапами строительства или специализацией подзон). Центры
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Pao.2. iM om pam a гоохдаротвюшнй ужоарохтвт на 12000 
oTTHNRoi. Архиваторы И.Фомп, В.Ыаовов, С.ЫххаЖнов ■ др.

I -  факультетах*» корпуса; 2 -  научный мэдго;
3 -  одорямт » ооодагаи; 4 -  обыантм отуя»ио»;
5 -  ректорат; б -  ДОпотека; 7 -  культурный центр;
3 -  хкюЖ городах университета; 9 -  торгово-бытовой центр; 
10 -  перспективное раавятве факультетов; II -  зона разви
ты общакиткй; 12 -  ботанический оая; 13 -  хоаяЖотванная 
зона: 14 -  пронвводотванная вона



Pec. 3 Казахский государственный университет на 10.000 
студентов. Архитекторы В.Бондаренко, Ю.Зжнн 

I - факультетские корпуса; 2 - обцакятня; 3 - стадной; 

4 - научный центр; 5 - учебно-гпроизводственные корпуса; 

6 - хозяйственные блоки; 7 - общественный центр
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Fso. 4. Горьковский политеддипвекнй шотвтут ва 10.500 
студентов. Архитекторы Л.Афанасьев, В.Ворояюв, Д.Дкквякян 
ж  др.
I - главный учедный корите; 2- актовый sax; 3 -  бвблшоте- 

ва; 4 - факультетские корцуса; 5 -  НИИ; б -  столовая;

7 -  крытые еиортявнне сооружения; 8  -  студенческие 

оС^екжткя; 9 -  стадион; 10 -  автостоянка ; II - хозяйот- 
венвая зона; 12 -  общественный центр жилого района
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Рио. 5 Челябинска! государственна! университет на 5700 сту
дентов. Архитектора Н.Устинавич, Д.Ульяницки!, О.Червшев н  др.

I  -  фкеяво-матерватичеови! факультет ; 2 -  евовоиияеоки! 
факультет; 3 -  историко-филологически! факультет;
4 -  хаииво-биояолпеска! факультет; 5 -  ректорат; 6 -  библи
отека; 7 -  вычислительны! центр; 8 -  аудиторам! блок;
9 -  спортивна! корпус; 10 -  столовая; II  -  НИИ фюака;
12 -  научно-иоследовательски! воркуо; 13 -  хоая!отвевня! 
корпус; 14 -  ботанически! сад; 15 -  ораияврая; 16 -  обмеотвев- 
на! центр; 17 -  двлрец культура ; 18 -  плматарн!; 19 -  дои 
я№л— ^ >11ппцп11ля. 20 -  обцаняхив студентов; 21 -  блок 
обслухивания; 22 -  спортивна! манен; 23 -  спортялро;
24 -  споршлоцалки



Pic. б. Волгоградскнй государотвопиий ункварснет на 6000 
студентов. Архитекторы В.Бондарвнко, Ю.Зинкн. И.Керавайкина 

I - учебные конуса; 2 - адаяшя студенческий обчаяятий/

3 -  бябхиотека; 4 -  актовый sax; S -  ростерах; б -  обдествек- 
но-торговнй центр со столовой; 7 -  спортивный короус;
8 -  «юртянше окочат
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too. 7. Гааврашшй пт (аервшт) Улявовсмово гооуяфотвев- 
вето уннверсятета во 3000 отдано», Архитекторы В.Бояжаре«ко, 
ВЛяпвовсвнй. Вх Никаворова, А.Гукяева

I -  плати учебный корпус! 2 - факультетские ворцуса,’
3 -  зона студенческих облапай; 4 -  опортдвая зова,1 
5 - хозяйственная зова; в -  резервная аова научно-производ
ственных корцуоов.

—  » ■

too. 8 Генеральный шов Кемеровского государственного уни
верситета. Архитекторы Г.Цитович, О.Одянцова

I - учебные корпуса в аудитории; 2 - научно-иооледоваголь- 
скве корпуса*, 3 - актовый sax в клуб; 4- ректора в библио
тека; 5 -  отэдытые в 8авднтые стртсооруквякя! 6 - хозяйст
венная вона; 7 -  обивания

2 8







Fie. 9. Генеральш! ш а н  учебно-научно-производственного 

комплекса МГТУ нм.Баумана (конкурсный проект ЦНИИЭП учебных 

эдашй).

Архитекторы Г.Цжтовмч, А.Гарнец, Д.Рождественский, Э.Путнн- 

цев, О.Кухяоова, Н.Точкнн, А.Дяховхч

I. общественный центр о ректоратом, аудктораямк; актовш 

завом; библиотекой; 2 - учебные корпуса факультетов; 3- на- 

учно-кеоледовательсств мнстктуты ооответстцущкх факульте

там црофпе!; 4 -  пероцективы развита учебво-научво! воны,'

5 -  институт довмпяия квалификации, спвтщгодя; 6 -  комплекс 

дрофтвдучи ищ; 7 -  опортзалн‘, бассейн и осадков; 8 -  хило! 

городок студентов на 12 тыс. чех. четыре комплекса по 3000 

студентов и общественный центр) ; 9  - хилой городок препо

давателей и служащих 20 тыс. чех . { с торговш центром, 

школами н детсюаш садами ); 10 - учебно-опытный завод ;

I I  - зона больниц
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Рис. 10. Владимирский политехнический институт на 12 тыс. 

студентов. Архитекторы Г.Лалнр, Ю.Мухжна, В.Кормшшн

I - главый учебный корпус; 2 - факультетские корпуса/

3 - учебный корпус (строительство 50-х г о д о в ) 4 - отадаон,' 

5 - спортзона; 6 - спортохоиадп; 7 - обцевихня студентов; 

8 - хилые дома; 9,10 -  амвястративнне аявння
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Ркс. I I .  Гекеракьшв

го

I .

Московского 

Лрхвтехтори В.Ствпавов,

Я.

I  -  корпус отадшт куроов, 2 -  столовая; 3 -  библиотека; 

4 -  «повив зав; 5 -  ректорат; 6 -  аудитории!  блок;

7 -  факультеты; 8 -  хоаявятвевнш корпуса; 9 -  дворец 

спорта, басоевв, ишак, стадвон, 10 -  культурно-битово! 

иипр; I I  -  лрофяииторив; 12 -  обиажятвя

з з



Ряо. 12. Moocoaomt «охоту* aam pooro я автшапкж. 
Архитектора В.Опршко, Д.СОЛОВОВ

I  -  гяано! тчябюЛ корпус; 2 -  актовой sax ■ би&потеха; 
3 -  (н ф п тм еш  корпуса; 4,5 -  0 9 ю > а м м ц т я у м м  
авдрацриидг, 6 «• огажаоо; аю р ш п м п  к саорткорпус;
7,8 -  корпуса

Рис. 13. ОокпакнЗ хнототу* чошоЗ андготокк в» 3500 
студентов Архитектора Н.Уругаян, А.Патровов, А. Рябова 

I  -  ц— моцот-ш З корпус; 2 -  учебам корпуса;
3 -  ховхЗотвавнов вооружения; 4 -  научим корпуса;
5 -  кухьтурно-батово! к оОцвотваяшВ центра; 6 -  шмигхн- 
пва о промахахториэа; 7 -  ооорпввке вооружения; 8 -  обце- 

яяяяя о баоваш «д а н ного обохужквания
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Pie. 14. Ноековекий институт электронной техники, фрагмент 

фасада (а) ■ охав (б) первого этажа, Архитекторы Ф.Новнков,

Г. Саввич

I - главный учебный корпус; 2 - библиотека; 3 - аудитории; 

4 -  факультетские корпуса; 5 -  актовый зах со столовой; 

в - спортивный комплекс

Рио. 15. Ситуационный охав Тамкентского медицинского ин

ститута н а  7000 студентов. Архитекторы А.Гояомапов, Г.Собель- 

ыан, Т.Десятников и др.

I —  учебные корпуса; 2 -  студенческие обцежнтия; 3— хилые 

дома преподавателей; 4 — спортивные сооружение,* 5 —  обцеот— 

венный центр; 6 - клиническая больница
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Рис. 16. Генеральный пиан учебно-научно-лечвбного копией 

оа Второго Московского ордена Ленива государственного медицин

ского института ж .  Н.И.Пирогова на 8000 студентов.

Архитекторы В.Фуроов, Е.Баспалова, И.Ддров, И. Самойлова

I - учебиснлабораторвый номпяевс зданий о бя&потаиой > 

столовой, 2 - центральная научно-исследовательская набора* 

тория ( ШИЛ), 3 - радиологический корпус, 4 - много

профильная клиническая больница на эооокоек, 5 -

38



детская клиническая больница на 1000 коек,6 - спор

тивные залы, 7 - открытые спортивные сооружения, 8 - 

общежития для студентов, 9 - гостиница для профессор

ско-преподавательского состава, научных сотрудников 

и аспирантов

Рис. 17. Орловский сельскохозяйственный м отн у т на 2280 

студентов. Архитекторы И.Кхевко, Л.Мениутнна, Д.Крейнес и  лр.

I - учебно-научная зона { с крыпаа одортнвнымж оооруиени- 

а а ) , 2 - епортиввая зона (плоскостные сооружения),

3 -  зона общежитий  с учреждениши культурво-битового 

обоаукявшия, 4 -  хоаяйственная зона, 5 - спвцаона

&
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Рве. 18. Сельскохозяйственны! институт в г.Ур&хьеке. 
Архнтехтр И.Сафонова

I -  учебная зона, 2 -  студенческие обцекития, 3 -  нише 
дона преподавателе!, 4 -  спортивная зона, 5 -  хозяйствен
ная зона
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Ftoc. 19. ГйнеральиЛ пхая Сверрковского юридического институ

та. Архитектор Г. Ш*ович

I - блок стоковой; 2 - учебмй корпус; 3 - аитовый вах
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крупных зон должны быть рационально располо жены в общей струг 

туре университетского городка н хорошо связаны с общеинститут - 

ским центром (рис.20,в - многоцентровое построение).

Возможно также прюененне линейной схемы зонирования вуза, 

удовлетворялцей динамизму современной учебной технологии (рис. 

20,г). Вузы, построенные по линейной схеме зонирования, ш е ю т  

больше возможностей развития путем параллельного строительства 

основных зон.Так, линейная схема зонирования может перерасти лр 

укрупнении функционального ядра зоны общественного центра в 

крестообразную схецу.

2.9. Большое значение имеют принципы взанжого размещения 

двух основных зон вузовского комплекса: учебно-научной н жило 

зоны студентов (если они решаются совместно). В  современной пра 

тике проектирования и строительства университетов и крупных тех 

нических институтов наблюдаются две тенденции развития: джффере 

циаци двух основных зон или их взаимопроникновение (рис. 21)

Наиболее распространенные планировочные приемы - линейное 

развитие и центричное построение. Линейный или центричный типы 

вузовского комплекса обусловлены многочисленными факторами:велж 

чиной комплекса, структурой участка,типа высшего учебного заве

дения, места в композиционной структуре города.Ддя более крупны 

комплексов (более 12-15 тыс.чел.) характерно,как правило, линей 

ное решение, так как в таких комплексах центричвая структура мо 

лет служить препятствием развития многофункционального центра

При центричном построении монет быть создав либо общий цен 

вуза, либо взаимосвязанная система центров: административно-об

щественный при учебно-научной зоне, культурно-бытовой - цри жи

лой зоне,а тажже спортивной.

Все выиеприведонные принципы зонирования и взаииораэмецениа 

учебно-научных и жилых зон можно проследить на приведенных ри - 

сунках (см.рис. 2-18). Здась аз видна взаимосвязь учебных и нау



Рис. го. Прш ау пимьныв схемы эонироватя ■ развития терри

тории вузов. Архитектор Г. Ifcroeira 

*  -  веероал, б - цевтрнчяая, в  -  тогацантровая, г  - ляна!» 

как. I -  учебно-научная эояа, 2 - спортивная вена, 3 -  жахая 

аова студ ентов, 4 -  жахая зова преподавателей, 5 - адеинаст- 

ратнво-обцэстванный центр, 6 -  культурно-бытовой центр,

7 -  общественно - торговой центр, 8 -  греннцн поетапного 

роота руна, 9 -  медицинский центр, 10 - научный центр
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Рво. 21. Црпцвм м арш але ядонорвк хргяото р е *»"
ВВЩВГООЯ 1 mill—ИИ ВНОВВХО уВВбЮГО « а м у м  АрКВЯВЯР
ГЛммап

A ' iw h H  обоообнввм оасшя р» м ш ; б -  чмярявая 
обоообамвм овотшв; в -  цюцпная сдоят в вваою -  

îna—iinâ n шнА в учвбво! вой; г -  ваввЯвая ОВСТШ& 
в пипмщргми ПДВТИ1 bob; I -  ибвян i валин! qmp шо*в*у*а» 
2  -  мвгтшлг оИ щ пяцтп» тввбвнв a нмиичщцилпп- 
вомвгвмшшв доярмивлион, 3 -  рявйвиилом «орпуоа 

4 -  аартво-цроваводопеввив Вдфавявлввяя;
5 - «ту —дм вова,* 6 -  одаряю !  ямир; 7 -  впав зова 

отшмпвсквх обпавШ ; 8 -  жуяииио-биово* данр в ы убв»
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Рже. 22. Генеральный план развитая Московского государствен
ного университета. Архитекторы Г.Цытович, А.Гарнец. 0.Суслова, 
жнж. А.Аяхович
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I -  хяаввое вноотвое яяапя; 2 -  сущвотяущая учебяо- 
■ аучвая so n ; 3 -  отдаояуццД сверявши яош мю ;
4 -  я т в  учеба» ж ваттам вориуоа; б -  ципрепаиВ сту- 
ямпмп1 фсда о унввероеаьаоЛ дабядавем§, в -  Дворец 
культура МГУ; ? -  вультурво-евортжвннЗ даатр,' 8 -  воваа 
onopmne son  МГУ,* 9 -  оудаотвущая жеторжчеодая saoipoft-

ocpotn

Ржо. 23. Г е п р е в ь я Ш  ш  ревввтвя Кававожого гооударотвев- 

ного унвверонтета в структуре воторпеекхго города,

Аркяммор В.Бсцдаредю
I -  ж м о р п е о ю е  главке аданве унвверовтета,' 2 -  s o n s  

учеба» хороуса; 3 - оудаишуааап учеба» корпуса; 4 -  во

вне м р ц у о а  бвбввотакк, столовое; 5 - вшам  ааепройва города
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Ставрооосгаясого яадааипмаово внотиута. Архдактсцн Г.Циго- 

sn , Э.Цутмчвв, О.Одввюва, Н.Царвва (прокат* щадю мию)

I  -  yw tan  юрпуоа nqpaoft отарам отротааяьепа; 2 -  06-  
у  иа щ  щ/даото» (ш рам отарам); 3 -  пцроюсяпюа 

«роивльстао odM nsat; 4 -  глотни* норою (вторая очярадь 

еаровмоеява); 5 -  маа учайых ю ш оава; 6 -  уяо&т

вущав адаш» м оаиуаа
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Рис. 25. Генеральш! плав развития Львовского государствен

ного шднко-фармацевтическегв института на 5300 студентов. 

Архитекторы В.Дадпс» Н. Царева

I - участок ауэа; П - участок кпничеожоВ ойявотвоЛ больни
цы/ i  - участок клиническое инфекционное больницы; 17 -бота
нический сад.* I - учебные корпуса) 2 - библиотека; 3 - ауди
торные блок; 4 - центральная ваучно-вооледовательокая лабо- 
раториа (ДяШ)} 5 -  влварие; в -  спортивные кошиеко,’
7 -  музее; 8 -  обцаиития; 9 -  блок культурно-бытового об

служивания; 10 -  хоаяеопаннна вооружения; II -  вовне кор

пуса

Рво. 28. Генеральша наш раииипя шотнтута иародвого во- 
аяВотва ш.Плятанова. Архитекторы Е.Рибвцкив, В.Зобюв, ГЛар- 
темьявова. Г.Одшцов, В.Кураов

I -  суцао п у ш и а  здании шотнтута; 2 -  вовне главные учеб

ные корпус; 3 -  актовне еал; 4 - оуцествущая ааотраДка/

5 -  обиилткя отудантов; 6 -  перспективное отровтельотво
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Рко. 27. Прамэри ая схема ооаданжя кооперированного вузов

ского ко м ш а к с а  в  Москве (Тропарево)

I - институт международных отномевий,' 2 -  институт радио 

электроники: 3 - институт управления; 4 -  звоноипвакнВ 

институт^ 5 - химико-технологический институт; в - педаго

гический институт; 7 -  обд ан н а я ; 8 -  спортивный комплекс; 

9 - административное здание
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Рас. 28. Цршервая вшив коопврцюванжн вувовокк жомиие- 
сов в Тенненте . Арти авторы В.Кмнипиюва, В.Ивапюш ж яр.)

I - Тенкентожнй гоодеротвенннй увкверонтет; 2 - шшвехни- 
чеокий нвстнтут; 3 - жвстжгуг физкужьтуры, превращенный 
в дахьвейнем в шжвуэовскую саорииную зону! 4  -  бжвлиотв- 
ка; 5 -  обцажвгця студентов,* в -  торговый центр; <$- в г.Хяр- 
вовв (архитекторы В.Лжишц, А.Антропов, В.Усик ж др.},
I - томивксы инотвтутоы; 2 - отуденнескяэ общежития,*
3 - швуэавожнй кухьтурннй центр; 4 -  торгово-бытовой 
центр; 5 - адаинвстрагжвмй центр; в -  спортивные ооорухе- 
в в я

si



Flo. 29. Првмвряая схема кооперврованкя Дкамбуяьохого гвдро- 

ммшрапшого п  статута о техапум ж дрофтахучвщам.
Архиватора Г.Цытовп, Д.Ерофеева

I - главный у*е<ШI корпус ■ учебные корпуса факультетов 
потуга; 2 - гахтум; 3 - щюфгехучаще» 4 - хккая 
аова отуяпхов к преподавателей,' 5 - спортивная аова,'
6 -  хомйотвеяваа аова
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в г.Тобольске. Архиваторы Э.Путанцев, Г .Ц н овп

I  -  адаяже жнстжтута; 2 -  техшвуш; 3 -  профтехучмща;

4 -  спорвошневе,’ 5 -  учебяо-проюводотвенные мастерские 

■ лаборатории,* 6 -  общвязпяя
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них зон,которая будет рассмотрена в п.2.12.

2.10. О д щ  же главных принципов в долголетая функцвонирова- 

вая вуза является его постоянное развпне.Колнчественво контнн - 

rear студентов вузов в стране яв растет в не должен растн,но мате- 

р яаяыия база сейчас обеспечена мевше,чем наполовину, особенно о 

учетом новых расмщренных функций вуза (воспнтанив, переподготовки, 

повшевхе квалификации, наука, прикладное щюизводство)

Поетоцу.как правило, больоннство вузовских комплексов равви* 

вается. Важнейиий в о щ ю с  - оочетанве новой застройки и новых тре

бований о уже сумастну щ д и  коиплексши. Основвымв требованиями 

креме функционально-технологических здесь являются: 

создание е д к о г о  ансамбля старого н нового; 

худеяествевяая преемственность в архитектурном облике (мас

штаб, членение,рнхм особенности пространственной структуры ) с уче

там современной трактовки новых корпусов;

единство отдельных материалов в гармоник цветового ревения; 

аавермевне ансамблей в струк туре городской застройки.

Примеры развитая вузов как поэтапные,так н в моторической за

стройке продев, приведены на рис. 22-26.

2.11. При рнииилнии в одном городе нескольких новых выоиих 

учебных заведений нхн строительстве для сумествувмнх вузов новых 

комшюкоов целесообразно терряториаяьно объединять ах, воздевая 

укрупненные вузовские комплексы, а  такие кооперировать вузы с со- 

о т в е т ствущщн научно-исследовательскиыи институтами, средними 

учебными заведениями, институтами повышения квалификации, опыт- 

ш и  производством и создавать учебно-научные, учебно-научно-цро- 

взводственные, культурно-зрелищные, спортивные центры в городе 

■ли вне его.

Прн создании крупных вузовских комплексов кооперирование 

может быть сведущих видов:
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территориальное кооперирование различных по црофив семо - 

стоятельных крупных вузов (университетов,технических и п др) с 

созданием зовы вузгородка в города (рио.27);

объединение нескольких вузов в одвв вуз городок (рис.28) и 

кооперирование их жилых и спортивных зон; 

кооперирование о научней подразделениями и местами црихоженкя 

труда (см. рис.8 н  22);

кооперирован» со среда»* учебными заведениями аналогич

ного профиля (рио.29 и 30).

Планировочные ранении основных зон 
вузовского исмдиавоа

2.12. Учебно-научная зона явхявтоя главно! в вузовском комп

лексе. Ее композиционное ранен» предопределяет размнданда в фун*- 

циональную планировку остальных зон.

Лрвамы вэашного раампщптга учебных я  т у ч н ы х  а а д р а а д в я в н ж Я  

приведены на рио.31.Многоцентровое в  линейное построен» (схе

мы б н г) характерны более для университетов и  гуманитарных ву

зов, а  центричное в обособленное - для технических, медицинских 

и  сельскохозяйственных (схемы а  и  в).

Учебная зона крупных к  крупнеМшх вузов часто подразделя

ется в соответствии с организацией учебного процесса на следучив 

подзоны:

обцеинстнтутсного цикла с административно-общественна! 

центром (корпуса общеинститутских кафедр, аудиторий, ректорат, 

библиотека, актовый зал с клубом, технический центр с телевизи

онными и вычислительными центрами, музе! н др.);

специализированного цикла (корпус факультетов с научно - 

исследовательскими и научно-производственная! подразделениями).

2.13. Здания и сооружения, размещаете в подзоне спецнажв-
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Рас. 31. О д е н ы  реяенхя учебно-научных зон в вузах 

Архитектор Г.Цнтоняч

а- построен» центричное*. б - то не; дннейное; в - то же,' 

обособленное; г - то не, ынотоцентровое; I -  адшинстрвягано- 

обцеотвенныК центр; 2 - учебные адання; 3 - научно-яоолв- 

Лрвательокне подразделен»; 4 -  направления раавятхя аОн
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зированного цикла можно разделить на научно-исследовательские 

подразделена Института и учебно-производственную (или научно - 

производственную) базу.

При разработке генерального плана вуза научно-исследова - 

т в л ь с к т  подразделении желательно п р и б л и ж а т ь  к  соответствуйте» 

кафедрам и факультетам, а подразделения вспомогательного произ

водственного назначения - к хозяйственной зоне и предприятиям 

соответствующего профиля.

Специализированные научно-исследовательские учреждения ву

зов рекомендуется размещать на периферии учебной зоны,чтобы не 

препятствовать развитию учебного комплекса.

Учебно-научные проблемные и отраслевые лаборатории, клинические 

больницы и крупные научные подразделения, выделяемые по специфи

ке тематики и объему исследований в отдельные здания и крупные 

комплексы научно-опытных производств, желательно размещать смеж

но с территорией факультетских корпусов.

Ветеринарные лечебницы, виварии, научно-исследовательские 

лаборатории и другие учреждения,требующие при размещении сани - 

тарно-защитной зоны, проектируются в соответствии с требовани

ями "Санитарных норм проектирования промшленных предприятий" 

СН245-71.

2.14. В вузах с расчетным количеством студентов до 10 тыс. 

чел. протяженность территории учебной зоны не должна превивать

800 м , что обеспечит 10-12-минутную пешеходную доступность до л ю 

бого корпуса ( в течение перерыва между лекциями).

В крупных и крупнейших вузах протяженность территории учеб

ной зоны может составлять более 2км, поэтому пешеходная доступ

ность (800 м) может быть ограничена одним-двумя факультетами.

2.15. Административно-общественный центр с общеинститутскю- 

ми сооружениями имеет п о д о х о д н о й  сообщение со у ч е б н и к
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корпусами, а такие с остановками, городского транспорта. В круп

ном вузовском комплексе все ваянейшИЬ общественные учреждения 

рекомендуется разминать вокруг общеинститутского форума - места 

массовых торжественных мероприятий. Принципиальные схемы построо 

ния системы общественных центров в вузах различной величины при

ведены на рис. 32,

2.16. Спортивная зона вуза как правило размещается смежно с 

учебной и жилой зонами. Все спортивные сооружения в вузах с чис

ленность» до 10 тыс. студентов рекомендуется объединить,чтобы 

создать благоприятные условия для проведения учебных и секционых 

занятий, спортивных соревнований среди студентов, сотрудников и 

городского населения.

2.17. При проектирования вуза о расчетным числом студентов 

до 2 тыс.спортивную зону рекомендуется кооперировать со спорт 

зовами других высшее и средних специальны* учебных заведений го

рода с соблвдением радиуса пешеходной доступности от учебной зош

2.18. В крупных и крушениях вузовских комплексах возможно 

разделение спортивной зоны на спортнвво-зрелвдную (включающую 

бассейн, крупные спортивные залы) и физкультурно-тренировочную 

подзону (спортивные площадки л  небольшие залы, используемые для 
секционных н досуговых занятий).

Для обеспечения условв проведения учебного процесса спор

тивно- эреладную подзону ие рекомендуется размещать от учебной 

зоны на расстоянии, преви а м щ ш  1000-1400М, что составляет 15-20 

мин. ходьбы. Физкультурно-Панировочную подзону можно размещать 

приближенно к жилой зоне студентов в составе оздоровительно-пар

ковой территории вуза и городе.

2.19. Спортивные сооружения институтов физической культуры 

(крытые и открытые) размещаются на основной территории вуза в 

едином  комплексе с учебными корпусами, а также на загородной 

спортивной базе, которая рассчитывается на контингент до 30#



6

Рас. 32. Построен» систем* обцэствеяшх центров внове 

ученых яавадмтн§. Лрнхнтекторн К.Мурешев, Г.Цытовяч

а -  до 5000 студентов; 6 -  от 5000 до 10.000 студентов.* 

в -  овше 10.000 студентов; I  -  учебная вона; 2 -  надо

вона; 3 -  спортивная вона; 4 -  обцеотвенянй центр Собща^,

центр.
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численности студентов.

2.20. Кроме основной спортивной зоны пополнительно рекомен

дуется предусматривать возможность размещения студенческих спор

тивных баз в городской иди природной парковой зоне на расстоянии 

не превышающем 1,5 ч транспортной доступности от вуза.

2.21. Следует стремиться к формированию единой хилой зоны 

общежитий для студентов, аспирантов, слушателей подготовительных 

курсов и факультетов повышения квалификации.

На  территории жилой зоны вуза рекомендуется размещать жилые 

корпуса, здания культурно-просветительного, бытового и коммуналь

ного назначения, медицинского обслуживания, а также площадки для 

игр я физической культуры.

Состав учреждений культурно-бытового обслуживания и компози

ционные приемы застройки зоны выбираются в зависимости от плани

руемого количества проживающих и размещения в городе.

2.22. Для нового строительства можно рекомендовать следующие 

варианты размещения зоны общежитий относительно учебной:

на одном участке с учебными корпусами (как правило, в пере- 

ферийных районах городов или за городом на свободных территориях, 

а такие в реконструируемых районах для вузов с расчетным числом 

студентов до 2 тыс. (см.рис.21);

изолированно, как часть городской застройки (для вузов,раз

мещенных в центральных районах городов, при недостаточной тер - 

риторин для комплексного строительства. На расстоянии, не цревы- 

дахщем 40 мин транспортно-пешеходной доступности от учебной зо

ны (рис.33);

5  комплексе с общежитиями других вузов, в составе студгород 

ка (при проектировании нескольких учебных заведений в одном рад

оне). При вынужденном изолированном их размещении от учебной 

зоны - на расстоянии, ае превышапцем 40мин транспортво*даш«ход-

60



Рио. 33. Разведанне сгуденчеснхх обдажвпй оо сооряпвов

зоно! отдельно от учебных корпусов (вомпвеко обдежжгн* 1 ен п -

градового п о т у г а  п вемров якиюаиодорокного транспорта в

г.Пуыкшве)

I  -  а д а т  odeecnТЯЛ двк вч х студентов; 2 -  адятм

д к  oowtmnr студентов; 3 -  снюртжшы* корпус,* 4 -  одаряй »-

б!



ной доступности от учебной зоны (см. рис.28).

Вариант совместного размещения хилой и учебной зоны в едином 

вузовском комплексе является наиболее рациональным, так как поз

воляет экономить время студентов, территорию и  средства, а такие 

избежать дублирования технических сооружений и предприятий куль

турно-бытового назначения, исклхнить ежедневные нагрузки на 

транспорт.

2.23. В крупнейших вузах, размещаемых на обособленной тер

ритории за городом, жилая зона ояанировочно дифференцируется на 

функциональные подзоны; общежития, в том числе для семейных сту

дентов и аспирантов; дома педагогического и обслуживавшего пер

сонала; спортивно-тренировочная зона; культурно-бытовой и торго

вый центры.Ддя размещения домов сотрудников вуза я центров обслу

живания величину необходимой территории следует определять по 

норме микрорайонов в соответствии со СНиП 2.07.01-89.

2.24. Зона хозяйственных я вспомогательных сооружений вуза 

располагается обычно ва периферии комплекса на участках, менее 

пригодных для проведения учебного процесса, проживания в заня

тий спортом (шумных, загрязненных, транзитных, си. прнл.З).Сле

дует учитывать необходимость создания хорошей транспортной свя

зи с учебно-научными и производственными сооружениями вузов - 

ского комплекса, с городскими магистралями. При этом должна иск

лючаться созможность создания помех для проведения учебно-науч

ного процесса и перспективного развития учебного комплекса на 

участке.

Н а  территории хозяйственной зоны следует компактно разме - 

щать все инженерные-технические и хозяйственные сооружения вуза.

В вузах сельскохозяйственного, медицинского и технического 

профиля и в университетах следует предусматривать кооперирование 

хозяйственной зоны с учебно-опытндаи участками, размещая там
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дополнительно опытно-экспериментальные производства,крупное 

автохозяйство, склады кормов, кормокухню и прочее, предусмотрен 

ное в здании на проектирование.При этом площадь территории уточ

няется по специальному расчету.

При территориальном объединении нескольких учебных заведе

ний, объединении вуза с опытным производством или медицинского 

вуза с клиниками следует проектировать для них общую хозяйствен

ную зону.

2.25. При инженерном обеспечении территории (строительстве 

котельных н т.п.) следует учитывать направление господствупцнх 

ветров, обязательное строительство очистных сооружений, расчет 

экологической обстановки в районе.

Организации обслуживания 
студентов

2.26. Организацию обслуживания студентов следует рассматри

вать как часть городской системы. Размещение учреждений обслужи

вания целесообразно реаать совместно со всей планировочной струк

турой вуза на стадии разработки генерального плана.

В зависимости от величины расчетного количества студентов, 

плотности застройки территории в вузах рекомендуется проектиро

вать:

единый административно-общественный центр на границе учеб

ной и жилой зон;

административно-общественный центр в учебной зоне вуза и 

торгово-бытовой либо культурно-бытовой - в жилой (см.рис.32);

единый культурю-просветительный центр и систему факуль

тетских или вузовских подцентров культурно-бытового назначения 

(преимущественно при форсировании крупнейших вузов и вузовских 

комплексов, а также студенческих городков;
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отдельные объекты общественного назначения, встроенно-при- 

строеннне к учебным и хилым корпусам (преимущественно при разме- 

щеняи вуза в центральных районах города).

Целесообразность объединения отдельных учреждений и пред

приятий обслуживания в комплексе общественного назначения пре

допределяется удобством потребления и реализации услуг н расши

рением возможностей дня создания выразительных архитектурных 

объемов. Объединение должно осуществляться при сохранении норми

руемого радиуса доступности по каждому из видов обслуживания.

2.27. Принципиальная схема планировочной организации обслу

живания в зоне студенческих общежитий в зависимости от величины 

и профиля вуза приведена на рис.34. Ориентировочный состав и 

мощность учреждений обслуживания, размещаемых на территории жи

лой зоны вуза, приведены в табл.4.

При размещении комплекса общежитий в непосредственной бли

зости к центру жилого района состав учреждений периодического и 

эпизодического обслуживания может быть значительно сокращен за 

счет использования студентами городских учреждений.

2.28. При объединении общежитий нескольких учебных заведе

ний в межвузовский студгородок следует проектировать для него 

единую систему культурно-бытового обслуживания. Увеличение кон

тингента студгородка создает предпосылки для эффективного но - 

пользования спортивных сооружений.Дома культуры, складов,гара

жей,мастерских, детских и культурно-бытовых учреждений, межву

зовских профилакториев и поликлиник.

Состав помещений в предприятиях общественного питания,спор

тивных сооружениях, лечебно-профилактических учреждениях,мага

зинах в межвузовских студгородках может быть принят по соответ

ствующим СНиПак.
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Инженерное решение территории

2.29. При разработке генерального плана необходимо решать 

две основные транспортные задачи:

создание подъездных путев, изоляцию территории от транспорт

ных городских и междугородних магистралей;

организацию транспортного движения на территории комплек

са при разделении с пешеходными потоками, обеспечивающими опти

мальные связи между отдельными алементами вуза.

Основным условием организации подъездов к вузовским комплек

сам являются изоляция их территории от транзитных потоков город

ского транспорта, от шума транзитных магистралей и возможность 

перспективного развития территории (ряс.35).

Имеются примеры, когда транзитная магистраль пересекает тер

риторию студенческого городка, разделяя ее на две крупные зоны: 

учебно-научную и жилую. Таксе решение встречается, как правило, 

в крупных комплексах университетов я  технических вузов и не долж

но нарушать целостности учебно-научной зоны.

Основные транспортные подъезды желательно проектировать по 

периферийной территории комплекса с организацией глубоких тупико

вых заездов и стоянок.Плоцадкн для стоянки автомобилей следует 

предусматривать из расчета 20 автомобилей на 1000 студентов днев

ного отделения (показатель учитывает полную потребность вуза).

В крупных вузах с контингентом до 10  тыс. студентов для дос

тупа к каждой группе факультетов рекомендуется предусматривать 

кольцевую автодорогу, охватыващую учебно-наглядную и хозяйст

венную зоны института.При этом дорожная сеть жилой и спортивной 

зон, ках правило, решается самостоятельно.

В  крупнейших вузах с  расчетным числом студентов более W- 

15 тис. на территории, цревышаицей пешеходную доступность: воз

никает необходимость создания внутридузовского транспорта. При
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•том дорожная сеть жилой и спортивной вон, как правило, рева- 

ется самостоятельно.

В крупнейших вуеах с расчетным числом студентов более 

10 - IS тис. на территории, превынащей переходную доступность, 

возникает необходимость создания внутривузовского транспорта. 

При работе над генпланом такого комплекса следует стремиться 

к сохранению целостности зон и организации безопасных перехо

дов (оптимальная развязка транспортного и пешеходного потоков 

в рамок уровнях).

2.30. При проектировании местных проездов, остановок 

обцественного транспорта, тротуаров и дорожек на территории 

внсаего учебного еаведения следует руководствоваться 

СНиП 2.07.02-89 и Пособием к нецу.

Рекомендации по проектированию средств защиты от город

ского аума даны в приложении 3.

2.31. Вертикальную планировку территорий выевих учеб

ных заведений следует выполнять методом проектных го

ризонталей с сечениями через 0,1; 0,2; 0,25; 0,5 м (в зави

симости от крутизны рельефа).
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P ie . 3 5 . Щянкцкииаиьнш с о в е т  о р га н н з ар н  ц — пит тре н - 
спорта ■ при п адка ннявнврм х ки аун веац н 1 на территории вузов
ского к ом и акоа. Архитектор Г .Ц н т о в п , ш вевер 1.С и га з е в а

а ,б ,в  -  щжмат организации п о д а в а я » к  территории в у з а ; 
г ,д ,а  -  кожьцевой я  дввйный ур шю ш  орг анизации дни а н к к  тр а в - 
спорта; * ,н ,  к  -  схемы тфисдадкв яшенерных ком ф никаци*, I  -з о 
н а  вузовского комплекса; 2 -  зона оСцеотвенного ц ен тра; 3 -  сто
я л а  транспортные; 4 - пш етояш е зоны; 5 - махввтраиьине 
аом ф ш вацни; 6 -  местные подводки
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В основу проектного решения должен быть положен 

принцип формирования пластики земли, отвечавшей требова

ниям архитектурно-планировочного решения, озеленения, 

поверхностного водоотвода, требований дорокногс строи

тельства и конструктивных особенностей зданий.

2.32. Отметку пола первого этажа (условно- отметка 

главного входа) следует определять, исходя из наиболь

шей планировочной отметки по углам здания, конструкций 

перекрытий пола и подпольного пространства, но не менее 

0,3 м от отмостки.

При посадке зданий предельная ширина выравнимаемой 

п о л о т  от стены здания до откоса может достигать 5м от 

фасада и 2м от торца без окон.

Высота откосов или террасе должна обеспечивать взрос

лому человеку обзор прилегавших к зданию территорий, инсо

ляцию и проветривание прилегавших пространств, а также сохра

нение естественных благоприятных гидрогеологических условий. 

Минимальный уклон газона - 36, максимальный - 121.
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ТаОшца 4.



1 2 3 1

Молодежное кафе Объект и число 
посадочных мест 2X35 2X50

Столовая Число посадочных 
мест

с у  Специализирован
ное предприятия 
общественного 
питания

Универсальный 
средний спорт
зал 38X18

Объект

75

I

Продолжение табл*4

5 s 7 $ э

3X75 2X50 3X50 5X50
Часть норма
тива оЛввот-

50 100

ве иного ш к
т а и м  во 
СНнП 2.08.01- 
89

Часть нормати

100 50 75 150

ва оСщвствен- 
вого питания, 
вузов по ( Я Ш  
2.06.02-88

Тс ие

1-2 I 1-2 Ч[есть норма»-
ва, предусмотрен
ного в СНнП - 

2*08*01-89 на 
группу помеще
ний Для культур
но-массовых ме
роприятий, отды
ха



I 2 3 4

Специализированный 
спортзал 24X15 м объект I

Площадка для волей 
бола

сооруения 3 3

Площадка для бас
кетбола 2 2

Сауна мест 7 13

Здравпункт «2 90 114

Поликлиника Число посещений 
в день

- 300

Профилакторий Число койко-мест 
на ЮООчел*

10 10

Аптечный киоск Объект | I I

Продолжение табл*4

5 б 7 Ц 9

I I I 2 Учебных и спортив
ных занятий

6 3 3 5

4 2 2 4

25 5 10 20 Включается по задали, 
на проектирование

114 90 90 114 При наличии поликлини
ки в хилой зоне пре - 
усматривать не сле
дует

500 300 В составе предусмот
реть детское отдале
ние

10 10 10 ЕО Стайеров и слушате- 
лхй факультета повы
шения квалификации» 
проживащит э Общежи
тиях ,в расчетный кон
тингент нклхяать не 
следует

I I



Цродлхвнна тавх.4



2 .33 . Д м  проектов аллей, дрроаек к ввоцалок на твррвво- 
р п  вувов рекомендуется кщрсасо попользовать бетонные монолита» 
я атучвне покрытия раалгаой жоафвгурацд  к размеров террацевого 
типа.

Лофальтовое поддаве рекомендуете* пршеттть только дкя хо- 
вяй опаввк провале» нэ-еа товвпш к вввеотв, вндахяхцкхся в 
к арп е врема.

2 .34 . Проект овекеяеи и  терркторя вуза следует выполнять 
гопивак вое аламштп природного ландаафта. а  так »  размечен» 
взрослих деревьев (еолн сел шортой) ,  кх порода ■ возраста.

При разработав енам гавералыюго плана комиакоа ап  щюек- 
та благоустройства веобхвжшо оочехавкв раалгашх тяпа яятяроь- 
яж я оаааиавая.

Два узебво-наутао* вода аува ваабоам характер» созетеввв

soft
о регдорой ап  твррвияой пяавцроясой. Та>

ховпмвп п  о вврвдавввааи отарннх а  аакрвтых цроотрввеп.
Звававв яаоячдаакя лопни ванрить 35-50* паачэдв учаотка 

жилой вовы.
2 .35 . В спортивных вовах веление наоавданжя выполняют такав 

санитарно-гигиеническую функцию, от ветра, аума а  пы п.
Эту же функцию выполняют озеленение хозяйственных аоа ветерянар- 
но-клшжческжх комплексов, сельскохозяйственных вузов я звериные 
полосы

В вацивнх полосах, обрамляюцжх спортпжоцадкн, праею шли оя.
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быстрорастущие, легко переносящие поломку ветвей порода кустар

ника с плотной крупной листвой без колечек и летучих семян.

Для большего эффекта при озеленении площадок применяют вью

щиеся растения (лианы). Под насаждения в спортивной зона отводит

ся не менее 3Q£ площади участка.

Для ботанических садов, дендрариев, опытных участков, различ

ных полигонов, а также защитных зеленых насаждений следует разра

батывать отдельные проекты, соответствуйте схеме генерального 
плана комплекса.

2.36. При проектировании озеленения следует руководствовать

ся Нормативными показателями озеленения городов в различных при

родных зонах.

3. ОЕЬШ Н О - Ш Ы Ш Р О В О Ч Н Ы Е  Р Ш Ш И Я  

Общее решение зданий и комплексов

3.1. В  состав высшего учебного заведения в соответствии с их 

архитектурно-планировочной структурой входят следующие подразде

ления:

общеинститутские и факультетские кафедры с кабинетами и ла - 

бораториями;

аудиторный фонд (общеинститутский и факультетский);

научно-исследовательские подразделения, учебные клиники, 

оранжереи,теплицы, виварии, инсекторий, ботанические сада, учеб

но-опытные хозяйства;

спортивные сооружения и отрытые спортплощадки, кафедры физи

ческого воспитания и спорта;

учебво-цроизводственные здания и сооружения, в тем числе для 

медицинских вузов - медико-санитарные учреждения, для педагоги - 

ческих - базовые школы, для театральных и консерваторий - театры, 

концертные залы;
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библиотеки (библиотека - центральная, факультетская, фили

алы), технический центр, вычислительный центр, кинофотолаборато

рия, телецентр;

музеи (общеинститутские и факультетские);

административно-хозяйственные (ректорат, администрация, хо

зяйственные) ;

экспериментальные производства;

предприятия культурно-бытового назначения, включая столовые, 

поликлиники, санатории - профилактории, оздоровительно - спортивные 

лагеря, торговые центры, ясли и т.д.);

обслуживающие подразделения, включая ремонтные мастерские, 

оклады, типографию, котельные, компрессорные, трансформаторные 

подстанции и т.д.;

3.2. В высших учебных заведениях выделяется группа общеинсти

тутских помещений, которые образуют либо административно-учебный 

корпус,либо специальную зону общеинститутских зданий, включающих: 

крупные общеинститутские аудитории, кафедры, с лабораториями и 

учебными кабинетами, библиотеку, ректорат с администрацией, общест

венные организации, клубно- зрелицные помэщенкя, мелфакультетские 

лаборатории, вспомогательные и обслуживающие помещения, техничес

кий центр, спортивные залы.

3.3. В соответствии со спецификой для университетов характер

на факультетская структура: студенты с первых же курсов обучаются 

на соответствующих факультетах. В  университетах в отличие от дру

гих вузов функционально отсутствуют главные учебные корпуса для 

обучения всех первых курсов. Университетский общеинститутский блок 

включает ректорат, библиотеку с музеем и группу актового зала.

Характерной особенностью функциональной в планировочной струк

туры университетов является наличие в их составе развитых научно- 

исследовательских подразделений, соответствующих профилю факуль-
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тетов, непосредственно ввязанных с учебным процессом (рис.36,а).

3.4. В  технических н сельскохозяйственных вузах обучение раз

делено на два этапа на первом изучаютея, г л а в н ш  образом, обще - 

институтские дисциплины, на втором - профшшруплие. В  технических 

вузах первый этап соответствует двум о половиной - трем годам, в 

сельскохозяйственных - двум годам обучения* В  соответствии с этим 

в практике проектирования и  строительства этих вузов выделяется в 

самостоятельную группу обцеинотитутские кафедры и помецання, соо- 

тавлящие главный учебный корпус - обцетехннчесхий факультет 

(рнс.36,б, 37).

Кроме того, в технических н сельскохозяйственных вузах нали

чие больного количества крупных лабораторий с тяжело! оборудования 

и к р у п н а я  цролетеми обуславливает необходимость создания специ

альных блоков и корпусов премшленного типа (низкая этажность, 

связь с территорией, крановое хозяйство), а такие развитую произ

водственную базу, что отражается на планировочной структуре всего 

комплекса зданий высшего учебного заведения.

В  крупных технических и политехнических вузах, как правило, 

каждый факультет целесообразно размещать в отдельном корпусе.

3.5. Главной особенностью функционально-планировочной струк

туры медицинских институтов является наличие вузовских клиник и 

центральных научно-исследовательских лабораторий (ЦНИИ), где 

студенты старших курсов учатся и работают.

Клиники при медицинских институтах являются непосредственной 

лабораторно-практической базой для студентов (рис.38),.кафедры 

медицинского института имеют, как правило, свою клиническую (ле

чебно-профилактическую) баэу. Кафедры и клиники могут быть объеди

нены также в одном клиническом корпусе.

Корпус центральных научно-исследовательских лабораторий 

(ШВД) часто ф д а щ д а х с я *  как правило, с вивариям.

76



*

Pic. 36. Щрдцигамьим сосана фушщыоаальво-плшцовоч- 
но* оргаяквацо

а - ушгаерснтета; й - твхичвского вува (адов. Г.Цнговп)
I - ректоре»; 2 - «х^едотжтутскш кафедры; 3 - крупные 

лаюдюнныв аудито р д ; 4 - автош* зал; 5 - бкблютека,'

6 - спорткввый корцуо ; 7 - т а п д е с д й  центр кнстктута;

8 - естественно-научные факультеты; 9 - гуманктарвые фа

культеты, 10 - научно-ксояедоватедьские подразделения;

I I  -  факультеты технических специальностей



12

1 2 1 0 с

1 3 1 4 1 5

1 0
Г  з  1

12

1 6

У> ’°
Э 3 ID

1.2

Рио. 37. Правципхах&ная схема фуипвюиально-джашфовочво! 
органкзацик сельскохозяйственного института.Архитектор О.Цутин- 

цева

I - ректора; г -  обцеинотитутскае кафедра; 3 -  крупные 

лекционные аудиторам; 4 -> актовый sax.' 5 -  библиотека,
6 - спортивный корпус; 7 - технический центр инстятута,

8, 10 -  ваучво-иоследовательсквв подразделения, 12 -  сгоц- 

лабораторш; 13 -  агрономический факуяьтет; 14 -  зооннианер- 

ннК факуяьтет; 15 -  яковоипеоиий факуяьтет; 16 -  факуль

тет м т и м п а т  в алектряфакацхн сельского хозяйства
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Pbo. 38. Пртпрппажьная схема функцвовахьао-штфовонао! 
органкзацп маятвокого шсткгута. Архвтекгор В.Дядак

I  »  ректорах; 2 -  обцывстнутскш кафедры; 3 -  крупные 

лвкщажниа аудагорая; 4 -  актом! sax; 5 - библиотека,

6 -  ошртямы! корпус; 7 -  технпескх! мадмо-даагммтв»

в а ш а  кафедры; ГО -  вдраадалавая вуаовоко! ваухх а СНО,
II -  центральная ваучно-ксоледовательская лаборатория;
12 -  аовцяабараторп; 13 -  впади!; 14 -  хлвнпескяе ка

федры; 15 - профильные ш и п с ш  стационары,' К  -  лечеб- 

«нхвагаоста»саа1 блок.* 17 -  учебно-консультативные по

т а ш а ! блок; 20 -  идюварао-хвая!ственны! корпус,'21-клв- 

ш т и л т  лвчебво-црофияектвчешае учравдвяня в года »,
22 -  научво-аосдэдормольокив шстатутн города
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3.6. Функционально-планировочная структура педагогических

и экономических вузов обусловлена в значительной степени относи

тельно небольшим контингентом студентов.что влияет на тесную вза

имосвязь всех г р у ш  помещений.Все учебные помещения,как правило, 

размещаются в едином корпусе с выделением в блоки актового зала, 

библиотеки,спортзала и крупных лекционных аудиторий.

Для педагогических вузов характерным является наличие раз - 

витого факуяьяета общественных профессий. Площадь и состав поме - 

щаний его зависят от наличия музыкально-педагогического факульте

та (прял. 4).

3.7. Структура вузов культуры и искусства очень разяообраэ- 

на.Весь контингент вузов культуры состоит из двух больших отде - 

леннй (факультетов): библиотечного и культпросветработы,часто

подразделяемый на музыкальный, клубный и театральный факультеты.

В .вузах культуры большое развитие получают библиотеки как учебное 

помещение и студенческий театр с развитым составом клубно-кружко

вых помещений.

В  консерваторше главной особенностью является необходимость 

создания универсального концертного зала, оперных студий, а так

же большого количества классов индивидуальных занятий с мелкими 

звукоизолированными помещениями.

Специфика театрального института - наличие трансформируемого 

универсального студенческого учебного театра-студии, развитой 

спортивной труппы помещений, телецентра, кинофотолаборатории, 

студни, театральных и танцевальных залов.

Вузы изобразительного искусства, в том числе архитектурные, 

как и все группы вузов культуры и искусства, имеют большое коли

чество классов для индивидуальных и групповых занятий, где как - 

дый студент имеет свое рабочее место, причем в вузах изобразитель 

ного искусства создается также группа выставок и библиотек.
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3.8. Особенностью вузов физической культуры является нали - 

чие развитого комплекса спортивных сооружений - главной учебной 

площади вуза для всех курсов.

3.9. Функционально-планировочная структура заочного вуза вклю

чает в себя практически все группы помещений,несмотря на неболь

шие (приведенные к единовременному пребыванию в вузе) континген

ты студентов.Особо здесь надо отметить развитую группу общеинсти

тутских кафедр и лабораторий - основу заочного вуза (рис.39).

3.10. Здания высших учебных заведений проектируются с уче

том объединения помещений в планировочные группы (блоки):факуль

тетские, библиотечные корпуса, корпуса общеинститутских кафедр

и подразделений, научные корпуса и мастерские и т.д.

Основным структурным элементом вуза является факультет.

Факультетские помещения включают, как правило, следующие 

группы: факультетский аудиторный фонд, деканат, специализирован

ные кафедры, обслуживающие и вспомогательные помещения,помещения 

общественных организаций.

Факультеты формируются, как правило, в соответствии со специ

ализацией.

Такие крупные элементы вузов, как блоки больших лекционных 

аудиторий, библиотечные корпуса и спортивные залы, обычно разме

щаются в обособленных блоках или в отдельно стоящих корпусах.

З . И .  Компактные блочные композиции характерны для малых ву

зов с контингентом до 2 тыс.студентов (институты культуры, искус

ства, физической культуры).

Здания высших учебных заведений с расчетным количеством до 

3000 студентов, как правило, проектируются также компактными 

либо блочными, соединенными отапливаемыми переходами).

Высшее учебные заведения с расчетам* контингентом более 

3000 студентов следует, как правило, проектировать из отдельных 

зданий.



Fao. 39. Схема фушгцариатыюго noctpoaaaa едкая яаочво- 
го цг*а. Ардтежгор М.Тумаша

I -  мопбхяь; гедедроб; 2 -  ректора*; 3 -  редкая часть/
4 -  обкеотваавш оргаявацяя/ 5 -  аведвотратяшо-хозяЗ- 
спаанш оодоедлаявя; в -  стоковая; 7 -  ДОшотеха;
8 -  актом! ааж/ 9 -  обмявстатртоп» кафедре/ 10 -  ардрн 
ана ааирюипм «догорая/ ы -  адамр Д  фонд/ 12 -  тахяв-
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Р*с. 40. Двяштрядяа» увжверсвтвт в Пвтродаррр». О пт 
этаже* учебно-яаусвнх вордуоов.Ардтектры И.Фомжн.В.Маояов, 
В. Орк»

а -  фшяячвсжЛ фасуйте*; 6 -  хшгаеаквв факудтет,*
I •  уц И д мв a w ay r n g  2 • ЯауЧВНХ

яюзА, 3 -  аудиторы» диоки; 4 -  Оа&оютеаса
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а

Рис. 41. КааанстпД государственны! университет ш.В.И. 
Ульянова- Ленина (общий вид (а) я план второго этажа,' (б) 
Архитекторы В.Бондаренко, О.Каиенцева

I -  больше лекцюннне аудиторах, 2 -  учебные попечения, 
3 -  библиотека; 4 -  рекреационный дворик
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Рио. 42. МшшапД арытштщвнВ я юа тут.Арп телторы 
В.Анвов, И.Воьмвн

а -  <х!щЛ вас  б- рвярвэ; в -  ш  2-го ю а » ; I  -  « — » 
учебны! корпус; 2 -  актовы! зал; 3 -  крудине д »др мм» 
аудвторвж

8 5



Pec. 43. Архитектурный факультет Киевского инженерно-стро
ительного института. Архитекторы Л.Фиженко, В.Коробка, М.Гервен- 
ЗОН, ИНИ. Ж.ЛШЮвеч

а  -  о б щ !  в и с  б -  разрев; в -  охав 1-го атака; I - вести

бюль - рекреакцкя -  выставочный зал; 2 -  поточная аудито
ра,* 3 -  служебные помечали; 4 -  тжедодые проектов/ архи
вы,* 5 -  чертежные аудитория ; 6 -  ауди т о р а  рпоунка в живо- 
пяся

8 6
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Рас. 44. UogkobckiI  геологоразведочный инстиут. А ртем»» 
ры А. Беляев, Г. Горняков, А. Алеевчев

а - oOpft —к 6- алав’, I - веогвбвсь, 2 - актовый «аж;
3 -блок одпгаос лакцимнпд а д и ц У ? 4 -  отрядная;
5 -  ошфтеах, в -  учебе» итак— я кафедр

Рко.45. Генеральный плав Ыосвовового текстильного к е т г у 
та. Артвкторы Г.Цытович, Н.Новомфская

а  -  об— й яви б -  шея; I -  восыавтакный блок учебных 
я м к и д й  кафедр/ 2 -  остовый sax; 3 -  боль— я лакано»- 

вне ыуднторяк

$9



■ГД.

Рас. 46. МосковскаА инстиут товкоА хжпааао! технолога. 
Архитекторы И.Кхяпсо. М.Меичдножаа

а -  оНнА вид; 6 -  пан 1-го втаха; в -  пав 3-го атака; 
1-веотнбшь; 2 -  учебные корпуса -  П од кафедр;
3 -  крупам аавнвишна аудитории; 4 -  автокод sax;
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Р ю .  47. М п о к а Ж  и а д н и и м Ж  ж щ г т <  Аракмкторн Э.Гсль- 

■reie, D. В п а в  , в н т а м р  В.Еривк

а  - о 4 щ 1  ад; б -  а м т  2-*о агава; I - главен! у ч м Ж ш Ж  
корпус now o i m ot втааяоотп; 2 -  дк& д ютака; 3 -  d u e  крухн 

а д  лвмрминнт аудктори»; 4 -  ахто ш !  sax; 5 -  столовая;

6 -  yredus корпуса факультетов
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Рае. 48. Шяигаппеси* шепнут в Здоре,

I  -  учебны* корпус; 2 -  крупные лекционные аудитории/ 

3 -  актовый зал; 4 -  спортзал; 5 -  внутренний двор -  

рекреация

О?



3.12. В технических, сельскохозяйственных, педагоги

ческих, фармаце втическкх я экономических вузах с расчетным 

контингентом до 4 тыс. студентов наиболее оправданной явля

ется блочная система построения корпусов. Используются 

как центристе реаения с двориками-форумами, так и линейный 

композиции с системой учебных корпусов, соединенных 

крупными аудиторными блоками.

3.13. Специфика объемно-планировочных решений выс

ших учебных заведений и особенно отдельных корпусов, 

очень велика и зависят от: композиционной структуры города,

особенностей местности и участка, творческих концепций 

мастера - автора проекта (см.ряс.2 - 19). Поэтому целесооб

разно линь дать ободе рекомендации и проиллюстрировать 

на конкретных примерах возможности и разнообразие объемно

планировочных я композиционных решений различных корпусов 

высших учебных заведений: компактно с развитой системой 

корпусов, линейные с широким внутренним пространством, 

с внутренним двориком, вертикально-точечных, создание е д и т х  

объединенных подиумов - первых этажей и других решений 

(рис. 40-51).
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Pic. 50. M m c n l  н е т у »  культуры , o d m t  a n  ■  n » »  2-ro 

этажа. Архитекторы Ю.Грягорьев, П.Нооканевп

I - вестибюль; 2 -  библиотека (библвотечвыЖ факультет) ;

3 - крупные лекционные аудитории! 4 - танцевально-постано

вочные классы
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rtc. 51. Проехт консерваторах в Алма-Ате.
Архитектор А. Великанов

а- фасад.' б - план 2-го агава. I - концертный а театраль
ны! залы; 2- Польша лахцвонные аудхторях; 3- хоровые классы;

4 -  блок репетитораев -  классе» щндиввдуялмшх занята!;
5 -  учебные домоцоти кафедр, классы, артхсткческш,' 
адонхетрацня
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Состав и общие площади 

основных групп помещений вузов

3.14. Требуемый состав и величина плосади помещений 

различных групп, учитывая их функциональное назначение, 

определяется различными путями.

Количество основных учебных помещений вуза бпреде- 

ляется технологическим расчетом по у ч е б ш ш  планам по 

каждой специальности, исходя из односменных занятий, на 

основании данных о контингенте, годового фонда загрузки 

учебных помещений, величины учебной группы. Кроме того, 

количество учебных лабораторий определяется также и 

тематикой лабораторных работ, спецификой лабораторных ис

следований и характеристикой оборудования.

Количество лаборантских, препараторских и других кафедрм
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них попечений определяется технологической потребность!), а каби

нетов препод авателей - в соответствии со агатами.

Спортивные помещения вузов рассчитываются по учебок пдадпм 

и баддету времени, зашкаамому секционной работой.

Состав помещений библиотек определяются по потребности инди

видуальной работы студентов, аспирантов, преподавателей и науч

ных работников.

Состав помечены! актовых залов рассчитываются ко Ответному 

времени, развития кулмурно-масоових мероцрмятнй и политико-вос

питательной работы в институте,требованиями художественного твор 

чества коллектива вуза.

3.15. Площади отдельных учебных помещений вузов притаится 

в зависшости от набора технологического оборудования я мебели, 
из размещения, условий експлуатации в соответствин с технологи - 

ческими санлтарно-гнгиеннчесхши и эвакуацношпм требованиями.

3.16. При расчете площадей помещений, кроме расчетного кон

тингента студентов выонего учебного заведения, следует учжтвать 

следущий состав работаищих: профессороко-преподавательскяй; 

учебно-научно-вспомогательный; адаиннстрапшно-упрааяенческнй н 

обслухиващкй персонал, аспиранты и научные сотрудаикя, слувате- 

ли повшзяия квалификации в подготовительных курсов.

3.17. тьгпщядп цпм йщйняй вузов в зависиыостх от их функцло - 

нального назначения составляют следующие категории:

учебно-производственную;

учебно-вспомогательную;

нормируемую (рекомендуемую) по СНиП 2.08.02-89;

нормируемую сверх показателей С Н Я  2.08.02-89;

подсобную площадь;

общую площадь.

Классификация и структура с даффераипюшюй площадей цриве-
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Таблица 5

Обцая м одель

Полезная плодвдь

Нормируемая плодвдь Подсобная пло- 

щздь

Техническое 

пространство 

и плодвдь 

конструкций

нормируемая плодвдь по СНш1 2.0В.02-89

учебно-производственные

плсдеди

учебно-вспомо

гательные

П Л О ф Ш И

нормируемая плодаць 

сверх показателей

СНи11 ^.CB.0ii-89

I а 3 4 5

Аудиторный Библиотеки: Обслуживающие Научно-исследовательские>Кою1Уникационм> е Илощедь 

стен» пере»

- городок» 

несущих 

конструкций 

Инженерно- 

коммуника

ционные

Фонд: центральная 

факультет

ская, фили

алы.

Сооружения

кафедры

фиввоспита-

помещения: помещения при кафедрах: помещения:

крупные 

лекционные 

аудитории 

(100-350 

мест), ма

лые аудито-

санитарные 

у  алы, буфеты» 

здравпункты. 

Рекреационные

преподавательские, если 

рантские, лаборатории 

НИ4.

Сподлебооатооии:

коридоры, тамб] 

ры, переходы 

Технические 

помещения:

помещения: отраслевые, проблемные

Опытно-конструкторские

электрощитовые, 

душевые» венти-вестибвль,



Црсщолжение табл. 5

X г 3 4 5

рми (50 им*- ния и спор- гармроб бюро ляционные ка ■акты,

и м  мает), м :  открытые рекреации IroKPiTWWMlI awtp: меры, бойлер лифты.

м й и и п и закрытые холлы Отжаенческие натчме ные, камеры лестниф,

орограмыиро- Зралиыый У м е с т и т » организации кондиционирова мусоропро

■много обу- комплекс: а а м я в а а : студенческие п р о е к т е ния , газорегу воды, стен

чения, залы актовый комендантские, и конструкторские бюро ляторные, щито ные встро
курсового и е подсобны- хозяйственно- студенческие научные вые компрессор- енные мка-
дипломного ми помаде бытовые поме общества и др. ные(неучебные) фы
проектирова ними, щения, скяадн. Учебно-производствен автоклавные,
ния; чертек- 

ш »  а м и  

Помещения 

кафедр: (об- 

цаинститутс- 

кие и факуяь 

тетокие):

клубмй зал 

Администра- 

тнвно-ховяй- 

ственные по- 

Нения: рек- 

■торат, ам и -  

ниетравря,

ремонтам мао-

терские

ные мастерские

Межвузовские научные

центры

Учебно-проивводствен- 

м *  подрааделения:

ветеринарию лечебни-

криогенные



Продолжение табл. 5,

-I. г 3 4 5

учебные кабинеты деканаты, хоаяй- цы, базовые

и лаборантские, ственная часть, ыодико~санитар

лаборатории архивы, клад о- ные учреждения,

Межфакультетские вне, общественные теплицы, полиго

лаборатории организации ны и др.

Ивжиафвдраяыше Цуэен: общеинс

лаборатории титутские , фа

Сооружения кафедр культетские , ка

физкультуры и спор федральные

та (закрытые и Технический центр:,

открытие) телецентр, кино

Учебно-производст фотолаборатории

венные мастерские Столовые



дела в табл 5.

3.18. О с н о ш ш и  показателями зданий высшего учебного заведе

ния являются строительный объем, нормируемая а общая площадь.

Для ориентировочного расчета можно принять коэффициент пе

ревода нормируемой площади по СНиП 2.08.02-89: в общую 1,8-1,7; 

в полезную 1,3-1,4; в учебно-производственую 0,8-0,85.

3.19. Для укрупненного расчета площадей дифференцированно 

по типам дневных высших учебных заведений и их величине рекомен

дуется пользоваться удельными показателями площадей,приведенны

ми в табл. 6.
Таблица 6

наименование высших 
учебных заведений н! 
расчетное количеств! 
студентов 1

учеоно- 
цроиз- 

водствен- 
ная пло
щадь,^

кормируе- 
мая пло
щ а д ь , ^

Иолез-
ная
пло-
п Т

иощая
пло-

строи
тельный
объем

м3

I 2 3 4 ’3 ” ' 6
3ЙИЬбУбИте^ы: 
от 4000до 6000 8,4 10,6 14 17,5 71

св. 6000 ДО 8000 8,2 10,3 13,7 17,1 69
" 8000 до 10000 8,0 10,0 13,3 16,6 67

* 10000 • 12000 7,7 9,7 12,9 16,1 65

Политехнические: 

от 4000 до 6000 8,7 10,9 14,4 ' 18,8 75

св.6000 до 8000 8,5 10,6 14,1 18,3 73
" 8000 " 10000 8,2 10,3 13,7 17,8 71

" 10000 " 15000 8,0 10,0 13,3 17,2 69

Технические и инже

нерно-экономические : 

от 2000 до 4000 8,9 11,2 14,9 19,4 77

св. 4000 до 6000 8,7 10,9 14,5 18,8 75

" 6000 " 8000 8,5 10,6 14,1 18,4 73

Педагогические: 

св. 2000 до 4000 6,7 8,7 11,6 14,5 58
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Продолжение табл. 6
I . . 2 3 4L 5 6

Фармацевтические: 
От 2000 до 4000 8,9 II,2 14,9 19,4 77

Экономические;
от 2000 до 4000 6,0 7,9 10,5 13,1 52
св.4000 до 6000 7,5 10 12,5 50

Медицинские: 
от 2000 до 4000 9,8 12,3 16,3 22,0 88
св.4000 до 6000 9,7 12,1 16,1 21,7 87

Сельскохозяйствен
ные:

от 2000 до 4000 8,9 И,2 14,9 19,4 77
св. 4000 до 6000 8,7 10,9 14,5 18,8 75

Зооветеринарные: 
д о 2000 9.1 П.4 14,9 20,5 82

Культуры: 
от 1000 до 2000 11,6 15,0 20 26,0 104

Искусства и архи
тектуры: 

от 50С д о 1500 15,1 20,0 26 33,8 135

Примечание: I , В удельные показатели не включены подразде
ления, являвшиеся специфическими для каждого вуза - нормируемая 
площадь сверх показателей СНиП 2.08.02-89, которых опре
деляется дополнительно специальным расчетом:

подготовительные отделения и факультеты (институты) повыше
ния квалификации;

кафедра гражданской обороны с тиром;

павильон сельскохозяйственных машин, высоковольтных и машин-
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ных залов стендовых испытания, фитотранных и климатических 

испытаний;

учебные клиники, оранжереи, теплицы, виварии, инсектории, 

сооружения цри учебных полигонах, ботанических садах, учебно* 

опытных хозяйств, учебные музеи;

научно-исследовательские подразделения, телевизионные 

центры;

вычислительные центры и помещения дня устройства АСУ;

студенческие проектные, конструкторские, технологические 

экономические бщро;

межвузовские фундаментальные библиотеки и филиалы библио

тек при научных подразделениях, в клубах и общежитиях;

студенческие клубы;

jftjpuwawwiijy w a M M g  ОТДОЛЫ С т ш ч п у ф в а д ;

учебно-црожзводотвенные помещения ж ремонтные мастерские, 

службы эксплуатации зданий я оборудовании;
учреждения культурно-бытового назначения (столовые, магази

ны, санатории - профилактории, поликлиники, комплексные пункты 

битового обслуживания и т.д.);

учреждения связи;

сооружения инженерного обеспечения в м е н ю  учебных заведений 

(котельные, компрессорные, криогенные, автоклавные, траноформаг- 

торные подстанции, гаражи и др.);

отдельно стоящие склады*

Общая суьмарная площадь перечисленных выше помещений не долж

на, как правило, цревшать удельные показатели нормируемой площа

ди для университетов и медицинских вузов - на 80%, для техничес

ких, фармацевтических и сельскохозяйственных вузов - на 5С£, для 

остальных высших учебных заведений - на 30%.

2. Общая площадь медицинских вузов включает теоретическую

1 Q 3



учебно-научную базу, равную соответственно 16,3 и 16,1 м2 и 

площадь клинических кафедр, равную осответственно 5,7 и 5,6 м2 

размещаемых в структуре лечебно-профилактических учреждений.

3. Удельные показатели институтов и факультетов физической 

культуры устанавливаются заданием на проектирование с учетом со

блюдения соответствующих пунктов.

4. При проектировании факультетов в составе высшего учебного 

заведения другого профиля следует пользоваться удельными показа

телями вуза, соответствующего профилю данного факультета.

5. Для высших учебных заведений с расчетным контингентом 

менее и более величин, указанных в табл.6, площади определяются 

заданием на проектирование.

3.20. Для ориентировочного расчета площадей заочных высших 

учебных заведений разработаны удельные показатели нормируемой, 

общей площади и строительного объема на одного студента, приведен

ные в табл.7

Таблица 7

Наименование заочных 
вузов и контингент

Нормируемая
площадь,!^

Общая
площадь

Строительный
объем,

I ---- 2. 3 4 _

Политехнические, техни
ческие, сельскохозяй
ственные:

институты:
10-20 1.7 2,8 11,2

св. 20 1,4 2,4 9,6

0Т$ и филиалы

0,5 - 1,0 4,2 7,0 28,0

1,0 - 2,0 3,6 6,7 24,0

2,0 - 3,0 3,0 5,0 20,0
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Пподолр н и е  табл. 7

I 2 3 4

Экономические,педаго
гические:

институты

10 - 20 1,3 2,1 8,4

св. 20 1,2 2,0 8,0

ОТФ и филиалы 

0,5 - 1,0 4,0 6,6 26,4

1,0 - 1,5 3,3 5,5 22,0

1,5 - 2,0 2,6 4,4 17,0

Юридические:

институты

10-20 ; 1.3 2,1 8,4

ОТФ и филиалы 

0,5 - 1,0 3,6 6,0 24,0

1,0 - 2,0 2.4 4.0 16,0

3.21. Для расчета площадей подготовительного отделения 

можно цринять следующие показатели на одного учащегося:

общую площадь - 6,2 

полезную - 4,9 

нормируемую - 3,8 

учебно-производственную - 3,4

3.22. Рассмотрение я анализ основных семи групп помещений 

вузов, их состав и  функциональное назначение позволили установить 

удельные показатели нормируемой площади этих групп на одного сту

дента (без научно-исследовательских подразделений) для высших 

учебных заведений различного профиля, общие расчетные показате

ли нормируемой площади вузов на одного студента (табл.8), а 

•также перечень подразделений вузов, площади которых рассчитываюг-
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Ся конкретно для данного вуза в не входят в расчетные показатель. 

Удельные показатели отдельных групп помещений уточняются расче

том при составлении заданий и в процессе проектирования.

Таблица 8

Группы высших 

учебных заве-

Удельная рабочая площадь по группам 

помещений,

Расчетны

показа-

дений, с рас

четным контин

генте*! студен

тов, тыс.чел.

учеб

ные

поме

щения

ка

федр

ауди

тор

ный

фонд

спор-

тив-

ная

груп

па

биб

лио

тека

груп

па

акто

вого

зала

ад-

мини-

страт

тив-

но-

хо

зяй

ствен

ная

вено-

мога-

Т6ЛЬ-

ная

[

телъ ра

бочей 

площади 

вуза» м

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Университеты:

2-4 5,1 1,2 0,8 1.3 0,5 0.7 1.3 10,9

4-6 4,9 1.2 0,8 1,3 0.5 0,6 1.3 10,6

6-8 4,7 1,2 0,7 1.3 0,5 0,5 1.3 10,3

8-10 4,5 1,2 0,7 1,3 0,5 0,5 1.3 10,0

10-12 4,3 1.2 0,7 1.3 0,5 0,4 1,3 9,7

Политехнические 

технические, 

инженерно-эко

номические и 

фармацевтичес

кие:

2-4 5.8 I 0,8 |1,о 0,5 0,7 1,3 11,2



Продолжение таАд. 8
^  I 2 3 ' 4 5 6 1 7 8 9

4-6 5,6 I 0,8 1,0 0,5 0,6 1,3 10,9

6-8 5,4 I 0,7 1,1 0,5 0,5 1.3 10,6

8-Ю 5,2 I 0,7 1,1 0,5 0,5 1.3 10,3

10-12 5,0 I 0,7 1,1 0,5 0,4 1,3 10,0

Сельскохозяй

ственные и ве

теринарные: 

менее 2 6 I 0,8 I 0,6 0,8 1.3 11,5

2-4 5,9 I 0,8 I 0,5 0,7 1,3 11,2

4-6 5,7 I 0,8 I 0,5 0,6 1.3 10,9

Педагогические:

1-2 3 1,2 0,8 1,3 0,6 0,8 1,3 9,0

2-4 2,9 1,2 0.8 1.3 0,5 0,7 1,3 8,7

Медицинские:

2-4 6,7 I 0,8 1,3 0,5 0.7 1,3 12,3

4-6 6,6 I.I 0,8 1.3 0,5 0,6 1.3 12,1

Экономические:

2-4 2,4 1,2 0,8 I 0,5 0,7 1,3 7,9

более 4 2,1 1.2 0,8 I 0,5 0,6 1,3 7.5

Культуры:

1-2 6,9 1,2 1,2 2,3 I.I 0,8 1,5 15,0
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Продолжение табл. 8

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Изобразительно

го искусства и

архитектуре:

1-2 8,2 5,5 1,2 1.5 0,7 0,8 2,1 20,0

Театральные: 

0,5-1,5 6,7 1.5 2,2 1.3 5,6 I 1,7 20,0

Консерватории: 

0,5-1,0 6,5 2,2 '1.2 1,5 6 1 1.5 20,0

Физической

культуры:

1-2 13,6 - I 0,7 0,8 1.7 19,0

Примечание: В институтах физической культуры спортивная группа 

включена в хрупну помещений кафедр
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Учебно-научные корпуса и блоки

3.23. М а с совши зданиями высших учебных заведений всех про

филей являются учебно-научные корпуса.

Структура учебно-научных корпусов, в которых рамющаются, 

как правило, кафедры, лаборатории, аудитории, административные н 

другие помещения, характеризуется сочетанием корпусов или блоков 

со стандартным пролетом высотой 4-9 этажей, корпусов-блоков с 

кру п н ш н  специальными лабораториями и блоков крупных лекционных 

аудиторий, обычно црнстранваешх или соединяема переходами с 

г л а д и м  объемом.

В данном разделе не рассматриваются в целом учебные корпуса, 

малых вузов и главные учебные корпуса политехнических и сельско

хозяйственных вузов, в состав которых обычно включаются библиоте

ки, актовые залы и спортивные блоки, а характеризуются некоторые 

прогрессивные принципы структурного построения корпусов и блоков 

со стандартным пролетом (5-7,5 м).

3.24. В  массовые типы учебно-научных корпусов кафедр с проле

тами (6-7,5 м) включаются, как правило, следующие группы поиою- 

ний:

к а ф е д р а  с учебными кабинетами и лабораториями, не требующие 

укрупненных пролетов и повышенной высоты, кабинеты преподавателей, 

вспомогательные помещения;

малые лекционные аудитории (до 75 мест) и специализированные 

аудитории с ТОО;

научно-исследовательские лаборатории кафедр, также не требу- 

щ н е  особых габаритов;

залы индивидуальных занятий, курсового и дигогоитого цроектв- 

рования;

административные помещения факультетов.
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3.25. Разгэобразие решений учебных корпусов массовых назна

чений в вузах (учебные корпуса кафедр) очень велико. Главным 

композиционным ядром корпусов являются (кроме учета общих архи

тектурно-художественных требований конкретного вузовского комп

лекса в целом) местоположение и взашосвязь крупноетруктурных 

элементов (крупные лекционные аудитории, чертежные залы, мастер

ские в лаборатории с крупногабаритна! и тяжела! оборудованием, 

спортзалы) я элементов массовых мелкоячеистых о глубиной ломеце- 

ния до 6-7,5 м. Применяются схемы с внутренним двором, вертикаль

на* расположением аудиторий, их сосредоточение на н и м и »  этажах, 

создание широких учебных корпусов с верхним светом и расположе

ние крупных залов в центральной зоне. Примеры решений учебных 

корпусов разного типа были приведены на рисунках 40-51.

Динамика учебного процесса, периодическое изменение учебных 
программ, постоянный рост контингента студентов, развитие научных 
исследований, отличие разных груш вузов по структуре н величине 
контингента, значительное место в городе и конкретность градо
строительных ситуаций определили нецелесообразность разработки 
типовых проектов учебных корпусов вузов.

3.26. Здания высших учебных заведений в зависимости от их 

назначения рекомендуется проектировать:

учебные здания, предназначенные для размещения кафедр и 

мелких аудиторий,-не более 9 этажей;

научно-исследовательские подразделения, как правило, - не 

в ш е  16 этажей;

крупные блоки лекционных аудиторий, библиотеки, актовые и 

спортивные залы, лабораторные, столовые, как правило, - не более 

4 этажей;

административные корпуса крупных университетов проектируются
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но специальным заданиям исходя из градостроительных требований.

Корпуса факультетов рационально проектировать не более 5 

этажей. В  учебных корпусах до 9 этажей следует предусматривать в 

верхних этажах учебные помещения с меньшей загрузкой, в нижних 

- наиболее посещаемые.

Структура учебно-научных корпусов, в которых размещаются, 

как правило, кафедры, лаборатории, аудитории, административные и 

другую помещения, характеризуется сочетанием корпусов или блоков 

с пролетом 6-7,5 м  высотой 4-9 этажей, корпусов-блоков с крупны

ми специальными лабораториями и блоков крупных лекционных ауди

торий, обычно соединенных переходами.

3.27. Допускается размещать в едином корпусе учебные и на

учно-исследовательские подразделения с соответствующим их разме

щением по этажам.

В  отдельные блоки высотой 1-2 этажа выделяются кафедры со 

специальными учебными в научно-исследовательскими лабораториями 

с крупногабаритна* и тяжела* оборудованием.

3.28. Учебные помещения вместимостью на 100 мест и более 

следует размещать, как правило, до третьего этажа включительно.

3.29. В  вузах о расчетная числом студентов до 5000 актовые 

залы с клубными помещениями, библиотеки, спортзалы, как правило, 

проектируются как отдельные блоки, вклшенные в структуру основно

го учебного корпуса или связанные с н ш  переходом.

В  вузах численностью более 5000 студентов библиотеки и 

спортзалы проектируются обычно как самостоятельные здания. Реко

мендуется при возможности соединять корпуса переходом о главным 

учебным корпусом вуза либо с административным корпусом.

3.30. Клубные корпуса вузов рекомендуется проектировать от

дельно стоящими с созданием хорошей технологической и композицк- 

OHHOfi С. ОЙЩВХКЖИй»
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Актовые залы г клубные корпуса рекомендуется объединять в 

единые блоки о кафе-столовыми, танцевальными задами, крупными 

лекционными аудиториями, а также создавать единые двухзальные 

(зреляцно-клубные) центры вузов.

3.31. Высоту надземных этажей зданий от пола до потолка 

следует принимать не менее 3,0 м.

В ы с о т у  аудиторий на 50 мест, оборудованных аудиовизуальны

ми средствами обучения, аудиторий на 75 мест и более, кабинетов, 

оборудованных средствами вычислительной (компьютерной) техники, 

главных вестибюлей, книгохранилищ с двухъярусными стеллажами и 

учебно-производственных помещений необходимо принимать 3,6 и 

4,2 м  и более кратно укрупненному модулю б О О ш  в соответствии с 

технологические требованиями.

В  корпусах кафедр с аудиториями, кабинетами и лаборатория

ми, ревенных в едином конструктивно-планировочном модуле, высо

ту надземных этажей рекомендуется унифицировать; высоту актовых 

залов - в соответствии с Пособием по проектированию клубных и 

спортивных залов.

3.32. Все учебно-производственные и учебно-вспомогательные 

помещения следует размещать в надземных этажах. При этом - лабо

ратории с тяжелым и крупногабаритным оборудованием, с н д овши 

установками, учебно-производственные мастерская я  г.п. с л е д у е т  

размещать на грунте иля на усиленном перекрытии; скульптурные 

классы рекомендуется размещать на первых этажах с выходом на

ружу, так как это связано с технологическим процессом и  хране

нием подсобных материалов.

3.33. Спортивные я актовые валы, бяблнотекя и  столовые 

следует размещать с учетом возможного использования независимо 

от учебных помещений.

Спортивный ЯЯЖИ и  помещения Ий яопумгротоо рпоца^от,- над
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учебными помещениями.

При реконструкции допускается размещение спортивных залов 

над учебными при обеспечении мер защиты от шума.

3.34. В цокольных этажах допускается размещать все помеще - 

ния, размещение которых допускается в подвалах; бассейны; помеще

ния копировально-множительной техники. Перечень помещений, разме

щаемых в цокольных и подвальных этажах, приведен в црил.4 к 

ЛНиП 2.08.02-89 .

3.35. В  подвальных этажах допускается размещать: лаборато

рии для изучения спецпредметов со спецоборудованиеы; телестудии; 

кинофотолаборатории; радиоузлы; книгохранилище; стрелковые тиры; 

ремонтные мастерские; предприятия общественного питания; кладо

вые и складские помещения (кроме помещений для хранения лепсо - 

воспламеняпцихся и горючих жидкостей); вестибюль при устройстве 

выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, уборные, 

ум ывальные; душевые; раздевальные; бойлерные; насосные водопро

вода и канализации; вентиляционные камеры; для кондиционирования 

воздуха; мвдпиди»» отделения лифтов.

При проектировании помещений, размещение которых допускает

ся в подвальных н цокольных этажах ядяшта высших учебных заведе

ний, рекомендуется учитывать возможность их использования по вто

рому назначению для нужд гражданской обороны под помещение основ

ного назначения убежищ, а в комплексах вузов, размещаемых в ма

лых и средних городах, - убежищ и противорадиационных укрытий, - 

в соответствии с нормами.

Необходимость использования помещений по двойному назначе

нию определяется в специальном разделе задания на проектирова

ние "Мероприятия по гражданской обороне", где назначаются класс 

убежищ или группа укрытий, состав и площадь помещений.

Рйипммп^ядшг по ряяшмцАшлп ШЗМВЩбЯЯЙ ДВОЙНОГО -Н&ЗНаЧбНЯЯ
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приведены в прид.5.

3.36. Дня технических помещений а удобства разводки инже

нерных кошуннкацнй в зданиях вузов необходимо предусматривать 

техническое подполье и неотапливаемый чердак.

Техническое подполье, как правило, должно быть заглублено 

в грунт миншальво возможно, а при наличии грунтовых вод пол тех

нического подполья целесообразно выполнять в ш е  отметки уровня 

поднятия грунтовых вод минимально на о,5 м »

Высота технического подполья и технического коридора от по

ла до низа выступаицих конструкций перекрытия должна быть не 

менее 1,8м.

При размещении в техническом подполье и техническом коридо

ре вентиляционных установок, вводов и т.д. высота помещений для 

них принимается в зависимости от оборудования, но не менее 2,2 м

3.37. В  зданиях высших учебных заведений исключить пороги. 

Допускается при обосновании установка в зданиях резиновых поро

гов.

3.38. Планировка помещений в зданиях высших учебных заве

дений должна обеспечивать разворот инвалидной коляски, ш е щ н й  

в плане окружность диаметром 1,5 м.

3.39. При проектировании высших учебных заведений защиту 

от иуыа следует предусматривать в соответствии со С НнПй-12-77, 

а защиту от вибрации в лабораториях - в соответствии с требова

ниями СН 245-71.

3.40. Помещения высших учебных заведений должны иметь не

посредственное естественное освещение.

Естественное и искусственное освещение помещений высших 

учебных заведений следует проектировать в соответствии со СНиП 
Я-4-79 и С Ш А  2.08.02-89.

Допускается проектировать бав астасхвеанога освещения (толь-
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ко с искусственным): помещения, размещение которых допускается 

в подвальных этажах, автовые залы; лекционные аудитории на 100 

мест и более н кулуары.

Освещенность в аудитории долина быть достаточно! и равно

мерной как при естественном, так и при искусственном освещении 

(рекреационные помещения при этом долины ш е т ь  уровень освещен

ности не ниже, чем в аудитории).

3.41. Планировка учебных и лабораторных помещение и разме

щение в них оборудования должны обеспечивать боковое освещение 

учебных мест естественна! светом с левой стороны или сме

шанное (верхнее с боковш). Возможно применение наклонных свето- 

проемов: промежуточное положение между вертикальна» окном и зе

нитным фонарем . Смешанное освещение рекомендуется применять в 

учебных помещениях с больной глубиной (более 8 м  ).Сочетание бо

кового и верхнего света создает в помещении нормируемые уровни 

освещенности: с равномерностью освещения не менее 0,6 лк.

Для освещения дневным светом аудиторий, читальных н спортив

ных залов, плавательных бассейнов и других помещений целесообраз

но применение зенитных фонарей. Это позволяет значительно увели

чить ширину я дата* дузов, что умзньмит затраты на отопление и соз

даст компактные архитектурно-планировочные решения.

3.42. Прогрессивна! направлением в создании вузовских комп

лексов является формирование их на основе унифицированных для 

данного комплекса учебно-лабораторных корпусов к блоков кафцр 

различного назначения.

По инженерному обеспечению лабораторий и кабинетов м о т о  

выделить три основных типа кафедр.

Тип I - кафедра, для которой не нужны особые технологичес

кие подводки. Они обеспечиваются обычными инженерными комцгвика- 

циями. К атому типу относятся общетеоретические кафедры всех ву-

115



зов, университетские кафедры гуманитарных факультетов, педагоги

ческих и экономических вузов, а также рад математических 

электротехнических кафедр.

Тип 2 - кафедры, для которых требуются специальные инженер

но- технологические подводки (вода, газ, сжатый воздух, кислород, 

технологические вытяжки и  приток и т.п.), но без тяжелого обору

дования на фундаментах. Они должны быть размещены так,чтобы к 

лабораториям и кабинетам при необходимости можно было бы органи

зовать дополнительную подводку всех инженерных сетей. К  таким 

кафедрам относятся химические, физические, биологические, геологи

ческие и геолого-физические, радиофизические и многие другие 

специализированные кафедры университетов, технических, сельско

хозяйственных и медицинских вузов.

Тип 3 - кафедры с крупногабаритным и тяжелым оборудованием, 

гребущем размещения на земле.При этом необходимы крупные проле

ты конструкций и специальные фундаменты. В  основном они распро

странены в технических и сельскохозяйственных вузах.

С учетом типов кафедр рекомендуется создавать для их разме

щения унифицированные учебно-лабораторные корпуса или блоки, 

стандартные для данного комплекса.

На рис. 52-55 приводятся схемы блоков универсального типа, 

учитывакщие современные планировочные и конструктивные требова

ния, удобство размещения технологического оборудования.

3.43.Рекомендуемши модульными сетками при проектировании 

массовых корпусов и блоков кафедр можно считать следущие:

1, для учебно-лабораторных корпусов технических вузов - 

(7,2+3+7,2)Х6Ы; (7,2*»ь7,2)Х7,2м; (7,5t3»-7,5)X6M,; (9+9)Х6 м;

2. для учебно-лабораторных корпусов г у м а н и т а р н ы х  вузов - 

(6i-3+6)X6 м; (7,5+7,5)16 м; а также (6+4,5+6)Х6 м;

3 для епадиятвдрпвяяинт кафедр И МЯСТврСДДХ: (9*-3^9)Х6К;
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(I2+3+I2)X3 м и другие крупные пролеты более 9 м ,

3.44. Вертикальные трубопроводы (стояки) внутренних инженер

но-технических систем (кроме газа), как правило, следует прокла

дывать в кошуникациокных шахтах, которые могут быть; продольные - 

вдоль коридора (односторонние или двухсторонние), поперечные и 

центральные в соответствии с конструктивно-планировочной струк

турой здания и технологическими требованиями. Ширина коммуникаци

онных шахт должна обеспечить доступ к инженерным коммуникациям 

для их ремонта и дополнительной прокладки без нарушения учебного 

процесса и эвакуационных путей из здания. Шахты должны быть выпол

нены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч.

Рекомендуется ширина вертикальных коммуникационных шахт:

недоходные продольные двухсторонние с доступом со стороны 

коридора - 0,4 - 0,8 м;

Проходные продольные односторонние - 1,2 - 2 м;

поперечные проходные - 2,0 - 2,8

центральные - по расчету.

Допускается устройство наружных коммуникационных шахт при 

соответствухцем климатическом и технологическом обосновании.

3.45. Для вузов, имеющих технологию с вредными выбросами, 

взрывопожароопасными, радиоактивными веществами, необходимо пре

дусматривать с двух сторон коридора проходные коммуникационные 

шахты с возможностью замены в них инженерных коммуникаций, а так» 

же их обслуживания.При устройстве проходной коммуникационной шах 
ты с одной стороны коридора необходимо предусмалрнвкть подвесные 

потолки в коридоре и обеспечивать взрывопожарную безопасность 

воздуховодов, пересекающих коридор.

3.45. Здания и сооружения высших учебных заведений вследствие 

их разнохарактерного функционального назначения-, различных объем

но-планировочных решений, габиритных размеров и нагрузок требуют
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КИИ* вдоль коридоров; б -  блоки кафедр естественных к 
точных неук о ияхматио! системой коммуникаций; в -  блоки 
кафедр с однвогабарншм к тяаеяш оборудованием; I-  учвб- 
вне пгшчогам/ 2 -  туалеты,* 3 -  рекреации к коридоры;
4 -  коммуникационные вахты

Рко. 53 Креетоофаанна блок-секции 
а -  д -  дрюры планировки, е -  щинцеи комаюиовва учеб, 
кого корпуса
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Рио* 54 Еяск-секции точечного *т№
а,б. в - примеры шанкром; г-* - варианты компоновки 
учебных корпусов

Рио. 55. Примеры планировки сиотеш учебно-научных корпусов 
■а унифицированных блоков -  секта с вашатной системе! у коаму- 
кикаций цри модула (7.5 + 7.5) х 6 м. Архитектор Г.Цыгович 

а -  система учебных ж научных корпусов в проекте МПУ 
ш. Н.Э.Баумана; б -  то же; в щюекте новых учебных кор
пусов ШУ ш. Ы.В.Ломоносова (вариант)
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разнообразных конструктивных проектных решений и, как правило, 

выполняются по индивидуальный проектам.

конструкции зданий вузов проектируются с учетом СНиП 2.02. 

01-83 "Основании зданий и сооружений? СНиП 2.02.03-83 "Свайные 

фундаменты", СНнП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействии", ( Я Ш  

П-3-79 "Строительная теплотехника".

3.17. Технологический расчет состава и площадей помещений 

выстшх учебных заведений, их назначенне, обращение технологи

ческим оборудованием и мебелью, техническими средствами обуче

нии, требования к  условиям эксплуатации и размещению подробно 

рассмотрены в "Пособии по проектированию технологического и ин

женерного обеспечения зданий вузов и институтов повышения ква

лификации".

Г С П Б Н Ж  Ш Ш Т И  И  ЛАБОРАТОРИИ

3.48. Площадь учебных кабинетов и лабораторий ориентиро

вочно принимается по удельным показателям на одно место: в учеб

ных кабинетах - не менее 2,2 , в лабораториях общеобразователь

кого цро^дгя -4,б в лабораториях и кабинетах технического 

Про,.:..-. 3-8

”а рис. 33, 57, 58, 59 приведены планировки учебных кабине- 

• л > .. габораторп". Величины регламентируемых параметров приведа-

Н -  ̂ 1!сбл. С рхс.о ,

5 . 1?. Л л о й д а  учебных помещений с техническими средствами 

<.ч)1'р.:глгрованыохю обучения, вычирлительной техники и для заня- 

- L- .-.о . . 'пьыи языком принимается из расчета на одно место: в 

/-ie5iu_. < лбине тах с обучающими и контролирующими машинами -

2,4 • .1 ...е с устройств»! обратной связи - 3 ы ^ , в учебных ка-

бпыетсх вычислительной техники - 4,5 ,

Дл-г обработки данных по вычислительным работам следует пре- 

ДУ® >_трп- гт. помещение площадью 54 г? , для проведения консуль-

122



№

A f t  <
Ц ®  г

ULTLIL

triA jc

*Uu\jL

V
I

 "
Г

"

m
s

-СЙ-v
-r-F

Рво. 56. Регшвсщдошв дара ю три планировка учвбша по- 

а - лаборатория; б - аудитория
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Рцо. 87. функционально-габаритные схемы планировки лабораторий 

Инженеры Л. Сигачева, Д. Хомутова

а - лаборатории физики с двуместна» столами; б - лаборатории физики 

с одноместна» столами; в, г - варианты организации лаборатории химии; 

в зависимости от размещения вытяжных шкафов



«абнютов. Архитектор В.Коронев

а  -  дюищроша внутренне* маетарсаоА; б -  т я щ ю т а  яабю- 
натов щюектяроваая на JD р а б о т  мает ;$г ЧР**Р йж* “" 
р т а  аудитора*, г  -  иамщ рш а ячв*кк рабочего места.
I - ото* (1350 х 800 ) о вш ив ал и « п ю и  н внкаяп» тум

бочка о подтип* черташиА ловко* 1350 х 8001 2 - табу

рет 300 х 300 , 3 - ото* 1350 х 450 4 - ифориацюшшв

отведи в о д е  поворотных страакц; 5 - щябср "Вартшажьню 

струна" дня ро аш пеношаста; 6 - маавпбарвяп* ставок - 

ipaaa; 7 - омо-тумба о ведикнно* емкостью дан дуоора,' 8 - 

боковая вспомогательная доска (на уровне столов); 9 -вст- 

роенкый ккаф джя ̂ ранения учебно* литератур» я вовомога- 

теяьаых материалов/ 10 - экран шсото* 1350 м от поверх- 

иоотж стона
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n
 
M
O
M
S
#

> м о

1 -  шыцхмйша дм  лштафоввого п й п т  080 х 980 х 750;
2 -  сям» ярмодавятши 1500 х 750 х 900, 3 -  муж pedovt 
428 X 415 х 450; 4 -  доояа Шимме 3000 х 177 х 1500,*
5 - акаф хм  Л*йио -  шичявппг ооообжй 1140 х 500 *2590;
6 -  ю р * 2000 X 1500
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тацж* no annoavannoi «вхввю -  35 к6. Др* гаЛяшлтаг я забора- 
торанх я г а ю т а п в а ! «в аш а, црп мнгафооном жабввм ■  фово- 
аалв отдув* црвдуома*рта» лаборанток» мкщядьд 18 Дрш ка~
бшатах дм  аавяяв яашсом отдув* орадуоммрта» о*удпв в аш »  
рагау» знукоаатш шоцадо 36

ТаОхаца 9



Пртдацщ|Ш1А табж* 9

ва 60 ом.
2. Угол 0 П Ш Ш Ш ) 1  щкшостн щяаюняетоа 30-35°.

3.50. Ояпимдиие реотане ш естш ост кабинетов о мпн- 
шкро ЭВМ -  8-16 рабочих шот. Пишешь определяется хз расчета 
4-6 на одно рабочее шото о днигвеам, персонального ЗШ в ваш- 
сяюотн от оргаихеацш учебного ярощеооа, условий pumawninn обо
рудования в его ехошуатации. йуниядонально-габаржтные схемы 
кабинетов (на аршере перооважьааго компыяера ДЕК о различной 
расстановкой оборудования привадам на рее. 60.
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п ш пRtc. 60. Расстановка оборудования 

в учебник помецениях с техничес

кими средствами обучения 

а - дисплейная аудитория на 25 

рабочих мест; б - дисплейная 

аудитория на 16 рабочих мест;

I - стой двухместный ученичес

кий В О  (120) х50; 2 - стоя 

двухместный с ПЭВМ; 3 - стол 

преподавателя с ПЭВМ 130(120)х 

75; 4 - стол - подставка под 

графопроектор; 5 - стол - подставка под принтер; 6 - телеви

зор; 7 - подставка под проекта, 8 - икаф npacrpoeiaart 90x45; 

9 - доска меховая; 10 - огнетушители; II - сигнализация;

12 - вяектроврповая; 13 - иторн; 14 - стоя рабочий ХЭ0(120)х 

75; 15 - стоя радиомонтаятй с мастит отсосом; 16 - тумба

для инструмента; 17 - сейфнвкаф; 18 - наетеишй стенд; 19 -

умывал ыяос
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Прж дксоаенной аудиторе оледует предусматривать лаборант

скую пвочадью 18-20 у? , в которой размечаются алехтромонтажный 
стол, канцелярский стол, сейф, нка|н ■ отедхажя дяя хранения ин

струментов, пряборов, дисплейных средств.

3.51. Дяя обеспечен»! учебных тимещвннй технячеокшя сред- 

ствамн, учебной в методячаской литературой я организации ремон

та н наяадкя ТОО в структуре яува савдует предусматривать лабо

раторию техняческих средств обучения. Необходшость создания 

лабораторий ТСО, ее состав н тисщади ноиаданнй определяются за

даваем на цровктдоаанае.

Ораантяровочный состав в плочади попечений лаборатории ТОО 

следует принимать во табл. 10. Состав н площади помощаний кор

ректируются в завдешоотв от объема техннческого обеспечеяяя 

учебного процесса.

Таблица 10

Помпчопнд Паочадь, ч?

I 2

Пбмочоинд центральной лаборатория ТОО:

комната 8авадучего лабораторкай 18

лабореторчя технического обеспеченна 18

мастерская (в составе маотерскях ннотятута)

Студня авукозанясж:

дикторская 9

аппаратная звукозаписи 18

аппаратная воспронавадания 18

Ивстятутская кянофотолаборатороя:

кннофотопроявочная 27

химикатов 9
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Продолжение тай*. 10

3.S2. В педагогически* институтах, в отличав от друи д

1.4



вузов, технические средства шевт двойное назначения. С одной 
стороны, как н везде, ТОО являвтоя средствами хвмнен{якацп1 

учебного процесса, о другой - предаетом изучения студентамн в 

соответствии о учебами программ ми, т.е. техническим средства- 

ми щюоодавания. В связи о эти» в педагогические вузах, помню 

лаборатории ТОО (см. тебя. 9), следует предусматривать кафедру 

технических средств обучения с полна» набором учебных помещений, 

определяемое но учебна» планам и прогрпм»ям. Првюрный состав 

и площади помещений кафедры ТОО приведены в табл. II.

Таблица 11

Помещения Площадь, vfi

Кабинет кафедры 36

Учебная фотояабораторкя с лаборантской 54*18

УчаЩая лаборатория статической проекции

с лаборантской

Учебная фотолаборатория:

54*18

кладовая 9

проявочная 36

Лаборатория учебного кино в телевидения 

с лаборантской

54*18

3.53. Для остальных вузов площадь лаборатории учабвого теле

видения (учебного телецентра) принимается по специальному расчету 

в эавиомоотв от объема телепередач в соответствии с аядмшам на 

щюектированив.

Для бесстуяийных систем учебного телевидения в « и т  у ч е б 
н ы х  заведениях рекомендуется сведущий состав помещений:
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телекинопроекционная - 54 
фонд информации - 18

аппаратная видеомагнитной записи - 36 м*; 

просмотровый зал - 18 *?.

АУДИТОРИИ

3.54. Аудитории класоифицируюгоя ifo вместимости я по функци
ональному назначению. По нместимооти аудитории делятся на груп

повые на 25 чал., полугрушховые - 12-13 чал., лекционные - 50 я 

более человек. Лекционные аудитория делятся на малы» о числом 

50 я 75 мест, я больиде - ямеетшоотью от 100 до 400 меот.

По функциональному назначению лекционные аудитора делятся 

на две 1рушш: на яеооециаливярованны» общего назначения бее 

проведения опытов я специализированные для

проведена лекций о демонстрацией опытов - физические и хшичео- 

кив, а такие театральны». Плода» аудиторий следует щяопмнтт. 

по табл* 12.

Табджца 12

Вмеоядюсть аудитора, меот Нора площади на од но маото 
(на менее) tP

I 2

i m b " 2,5
25 2,2
60-75 1.5
ов. 75 до 100 1.3
св. 100 д о 150 1.2
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Продолжен» tad*. 12

I 2

" 150 - 350 I.I
• 350 1.0

• 12-15 (с обучавших х 

ионтроявдучох манвваж)

3,0

св. 50-100 (с обратно* 

связью)

1,8

Театральная аудитора ва

200-300 moot

1.8

х) Qpa моншеЯ вмастшоотх аудитории поваааюь пжщади

3.55. М а ш »  животам» ауднторш могут быть р о м ю щ н н  в 

структур» учебного корпуса с вноото! «така 3,6 м. Их п м ш т а д —  

приглашать х кафадражмпи пояраадожнням.

Дкя б о д а х  жиротинх аудитория (вавбсам часто встреча- 

щихся) ва 100, 150, 200, 250 х 300 мест д у ш и  отххчащивоя от 

о б щ #  структуры  учобвых корпусов р ш в ш и . Для норапданх усжь 

вхЯ вцдшоотв в нхх необходим амфитеатры. Оовоар ш ю  обычно т  
лается диухотороннш, ввогда б о д « е  ж кпиоинн» аудито р а  щкии 

тируют без естоотввнваго о с в е щ а я  двбо о верпам светом. Висов 

аудитория х п  конструктивных ремевиЯ теки» явшвтск опвцифи- 

чеапих (больна» пролети, х» воегда цивнугопнах форм»).

3.56 Оомоши» фуикципиадым» требования к цроехтцровввхв 

вдувних лекционных аудитория ояядуяш»:
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беспрепятственная и  быстрая эвакуация ладей as аудитории; 

создание оптимальных условий видимости проводимых опытов, 

записей на лекциях;

решение акустических вопросов и звукоизоляции; 

создание оптимальных параметров воздушной среды; 

обеспечение необходимого светового режима для студентов 

как при естественном освещении, так в  при искусственном; 

оснащение удобной и  красивой мебелью; 

технологическое оснащение, необходимое для демонстрации и 

проведения опытов во время лекций (меловые доски, кинофикация, 

цршенение технических средств обучения);

решение вопросов эксплуатации ливнестоков, светильников, 

меловых досок и  других устройств.

3.57. При определении площади аудиторий необходимо учиты

вать постоянно совершенствующиеся технические средства обучения.

К н ш  относятся автоматизированные обучающие системы, основанные 

на комплексном использовании следующих технических средств:

телевизионных средств (учебная демонстрационная телеустанов- 

ка с камерой, видеомагнитофонами и видеомониторами);

дисплейных средств (автоматизированная обучающая система на 

базе ЗС З Ш  и  стандартных дисплеев);

электротехнических средств (многопультовая автоматизирован

ная система контроля знаний).

При использовании оптических средств проекции полиэкранная 

система) ширина аудитории должна быть не менее 9 м.

3.58. В  аудиториях до 75 мест (вклшитеяьно) допускается 

устройство горизонтального пола и  до 100 мест включительно ф и  

соблюдении требований к условиям видимости.

В аудиториях с амфитеатром при наличии демонстрационного 

стола поя от деловой доски до второго ряда .мест должен .быть
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горизонтальвым.

Подъем рядов амфитеатра при подъеме со второго или третьего 

ряда можно принимать по табл. 13.

Б лекционных аудиториях без амфитеатра уровень пола перед 

меловой доской при отсутствии демонстрационного стола может 

быть повышен до 25 см цротив уровня пола первого ряда мест. Шире 

на повышенной пасти уровня пола перед меловой доской должна быть 

не менее 150см, а ширина прохода между нею и  первым рядом в чио- 

тоте - не менее Н О  см.

В лекционных аудиториях следует предусматривать 2% мест с 

учетом требований для размещения инвалидов на колясках.

3.59. При устройстве амфитеатра в аудитории, в которой пер* 

вый и последний ряды мест расположены на уровнях полов двух раз

ных этажей количество эвакудрухщихся следует принимать аз рас

чета 2 - 3  общего количества в ямнаг» этаж и 1-3 - в верхний этан

Сушарная ширина проходов принимается из расчета 60 см на 

каждые 100 чел. Ширина проходов должна быть не менее 90см.

В аудиториях допускается расширение проходов по направлению 

к выходу. Количество мест, непрерывно установленных в ряду, сле

дует принимать: при односторонней эвакуации - не более 8 мест,

При двухсторонней эвакуации - не более 12. При оборудовании ау

диторий откидными сидениями допускается принимать: при односто

ронней эвакуации - не более 12 мест, при двусторонней эваку

ации - не более 24.

Перед дверными проемами в аудиториях вместимостью более 

100 мест необходима горизонтальная площадка, свободная от обо

рудования в одном уровне с дальнейшим участком пути эвакуации 

или имекщая разность высот в ней не менее трех ступеней. Пло

щадь этой площадки определяется из расчета 0,1 ьг на каждого 

эвакуированного через этот выход.



Таблица 13

Примечание: В числителе дай оодьеы каждого рада над предыдущим, а в знаменателе подъем 

рада относительно дороого ран».



3*60» Размеры скамей с пюпитрами в лекционных аудиториях 

на одно место должны приниматься следующими: ширина на менее 

55 см в осях, высота сидений 45см, глубина пюпитра 35 см, высо

та нижней кромки пюпитра 75 см. Наиболее рациональная величи

на расстояния между спинками кресел - 90 см.

3.61 Для достижения оптимальной акустики в больших лекци

онных аудиториях целесообразно создание зцукоотражающего потол

ка  , каждая плоскость которого отражает звуковую энергию в зад

ние ряды аудитории, а также звуковых экранов у  меловой доски, 

которые в сумме создают четыре-пять полезных отражений. Зад

нюю стенку аудитории и боковые стены целесообразно отделывать 

звухопоглощапцими материалами.

Между отдельными звеньями подвесного потолка могут разме

щаться светильники, которые, снижаясь к первым рядам, создают 

равномерную освещенность всей аудитории, а за подвесиш потокл- 

ком располагаются короба вытяжки и рециркуляции, механизм зашто

ривания окон и линия ливне с тока, ведущая к вертикальным шахтам.

3.62. Внутренний объем лекционных аудиторий бег учета кон

струкций при отсутствии кондиционирования воздуха должав состав

лять не менее 4 м 3 на человека.

3.63. Схема размещения технических средств обучения и тех

нологического оснащения в большой лекционной аудитории приве

дены на рис.61. Кроме того, имеются большие лекционные аудито

рии с проекцией "на просвет" (когда все оборудование сосредо

тачивается в препараторской - проекционной, расположенной за 

демонстрационной стеной аудитории), специальные просмотровые 

аудитории с телевидением, с обратной связью и другие решения.

Принципиальная схема большой лекционной аудитории на 300 

мест с учетом всех необходимых требований дана на рис.62.

о.31. Особое внимание необходимо уделять архитектурному
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Рио. 61 Схема разменения технических оредотв обучения в 
крупной лекционной аудиторам

I -  киноэкран подвижной; 2 -  зхвктрощрнвод киноэкрана,’
3 -  боковые отациоаяряне ыноеданы; 4 -  дшпроекторы 
на тумбаамвафах дмя хранения; 5 -  телевизора оохвесшм,'
6 -  механическая меховая доска,' 7 -  кодоскоп, 8—дшамикж,* 
9 -  сиотома вертжкадьвого ттяториппнип. 10 -  духьт упрев- 
хення ТОО о обратной связью; II  -  кинопроекторы 36 т !
12 -  кинопроекторы 16 ш ; 13 -  магнитофона; 14 -  уокжитехь; 
15 -  электропровод; 16 -  кафедра -  демонстрационный физи
ческий отох; 17 -  двигатель эоитортаання;
18 -  ушважьндх; 19 -  эпидиоокод,' 20 -  электропривод 
доски,’ 21- фииьмостат дхя хранения иивиии; 22 -  стоя дхя 
оэремош ионии; 23 -  отох лабораторий физический,
24 -  икаф лабораторный; 25 -  нсаф дик хрдяаши таблиц.
26 -  рейха дня иодвеохи табииц; 27 -  диотенционвое уврав-
хание Т00| 28 -  отох пигшэиянй однотумбовый; 29 -  подвод
ки газа, водопровода и сжатого воздуха; 30 -  икаф дхя хрен 
нения цроактов
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Р я о ,  62. Принципиальное планировочное р е м а м  крупно! специ
ализированно! лекционной аудитории цуаа на 300 миот 

Архитектор Г.Цнтовнч

а - продольны! раарез ; 6 - п а в  аудитории,' в - вия на 
демонстрационную часть; I - кинопрокционвая,' 2- кявонроев- 

торы, 3 - перемоточная; 4 - загрузка аудитории; 5 - аащтори- 

ванае верпкальвое,' 6 - окно (нормируема! хо*ф$вцаевт естеот- 
венвого оовемная, КВО * 1,5)*, 7 - вход в цредаражороку»,

8 - клапана пылеудаления*, 9 - евакуацна чере» еаваом! ш~  
ход, 10 - наотенна! «алеввзор; II- оодвеоао! телехюор,

12 - лишеоток; 13 - демовотрацвоааа! отол,‘ 14 - пульт уцрив- 

м а н я  преподавателя; 15 - ханоекрав; 16 - е л т о р п а и и  

хннозкрена; 17 - механическая меловая доова; 18 - подводя 

к демонстрационвому отолу; 19 - приточная вентиляция;

20 - лестница; ведущая *а подавно! потомок,' 21- акуотичео- 

к м  «храни,* 22 - вевтиияцвоанм короба вытяжка,’ 23 - звухо- 

поглощацая поверхность,’ 24 -  камора кондиционирования,

25 - поливно! потолок ; 26 - лшинисцевтнне светильники,

27 - стол для ЦИЯЯШЦЩЦИИ отпав,’ 28 - линия беспрепятствен

но! вщдшюсти,* 29 - гранил оптшально! рааборчавооти речи 

И р  » 0,4; 30 - хранил допустим! разборчивости речи Ирв0,31 

31 - дмюянятахьвм хлоекранн; 32 - графики осващодпостя
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а

лащшпнщД аудиторий
a -  шав аудатоpal; б -  разрез
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решению демонстрационной зоны и всей демонстрационной плоскости 

аудитории (см.рис.61). В центральной части следует располагать 

киноэкран с зашториванием (желательно - жесткие шторы с механи

ческим приводом) и перед ним - механическую меловую доску (наилуч

шей считается стеклянная) .Одна плоскость доски размером 5x1,2м 

стадион -рная, а другая - подъемная с электроприводом, расположен

ная перед первой, размером 5 х  1,8 ь? .

Перед меловой доской на расстоянии 1,2 м следует располагать 

большой демонстрационный стол для опытов со всеми инженерами 

подводками (вода,газ,сжатый воздух) для специализированных ауди

торий, пультом преподавателя ж  щитком электропитания. Поэтому важ

на хорошая связь между препараторской и аудиторией, наилучшее ее 

расположение - за демонстрационной стеной.

3.65. Расчет видимости в аудиториях ведется: в неспециали

зированных - на никни) д о м к у  меловой доски, в специализирован

ных на передало кромку поверхности демонстрационного стола. Реко

мендуемые параметры размещения оборудования и  мебели в лекцион

ных аудиториях цриведены на рис.63 в табл. 14

Условные ! 
обо:
(рис

T flftm a
Наименование параметров

JLL

Расстояние между;

столом цреподавателя 
и меловой доской

не менее 90см

В демонстрационным столом 
и меловой доской

100см

3 меловой доской и первым рядом 
ряда аудиторных мест (при 
отсутствии демонстрационных 
столов)

не менее 200сы
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I 2 3

p экраном ■  спинкой первого 
ряда

не менее 300 см

в Горизонтальный угол мекду лучом 
зрения, направлениям на удаленную 
вертикальную кромку меловой дос
ки, и горизонтальной линией на 
плоскости доски на уровне глаз 

учащегося

не менее 30°

с Минимальное превышение луча эре-
ния сзади сидящего над лучом

зрения впереди сидящего,нап
равленными на ближнюю кромку 
поверхности демонстрационного 
стола ( в аудиториях наГОО мест 
и  более)

12 см

с На нижнюю кромку доски (в аудито
риях без демонстрации опытов)

6 см

* Высота от пола последнего ря
да амфитеатра до низа конструк
ций перекрытий

Не менее 250 см

А Ширина меловой доски для аудитора

до 100 мест включительно Не менее 400 см

свыше 100 мест Не менее 500 см

д Расстояния между демонстрационным 
столом и пюпитрами первого ряда 
в аудиторах:

до I0G мест включительно Н О  см

св. 100 мест 250 см

к От меловой доски до последнего
ряда мест [1с иодес 2000 с:.
От нижней кроши I.ЗЛОБОЙ доски
д а  пола аудитории -С Сы

144



Й?9ДШ9№9 SSfiflr Р
I 2 о

II От верхней кромки рабочей по
верхности меловой доски до 
пола аудитории

Площадь рабочей поверхности 

меловой доски;

Не более 23С с.:

дал аудиторий до 75 мест Не менее 5 ьг
" " 11 I 0 M 5 0 Не м е н е е  7

" * 200 и более мест 
Расстояние между спинками 
сидений

Не менее 10

9С см

3.66. Площадь препараторских при лекционных аудиториях

принимается согласно табл. 15

Таблица 15.

Помещения Плоцздь 1?

I 2

Препараторская при неспециализированных 
лекционных аудиториях с количеством мест:

до 100 10

от 100 до 150 33

на 200 и более 72

Препараторская при физическое и химической 
аудитории на 100- ТОО мест 35

Препараторская цри химической аудитории 
на 200-300 мест 72

Препараторская при физической аудитории
с количеством мест:

до 300 включительно I0G

на 330 и более 144
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Pic. 64.

a -
aa 100 - 200i; 6 - qpa 

одаотучбови»; 2 -  CflAI 
3 - стаж

m  ajmopai ; 4 - стаж джя моо»; S - стаж лаборатории*

{ш мп1! 7 - стаж джя фоторабот, 6 - акаф штяжво!,
9 -  акаф тгмар/рА jwmiii ii>aia <niiia| 10 -  акаф джя лаборатор

но! посуда; II -  акаф джя учебных nocofei; 12 -  «саф - о т 

рава джя фнапеского кабавата£ 13 -  стехжаж; 14 -  ш !ка 

лабораторная; is - акаф суиыьянЯ; 16 - термостат; 17 -ра

ковина; 16 -  мактроциток,* 19 -  холодажышк
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Рас. 65. функцеоважьво-габадреявые охош  машроик* препара

торских при аудиториях а ош , яви. Д.Хс«огтова

цреоцраторская щя аудитории на 200 -  250 мест: 

а -  пжан 1-го этажа; б -  то же 2-го этажа, 

црепараторская црж аудитории на 300 -  350 мест, 

в -  план 1-го этажа,' г  -  то же 2-го этажа 

I  -  стаж письменный однотумбовый, 2 -  сто* дамонотрацвов- 

ннй джя хжических аудиторий; 3 -  вкаф дяя учебных пособий
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(оотровной) пристенный; 6 - стол лабораторный физический/

7 -  отоя для фоторабот; 8 -  шкаф вытяжной; 9 - шкаф вы

тяжной демонстрационный; 10 - шкаф лабораторный; II -стал* 

лаж; 12 - мойка лабораторная; 13 - раковина,' 14 -термостат, 

15 - шкаф сушвяьннй; 16 - електрощнт,* 17 - толодклыик

Рис. 66. Функционально-габаритные о х е ш  планировки препара

торских при аудиториях физики на 200 - 300 мест.Инж.Д.Хомутова 

Вариант двухэтажной планировки:

а  - план 1-го атака,* б -  план 2-го атака; I - стол письмам » 

ный однотумбовый,* 2 - отол демонстрационный хжический;

3 - стоя демонстрационный физический,’ 4 -  шкаф вытяжной;

5 - шкаф для учебных пособий,' 6 -  стоя лабораторный ф к ш -  

ческнй; 7 -  стол для фоторабот; 8 -  стеллаж; 9 -  раковина; 

10 -  шкаф лабораторный; II -  верстак слесарный; 12 -  ста
нок иаотояьво-сверлжяьиый; 13 -  станок точильный двух

сторонний’, 14 -  мойка лабораторная; 15 - отанск токарный 

поименной точности; 16 -  место установки крупногабаритно

го оборудования; в - вариант одвоетажвой планировки (ако- 

штикацищ I-I8 см. рис.64), 19 -  верстак слесарный,

20 - станок настольно-сверлильный; 21- станов точильный 

двухсторонний, 22 -  станок токарный повшеиний точности
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Pic. 67. Кпофосацк леецюанюс аудвтормй. Аудпорк о шн 
нопроекцзонно! дхя жспольэовашга аппаратуры с 16-35 m i  « « № »*• 

а  -  m i  б  -  paspes; в -  аудитории без пюопроекцюнно! 
(дхя нспольэованжя аппаратуры с 16 ж диетой?; г -  сойма 
оргзтзацп стацшнарного экрана; д — схема раамажпя j*fi 
равцвгося аврала.
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3.67. Препараторские должны иметь естественное освещение

и удобную связь с лекционными аудиториями.При специализированных 

аудиториях физического и химического профиля выход должен быть 

организован непосредственно к демонстрационному столу в аудито

рии, в других случаях допускается размещение препараторской у 

любой стены аудитории или под амфитеатром.

Пол препараторской и демонстрационной зоны должен быть на 

одной отметке.

При двухэтажной планировке препараторских при аудиториях 

физики и химии площадь их может быть увеличена за счет размещения 

лабораторий для преподавателей и преподавательской (рис.64-65).

При использовании препараторских для проекции "на просвет" 

их площадь и глубина (по оси аудитории) принимаются по расчету в 

Зависимости от применяемой аппаратуры.При аудиториях аппаратура 

располагается в помещении препараторской, которая находится за 

демонстрационной стеной или рядом с аудиторией.

Препараторская при лекционной аудитории должна иметь не ме

нее двух выходов: один непосредственно в аудиторию, другой - в 

коридор.

3.68. Требования к  размещению кинооборудования и условиям 

видимости в лекционных аудиториях приведены в табл.16 и на рнс. 

67, а регламентируемые параметры размещения кинооборудозанпд - в 

табл. 17. Требования к размещению в* аудиториях т е л е ф о н н ы х  при

емников приведены на рис. 38.

Таблица ТЗ

Условные обозна
чения (рис. 67) Измеритель Размеры

I 2 3

А £дона аудитории Зог&го/етсл t  услсвлл-
и Ширина ..;и влд^ло j'XJ с учетов 

приол.: .егиюсти доске
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Продолжение табл.16

I 2 з

Шэ Ширина рабочего поля экрана:

широкого 0,43 Д

кашетцрованного 0,34 Д

обычного 0,25 Д

в Высота рабочего поля экрана:

широкого Ш э: 2,35

кашетированного Ш э : 1,85

обычного Ш 8 : 1,37

и Расстояние от верхней кромки
рабочего поля экрана до потолка 0,5 м

*fu
Вертикальный угол между лучом

45°зрения учащегося,направленным 

к  верхней горизонатльной кром
ке экрана и  вертикальной обрат 
з у щ е й  плоскости экрана

Допустимые углы отклонения опти
ческой оси киноцроектрра от нор
мали в центре экрана в:

Ч г горизонтальной плоскости 

вертикальной плоскости:

6°

при проекц ии сверху вниз 10°

при проекции снизу вверх

Угол с нормалыв в центре экрана; 
ограничивающий зону размещения

учащихся:

3°

d в горизонтальной плоскости

при в не более 6° 45°

при в более 6° 

в вертикальной плоскости:

45°

* в в ш е  нормали в пянтра г^фаня 30°
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Продолжение тебл. 13

I 2 ............. . 3

dH

С

h

ниже нормали в центре экрана 

превышение луча зрения, направлен

ного на нижнюю к р о ш у  экрана 

над глазом впредн сидящего 

Расчетная высота сидящего

20°

120

р Расстояние от экрана до спинки перво

го ряда
3,0 м

ц Расстояние от низшего проекционного 
луча до пола в зоне зрительских 
мест

1,9 ы

Л Высота от пола верхнего ряда амфи
театра до низа констркукции пере
крытий

2,3 м

Таблица 17

Измеритель

От оборудования до стена:

при необходимости доступа со 
стороны стена

без неооходошст.. досюда со 
сторона стены

От оптической осл левого ы ш е -  
проектора до оборудованля 
или левоЛ стена

*/.эяду о п т а ч е с о с л г л  сосед:-:;, 
клно.фоекторов, а тскме от опт:;-

ОД

L .t 1 ,0
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Продолжение табл. 17

_____________________I________________________ [Л 3 ______

ческой оси правого кинопроекто
ров, а  также от онтичесокой оси

правого кинопроектора до обо
рудования или правой стены

От передней стены до кинопро
ектора

0,35 0,35

От кинопроектора до задней 
стены или оборудования

1.2 1,2

Иевду центрами проекционного 
и смотрового окон

0,5 0,5

От оптической оси кинопроектора 
до пола кинопроекционной

1,25 1,25

Высота кинопроекционной от пола 
до потолка в чистоте 
(не менее)

2,5 2,6

3.69. Требования в п р и е ш  создания рационального естест

венного освещения крупных лекционных аудиторий (боковой верх- 

ян! свет) приведены на рис. 69.

3.70. Оптимальные параметры и площади крупных лекционных 

аудитора! с учетом сборных конструкций следующие: на 100 мест 

(9 х  12) - 108 1^; на 180 мест (12 х 13) - 180 на 200 мест 

(12 х 18) -216 м2; на 300 мест (18 х 18) - 324 »£.

Перспективны решения крупного аудиторного блока на основе 

укрупненной сетки опор 12 х  12 и с применением свободного плана, 

аудюорн* секторной формы, трансформации крупных аудиторий на 

более мелкие, вклшение в состав аудиторного блоке телевизионно

го центра.

Распространенна! видом трансформации является объединение 

нескольких (двух или трех) аудиторий средней величины в одну 

большую. Другой вцд трансформации - объединение нескольких бол?-



ших лекционных аудиторий в студенческий зал собраний, функциони

рующий в вечернее время.

Номенклатура крупных лекционных аудиторий, выполненных в 

прямоугольных габаритах, приведена на рис.70, примеры планиро
вочной организации аудиторий вместимостью от 100 до 200 мест 

на рис. 71-73.

3.71. Рекомендуемый габарит трансформируемой театральной 

аудитории на 300 мест с глубинной сценой - 30 х  15 (размеры 

сцены 12 х 15 х 15 м). Рекомендуемый габарит трансформируемой 

театральной аудитории на 250 мест - 21 х 21 м  (или 24 х 21 м) 

с общей высотой 12 м  ( рнс. 74).

Прн театральных аудиториях ( с глубинной сценой на 300 мест 

и трансформируема на 250-мест ) следует предус

матривать следухвде помещения: учебную сцену (для аудитории с 

глубинной сцено” - 180 гвукоашаратную - 12 ч Р ,  кинопроек

ционную с пр перемоточной - 30 ч? , микшерскую - 18 i свето- 

проекционную - 18 м2 , помещение оркестра на пжтщяд» аудиторнн 

(в аудитории глубинной сценой)( - 24 чР-, раздевальные о душены- 

мн и туалетами - 36 ^ , гримерные (2 помещения до 9 i^) - 18 ш Р  
и помещение для реквизита - 90

Эти специализированные аудитории могут предусматриваться 

по специальным заданиям в вузах культуры и искусства, а  также 

педагогических институтах, университетах (филологическое, ис

торические факультеты) и других гуманитарных вуаах.

3.72. Значительное развитие получило в последние годи 

блочное - размещение аудиторных н учебных корпусов: полное рас

крытие и свободное решение первого этажа учебного корпуса, к 

которому цршыкают лекционные аудитории.

Наиболее распространенный прием, д о з в о л я т !  хорошо ре - 

пить аудиторные блоки» - их ивгыдрованноа р а е д а а м ш а е  до оа-
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Pic. 68. Схема раиаоариия в аудиториях телевизионных при- 
еишков. Архитектор Д.Манухян

а -  ш  аудвории; б -  рехяшевтцруваа1е пармютрн разме
щения темщрдаяihkob; в -  илркна права телевизора,
I  -  максшальаое расстояние от шопе! кроша права до 
уровня ом а 1-го расчетного рама хяа дойного телевизора;

раоотоянае от новей кроша задрана до уровня raas эри- 
талей; £ -  раостояша от уровня глав винящего зрителя до 
уровня вола -  120 ом; cL -  раоотоянва макну алии—  смеж
ных радов; «6 -  вертикальный угол зрения, образуешь горн- 
эонтаяьной линией на уровне глав в лучом, проходяа» от 
глаз зрителей первого расчетного рана к верхней кромке 
екрана,‘ «£ -  площадь,' обслуживаемая телевизором; 
вавбояее донуствюе удахеаве зрителя от телевизора; Rm *) -  
вашавьнее доцуствмое удаления зрателя от телевизора,* с -  
расчетное цротмопио луча зрения для пооленвего рана -  не 
менее 12 см.
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Рио. 69. Предпочтительные варианты организации естествен
ного освещения аудиторий, Архитектор А.Алексеев

а - ширина аудиторий от 9 до 12 и; б - то же, от 9 до 18 ы 
в - то же; от 15 до 18 ы
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Рис. 70. Номенклатура крупных лекционных аудиторий т а т т п  

учебных заведений, выполненных в прямоугольных габаритах

159



кадням одеваем; 4 - кресло о ш а т р о м ;  5 -  стоя да» гра

фопроектора; 6 - кресло преподавателя; 7 -  дрока маковая 

двухпольная раядм ияая; в -  доска медовая; 9 - а д о в  (дня 

Проекции на просвет),* 10 -  акров д щ  грефопроектора (встро

енный в меловую доску); II -  хояух д м  цроекцвонвой адпяра- 

тури, 12 - кинопроектор; 13 -  диапроектор "Лектор -600",’

14 - автоматический проектор "Пеленг-#00 а"; 15 - графо
проектор "Лектор- 2000"; 16 звуковая колонка,' 17 - пульт 
уяравиения технитесивя средствам; 18 -кафедра-тряСуна,'
19 - магвитофов -  праставка "Эдьфа-332-стерео"; 20 - 
роцрмпрнватеяь "Вега"; 21- доска меновая о 
экраном дня графоцросктора я 
22 — допюниен П|ПН1> техяическва орадотва
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Рво. 72. Планировочная оргеаваацан аудитора ! на 150 квот 

а -  о кинопроекционной6 -  0а% кинопроекционной (фраг

мент),’ Экспликацию ом. рас. 71.



t
500

*

Рнс. 73 Пнавщродопаа оргвннэацвя аудаторн* на 200 тот 
Эксплвацго о 1̂ 22 см. рно. 71» 23 -  ютопрошоор
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Рво. 74. Teaxpanaw аудитора* 
а, б -  раарев а пава аудп орав на 300 w o* о гдубкао! 

oqeaoft; в -  тревофорщдоша аухвворая на 250 w o t о вшам 

so l owaot; I  -  ааж аудкорав,' 2 -  сцена; з  -  napaw раян

партера,' транофоршрумвю в оркестр,* 4

5 -  параш точим; 6 -  тамйур;7 - woptiauii вока; S- any*
кормужаторвая; 9 -  кабана осмцмаа; 10 -  гааерея,* I I —ста 

naoaapaw зратааыяою wota,' 12 -  места,' уотанавлашмама
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Рш>. 75. Прайда кошиастннх аудиторных бяоков вузов 
&* б -  аудиторано Лажи с щюекцна! "на цросввт"(аряитвк- 
*°ры М.Ыагнша. Г.Ц итови); в -  аудиторам! блок гуиавв- 
*4®<>r o Факультета ШЗГ ш. И.В.1оиовооова (архитекторы 
М.Чесаиов, Д.Зоютняцкая, Г.Цытович); г  -  блок аудитора! 
ИЮ! вм. В.В.КуМнвева ( д а й . В.Стешшов, Р.Ыелкушш. 
Д.Охьбвнакв!. Я.Студщпюв); х  -  аудиторам! блок на 160 тот 
(архитекторы К.Курево», Г.Цмтошгс).' о -  аудитоДО блок 
Тниааоиого появмхнпесешго института; I  -  аудитория на 
300 » о * , 2 - аудиторам по 200 иао*; 3 -  аудитория на 150 
наст; 4 -  ауяамрвя на 100 наот; 5 -  аудитория на 150 wot; 
6 -  проекционная -  препарахорохая; 7 -  препараторская;
8 -  буфет; 9 -  раарвадня
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Рас. 76. Примеры линейное аудиторных блоков в учебных 

корпусах вузов

а - в главном учебном корпусе Киевского полктехннчеокого 

института (аряхитекторн В.Лжховодов, В.Давганхк, Р.Козвцкая, 

В.Бе законный, Г.Цытовнч); б - в новом корпусе КВТ/ вм.Н.Э. 

Баумана (арнхктекторн Ю.Шввврдявв, Н.Иаслов, Л.Круковская) 

в, г.- типовой аудиторный блок на 800 меот (архитекторы 

Н.Дурвово, С.Звона); ахоллжкацню ом. ркс.75.
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ношению к учебному корпусу факультета (связь переходом).

Прием размещения аудиторий непосредственно в корпусе (в 

верхних этажах или торцах) не является оптимальным.

Примеры планировочных решений приведены на рис. 75 и 73.

Неодинаковая планировочная структура аудиторных блоков 

обеспечивает разнообразие компоновки зданий и позволяет проек

тировать блоки отдельно стоящими, соединенными переходами и 

размещенными цудду корпусами, пристроенными к учебным корпусам.

В  аудиторных блоках предусмотрены специальные аудитории на 

130, 200 и 300 мест с высоким подъемом амфитеатра и беспрепят

ственной видимостью рабочей плоскости демонстрационного стола, 

а также аудитории общего типа (неспециализированные) на 100,150 

и 200 мест с минимально необходимым подъемом амфитеатра.

3.73. Для высших учебных заведений площадь чертежных залов 

курсового в  дипломного проектирования, а  также вспомогательных 

помещений при них следует принимать по табл. 18.

Таблица 18

Измеритель Пд^щадь,

-L
Чертежвые залы я залы курсового 1 место
и дипломного проектирования 
(см.СНиП 2.,08.02-89)

То же, для архитектурных и худо
жественных высших учебных заве
дений, а  также залы рисунка, то же
живописи, скульптуры, театраль
ные, музыкальные и репети
ционные классы

Архивы при чертежных залах Помещение
курсового и  диплошого 
проектирования

3,5

18
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табд. 16 —

I .... - 2 3

То же, для архитектурных, художест
венных высших учебных заведений

Помещение 33

Модельные при чертежных залах для 
технических высших учебных заве
дений

То же, для архитектурных, строитель

33

ных, художественных высших учебных 
заведений

72

Примечание: Дкя студентов I и  П  курсов архитектурных вузов 

норма площади может быть снижена до 4 для дипломного проек

тирования увеличена до 8 и Р .

3.74. Залы дипломного цроектирования рассчитывайся на од

новременное обслухивание 50# всего количества дипломников.

Для заочных вузов залы дипломного цроектирования рассчитыва 

втся на 3035 всего количества дипломников. Каждый зад следует 

проектировать не менее чем на 12 и не более чем на 50 дипломни

ков, а для специальности "архитектура” на 1/2 учебной группы.

Научные и учебно-производственные подразделения

3.75. Наиболее распространенными группами помещений на

учно-исследовательских подразделении являются:

научно-исследовательские помещения в лаборатории кафедр; 

отраслевые научно-исследовательские лаборатории; 

проблемные научно-исследовательские лаборатории; 

научно-исследовательские институты и центральные научно - 

исследовательские лаборатории;

помещения научно-исследовательской работы студентов (сту

денческие научно-исследовательские лаборатории, проектные, кон-
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структорскле, технологические бюро); 

вычислительные центры; 

опытно-экспериментальные мастерские; 

межвузовские центры обслуживания научных исследований.

3.73. 3 составе помещений каждой кафедры следует предус - 

матривать кабинет заведующего кафедрой площадью 18 м£ (при" чис

ле преподавателей более 15 чел. - 24 ъ Р ), учебно-методический 

кабинет площадью 54 ы^, кабинеты преподавателей кафедры и по

мещения для аспирантов 1-2 года обучения из расчета 4 на од

ного человека, а для аспирантов третьего года обучения из расче

та 8 - 12 I? на одного аспиранта, учебные кабинеты и лаборатории 

( в соответствии с технологическим расчетом, тематикой и специ

фикой лабораторных работ), а также научно-исследовательские лабо

ратории.

3.77. В  составе профилирующих кафедр рекомендуется предус

матривать дополнительно помещения для теоретических научных ра

бот дифференцированно в зависшости от числа, квалификации пре

подавательских кадров и сотрудников научно-исследовательской час

ти, аспирантов и студентов. Ориентировочные площади помещений для 

научных (теоретических) работ кафедр приведены в табл.IS.

Таблица 19.

Помещения Измеритель Площадь,>£
i 2 is

Кабинет руководителей На I чел. 18
Кабинет главного научного 
сотрудника ( по числу д-ров 
наук, проф.)

То же S-I8

Кабинет ведущего научного сот
рудника ( по числу док-ров 
наук, проф.)

S
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Продолжение табл. 19

I .... 2 3

Комната стартах научных сотрудни
ков , доцентов, отарах преподава
телей

На I. чел. 6

Комната научных сотрудников, младших 
научных сотрудников, преподавателей 
и ассистентов:

♦

кафедр естественного и техни
ческого профиля

4

гуманитарного профиля 2
кафедр спортивного профиля 

Комната работы аспирантов 1-2 год а

— 5

обучения, стажеров

Комната работы аспирантов третьего

4

года обучения

Комната стартах инженеров,

«•*— 8-12

инженеров-сотрудников НИИ 

Учебно-научный музей при кафедрах 
в завношоотя от профиля н обо

» 2,0

рудования

Ктавата гранения научных пособий н 
жовтрольво-иемарительшх при

боров:

По специальному

кафедр естественного и тех
нического профиля

Помещение 9

спортивного дрофиля То не 18

Примечание I. При размещении рабочих мест сотрудников НИК 

в лабораториях кафедры в составе помещений и кафедр рекоменду ~

ется предусматривать рабочую комнату сотрудников НИИ на 25^ вас 

ойцего числа.

2 Комнаты для научной работы аспирантов размещаются в сос-

170



тавв кафедр института, а также в  составе дробленных я  отрасле

вых лабораторий, если эти лаборатории размещены обособленно от 

кафедр.

3. Рабочие комнаты студенческих исследовательских бхро и 

лабораторий цри кафедре определятся заданием на проектирование.

3.78. В составе профилирующих кафедр следует, как правило, 

предусматривать кабинет персональных ЭВМ, дисплейной техники 

(терминальных устройств) на 8 или 16 рабочих мест (состав н коли

чество кабинетов определятся а у д и т ы  на проектирование).

3.79. Профилирующие кафедры (выпускающие или базовые) и  их 

филиалы рекомендуется размещать на предприятиях я  в научных ор

ганизациях ооответстнуя цих отраслей. Состав и  площади кафедр 

или их филиалов, рвамащавмнт на производстве, определятся тех

нологическим расчетом по учебным планам н програшам аналогично 

кафедрам, размещаема! в пузе.

Допускается для проведения учебных аанятий студентов исполь

зовать помещения пред приятия  или ВИИ, библиотеки, актового зала, 

общественных организаций и цр.

3.80. Состав и  площади научно-исследовательских подразде

лений зависят от тематики и специфики научных исследований, про

филя высшего учебного заведения и  численности нтатных научных 

сотрудников*

Для укрупненных расчетов площадей научно-исследовательских 

подразделений следует пользоваться у д е л ш ш и  показателями норми

руемой площади на одного студента для вузов различного профиля 

в завнсиюсти от соотношения численности преподавателей н штат

ных научных сотрудников, приведенного в табл. 20. Отклонение от 

рекомендуемых расчетных показателей ври конкретном проектирова

нии может составлять 30£.
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Таблица 20

Высшие учебные заведения Ориентировочная потребность в нормиру
емой площади 1 „2 на одного студента 
сверх показателей табл.7 (при соот
ношении численности преподавателей 
и штатных научных сотрудников)

_1:2и более 1: 1.5 - i :  1 1;0,5.

Университеты 3,25 5,5 2,85

Технические 5 ,8 4 2,3 1,25

Педагогические - 2,85 2,0 1,15

Медицинские 3,25 4.5 2,55 2,85

Сельскохозяйственные - 3,45 2,5 1,35

Архитектурные - - 2,43 1,53

Состав и площади научно-исследовательских подразделений 

определяются и уточняются при составлении задания и в процессе 

проектирования.

3.81. Состав помещений научно-исследовательской части (НИ?) 

вуза, предназначенных для управления, организации, планирования, 

внедрения и материально-технического снабжения, зависит от числа 

штатных сотрудников научно-исследовательской части. Ориентировоч

но площадь помещен адаинистративно-хоаяйственного назначения 

следует принимать соответственно: при числе штатных сотр удников 

до 200 чел - 320 tP; от 201 до 600 - 500 от 301 до 1000 - 

700 ь Р ;  более 1000 - 1100 у р .

3.82. Научно-исследовательские лаборатории вузов (темати

ческие, отраслевые, проблемные) следует, как правило, размещать 

при соответствующих кафедрах института.

Возможно размещение отраслевых и  проблемных лабораторий 

в структуре промышленных предприятий и организаций и НИН, с кото

рыми сотрудничает вуз.
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Для укрупненных расчетов площадей производственных (лабо

раторных) помещений проблемных и отраслевых лабораторий, научно- 

исследовательски* институтов при вузах (факультетах) принимается 

устредненный показатель нормируемой площади,*^, на одного чело

века:

кабинеты гуманитарного профиля - 4 - 6; 

теоретические лаборатории естественно-научного и техническо

го профиля с рабочими столами - 8-12;

экспериментальные естественно-научного и технического профиля 

с настольной аппаратурой - 20-25;

экспериментальные технического профиля с допустимыми нагруз

ками на перекрытие, с обычной сеткой колонн и высотой - 28-33;

экспериментальные, технического профиля с тяжелым оборудо

ванием и повышенной высотой, в том числе залы - принимаются по 

расчету.

3.83. Рациональной величиной числа сотрудников для проблемных 

и отраслевых лабораторий следует считать:

для проведения преимущественно теоретических исследований 

- до 15 чел,

для преимущественно прикладных исследований, связанных с экс

периментом - 25 чел.

Площадь помещений для камеральных работ цроблемн^ отрасле

вых лабораторий следует принимать согласно табл.21.

Таблица 21

Помещения Площадь пом( 
пои числе с<

эдений, tfi,
1ТТЭТЛШШСОВ

ло 15 ч е л . до. 25 чел..

I 2 ...... 3

Кабинет заведующего лабораторией 

Кабинет научных сотрудников 
Рабочее помещение инженерно-

18

33 (Зместа)

18

72 (Змест)



■Tflfa., ?I 
2___

Продолжение
____l_____________________ __________
технических сотрудников (лаборантская) 

Рабочее помещение аспирантов.стажеров 
и совместителей
Помещение дли семинаров и дискуссий 
(студенческая)

18

18

54

£ -
24

18

54

Примечание: Кошата хранения приборов и научного оборудова

ния, вычислительный центр (зал периферийных устройств вычисли

тельной техники - дисплейный класс). щюектный згл, архив, кладо

вые и т.п. определяются по заданию на проектирование.

3.84. Студенчеакие проектные, конструкторские, технологичес

кие б ц ю  следует, как цравиио, размещать в составе лрофилиругщих 

кафедр. Допускается размещение бюро в составе проблемных и отрас

левых лабораторий. Ориентировочно площадь помещений студенческих 

бщро следует приншать по табл. 22.

Таблица 22

Помещения

■ Ч "

ннй, . Ц Р И

12 Ьо

Проектный 8аи 30 60 125 250

Кабинет начальника студенческого 

бюро и щитовая

9 18 18 36

Выставочный зал 9 9 18 18

Проектный кабинет - - 18 24

Технический арив 9 18 18 36

Макетная мастерская - - 18 36

Кладовые 9 9 12 18

Примечание. Площадь помещений проектных залов для авиашюн- 

ных, кораблестроительных вузов, архитектурных вузов и факультетов,
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факультетов геодезии в картографии следует принимать 6 vP на од
но место.

3.85. Вычислительный центр (ВЦ) иди информационно-вычисли

тельный является структурным подразделением высшего учебного за

ведения. Организуется в составе учебных подразделений вуза или в 

составе научных учреждений вуза (научно-исследовательского инсти

тута. научно-исследовательской части и др.).

Проектирование вычислительных центров должно осуществляться 

в соответствии оо СНнП 2.09.08-89 но спецяадьноцу заданию.

В учебно-лабораторных корпусах ВЦ следует размещать на от

дельном этане нлк торце здания с соблюдением правил эвакуации н 

безопасности при эксплуатации.

Вычислительные центры долины размещаться с учетом обеспече

ния максимально сокращенных информационных связей с терминальным 

оборудованием, располагаемым в различных подразделениях вуза.

ЭВМ факультетских и кафедральных вычислительных лабораторий 

(ВД), дисплейные кабинеты, кабинеты мнкроЭБМ располагается в учеб

ных, учебно-производственных корпусах, а  одиночные терминальные 

устройства - в административных помещениях, библиотеке и других

Состав и площади ВЦ (BI) определяется заданием на цроектжро- 

ваиие. Ориентировочно площади вычислительного центра я  вычисли

тельной лаборатории приведены соответственно в табл. 23 н 24.

Таблица. 23

Помещения Площадь, а?

I 2

Машинный зал 240

Машинный зад о 1 Ш 1 72

Класс дисплеев 54 (количество оо-



Продолжение тайл. 23

I 2

Класс персональных ЭВМ

мещаний определя

ется расчетом)

72 (количество по

мещений определя

ется расчетом)

Помещение п о д г о т о в к е  данных 

Помещение сервисной аппаратуры 

Архивы бумажных и магнитных носителей 

Комната приема и выдачи заказов 

Комната инженеров 

Диспетчерская 

Склад КиП в ЗиЛ.

Библиотека

Комната системных программистов-технологов

54

54 (18x3)

36 (18x2)

36

72

18

36

18

72 (36x2, уточняет

ся расчетом в зави

симости от объема 

переработанной ин

формации)

Комната начальника ВЦ 

Механическая мастерская 

Скдад

18

18

72

Таблица 24

Помещения Площадь,

I 2

Машинный зал миниЭШ 36-54
1 7 6



Продолжение табл. 24

I 2

Сервисная ЭВМ 18
Зал подготовим данных 18
Коавата оболуинваицего персонажа 18
Класс дисплеев 54
Класс ПЭВМ 72

Вспомогательные помещение при ВЦ в лабораториях определя
т с я  задаваем на проектирование.

Вноота помещении менпнвого зала в чистоте в соответствии с 
требованию по обьецу воадуха в помещении долина быть не менее 
3.3 м, высота фаяьншла ( технологического пола) в пределах 
0,15-0,6 и.

3.86. В помощмшях ВЦ используется общее н комбинированное 
освещение, концентрирущее световой поток непосредственно на 
рабочих местах. В мянинном заае освещение общее. Свегаьники 
лшнвиощевтяые встроенные устанавливают заподлицо ияи внступа- 
щнмн не более чем на 50 т  от поверхности потолка, чтобы уменв- 
яить заливание.

3.87. Как щювжхо, помощоши вычислительного центра и вы
числительных лабораторий оборудуются установками кондицнонирова- 
вня воадуха.

3.88. В помещениях ВЦ долине быть мипвюльное количество 
оконных проемов, о ориентацией, как правило, на северную или се
веро-восточную сторону. Для защиты от перегрева при другой ори
ентации следует предусматривать матовые н светозащитные отекла, 
солнце защитны» устройства, халвы и торы. Окна первых зтеией
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пеиемеов HI долгот бить оборудовавн реа в т к м я .
дняр!, ъ ъ д у щ я в  Х8 зала в другже агнюрпш» в ш ь

ШФТОЯ ГТДЯршm  оаюзакриващвося о упхотнлтелом» дверж должны 

открываться в сторону м м и п ю го захай
Ввод в ш Э Ш  рааиамдуемя ооуцеотвжять черв» твмбур»-

ш ш . Во* ямш

89. Джя о п м п  уровня 
бМть обработав авукопог.

Щ

ратаная пд^ттрарттитпаиг шжрмтшия о ввукопогтаащж аааол- 
яаваави (пориста оиш цмецо материалы).

3.90. В ивЦ асулыоняио центр» жуеов ражоивидуетоя яслн 
чать иомащмак НИС, мщусхащпс жафелр, студенческих бцро. щюб- 
лияае ж отраожввне лаборамря (воля пополни лх габарпы ж 
оообвнювсв технологических процессов), ях поммвняя джя комо ■ 
■ ртаат работ, жафелральннв ужебво-налго лаборатория, ошпво- 
подеряаиггпипю мастерские.

Дня яворвцаояюго обалужямипя ж ooctaaa иеа|екулыетско- 
го центра ожаяует якяяать jr a w  налпов библио мая. я я и в »  
тельан! цавтр. В центре реноиакяуетея равидцад янотаочшВ зал, 
цузаВ» яоп|ороид-8ал ж часть валов курсового ж дипкнного проем*

В мви)«уяьтетоаам цмтре воямовив организация помецевиВ 
факультета иовянижя кввля|ясяяи. лонструиторсжого бцро. тжпо- 
храфяи, политик», валов иояиаияВ, столовой ж щ>. (рас. 77).

3.91. Для оосражототапк уоян! учебных важежеянВ жа коор- 
жяижвя пияяаяппг мавотрапяевкх я мяципижд—ирппг воследова- 
яЛ, а «мае хая болев талого обеспечения лоолежожаняВ магерв- 
ахьао-техяическов базе* аладлх. отвивать ж яалво-явеявжев*-
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taa» 97. Надгчво-учвйят и — w уновровмга в г.Роегавчш

жша; г  -  ji ; \

;

1 7 9



оальаого ш м ы вмш ,' Г -  функциональные овязж научных оог- 
рудников о факультетами я помецеопми унжвероальвого исполь
зования,' I - лабораторий корпус НИИ,* 2 - помещадя обмего 
назначения НИИ,’ 3 - корпус специальных лабораторий НИИ,'
4 - учебный корпус факультета; 5 - лвкцыоанпе аудиорак; 
б - веотябша; библиотека; выставочные залы; буфеты ■  дру
гие помещения кооперированного нспояьеовання.

Рис.78. Межвузовский научный центр технического вуза. 
Архитектор Е.Зайченко

I  -  вестибюль, гардероб,' санузлы; 2 -  НИЧ ( l -й и 4-й зтажн); 

3 -  концзрендоал; 4 -  выставочный sax.* 5 -  научная библи

отека, 6 -  ВЦ; 7 -  цузей; 8 -  выцуокащве кафедры; 9 -СПКБ, 
залы куроового и диплошого проектирования,* 10-11- ООП и 
ОШ, 12- типография; шожиельные службы,' фото-кино лабо

ратории; 13 -  мастерские
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тельских частях крупных вузов мзжкафедрахьвые я  маяфадаьтетскна 

научно-исследовательские лаборатории. Для вузов города аяя реги

она рекомендуется создавать межвузовские центры обслухивания н а 

учных исследований (рже. 78).

Межвузовский центр рекомендуется формировать из подразделе

ний обсяуживаацаго и вспомогательного назначения вузов с целы» 

иокаявння их дублирования в вузах разного црофмкя.

В  состав межвузовского центра обслуживания может быть вклю

чен ряд межвузовских кооперированных подразделений, подведомст

венных совету ректоров: межвузовские комплексные лаборатории о 

уникальный оборудованием, о б е с ш е ч и в а щ ш  исследования п о  црог- 

раввво-цааевой тематике; иеннтательнне и измерительные лаборато

рии; вычислительный центр о методологический лабораториями про- 

грамофования и библиотекой п р и д а м ;  база щ м и а т а  с единой ре

монтной базой приборов в точного оборудования, о метрологнческш 

центром я  центральной контрольно-измерительной лабораторией; 

конструкторско-техвоАогнческое бюро; опытный завод; групиа поме

щений межвузовского редан щ ю г а о-иадатвльового совета с типогра

фией; база фияьмопроката; ремонтное маотеронне средств вычиоли- 

тедьной техники, станков о чиодовя* п р о т р а в и м  управлением и 

пр.; группа помещений Совета НИР н  уцравлення С Ш  экономического 

района яхн корпусов Н Ю ;  межвузовский методический кабинет тех

нического оборудования; факультет повыиения квалификации специ

алистов.

3.92. Место дин межвузовского центра обслуживания в городе 

- центре региона выбирается с учетом обеспечения удобной взаимо

связи со всеми учебно-научно-производственными подразделениями 

вузов данного города в  научными подразделениями вузов, рптмпщпп 

мых в других городах этого региона (рис. 79).

Организация подобного центра рекомендуется на Case падраэ^-
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делена* вузовской наука политехнического института или универси

тета.

Размецен» межвузовского центра обслуживания научных иссле

дований на базе университета приведено на прнаэре Казахского 

университета (рно. 80), в состав которого вклотены следухкие 

подразделения:

подряад м ю н ия конструкторско-технологического назначения; 

акопершгттпи|Пп тотпичпглию лаборатории по совреманшм ме

тодам намерения н  анализа;

подразделения научно-квформацконного ц издательского назна

чения с конференц-залом на 500 мает; 

научво-внчислительный центр; 

факультет повшенкя TTf-Tfr^Ti" спецвалнотов; 

подраздеденин метрологической службы и  бцо донага; 
одытяо-зкепвртптадьное производство.

3.93. Вномие учебные заведения в завнодоостя от црофнля н 

валичинн, а  тайме раавития научных ысонвдованнй дпдиин м е т ь  в 

своем ооставе учебно-црокзводственниэ н  опытно-акспэршоптальные 

мастерские, а  таима мастером» ремонта средств ииислятаяьиой 

техники и  механического оборудования, мастерские ремонта зданий 

н  ммюнерных снотем:

учебно-прожзводотвенные маотерекде но вмастмностн к оостану 

рассчитывался по у ч е б в ш  планам > объемам учебной практика;

опытво-евсперммнтаяьные мастерские по вмаотяюотн я состаг 

ву, оснащению станочшм оборудованием рассчитываются о учетом 

потребностей научных исследований в металлообработке;

мастерские ремонта средств вычислительной техники и махани- 

ческого оборудования по вместимости н оостану рассчитываются о 

учетом количества н структуры парка вычислительной техники, ви

дов механического оборудования;
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межзуэоескийккнтр обслуживания

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

САДОВЫЙ ВУЗ

НАУЧНО- НАУЧНО-
ПОСЛЕ ЛОЕАТЕЛЬСКАЯ ИССЛЕДОвАТЕЛЬСКНИ
ЧАСТЬ СЕКТОР

I
ИВИШЛЬТЕТСЮИ

НАУЧНО-
ИССЛЕДОЕАТЕЛЬСКИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

т
ФАКУЛЬТЕТСКИЕ 

НАУЧНОДССЛЕДОвАТЕЛЬСКИЕ 
_____ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ_____

I
МЕЖКАВЕДРАЛЬНЫС

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

I
КАВЕДГАЛЬНЫЕ 

НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Рнс. 79. Схема фшщкяашнх связей яадгчва подрвздашвяй 
ж учреждений вуза я города. Архитекторы А.Гафвец, Д.Нуркуявва
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Рас. 80. MamgraomoS qaasp обояуквваявя вал ок  ассядо- 
вавв! щш КайУ (щоавпое црадшюшю). Арпмвмрн А. Гарнец, 
А.Нуркуяева

I -  фекдотетакве корпуса; 2 -  потоп» ауяптори; 3 «ОШ, 
4 -  ИНК а ИК,* 5 -  аетошА 8М/ 6 -  ладоразорво-цровавоя -  
огвенны* кодов СКВ; 7 -  кодов научво-вослвдовм ажьсквх 
лаборатори*; 8 -  конфвренц-аал, Э-опнио-'ввсоервюнтаяь-
mtf 8 Ж Д
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мастерские ремонта зданий и инженерных систем но вместимос

ти и составу рассчитываются в зависимости от потребностей теку

щего ремонта зданий и сооружений, обеспечения и поддержания ра

бочего состояния водоснабжения, отопления и вентиляции, электро

снабжения и электротехнических устройств и  пр.

Допускается объединение перечисленных мастерских для орга

низации экспериментально-производственной и ремонтной базы, ис

пользование некоторых участков и оборудования опытно-эксперимен

тальных мастерских дня целей учебного процесса и ремонта.

Проектирование мастерских осуществляется в соответствии с 

требованиями на проектирование производственных зданий СИяП 

2.09.02-85.

3.94. Опытно-экспериментальные мастерские следует проекти

ровать на группу вузов города. Организация мастерских с числом 

станков в механическом отделения менее 20 не рекомендуется.

Опытно-экспериментальные производства (мастерские) размеща

ются, как правило, на обособленном участке территории вуза. До

пускается соединять здания мастерских хрип о в  переходами с учеб- 

но-лабораторнши корпусами.

3.95. Здания учебно-производственных и опытно-эксперимен

тальных мастерских, как правило, подразделяются на производст

венные участки. Площади участков следует притаить по нормам 

технологического проектирования предприятий соответствущих от

раслей промшленности и народного хозяйства. Ориентировочные 

нормы площади участков мастерских вузов приведены в табл. 25.
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Таблица 25

Участки Плоцадь на одного

рабочего,

I 2

Механический 10-20
Механический с роботизировавши! компяектом 20-30
обработки д еталей и узлов
Заготовительный 20-22
Поротовой металлургии 20-30
Куавачвый 24-26
Цреооовый (но безотходной технология 20-30
нтамюнни деталей заготовок)
Сварочный 15-20

10-20
Жестяницкий 10-12
Термпаовий 24-26
Пластмассового литья 30-40
Хавонраоочшй о еуиияьаой 20-30
Слесарно-сборочный 10-12
Электрорадво1юнтакн11й 8-9
Столярный 20-25

Примочат*: I . Плоедди других участков, нвсбхоцраав по профило 
мучной работы щуаов, следует прижать по ведамм. 2 . При 
ободадоватн и оснедешп участков маетвревни реммеедуется 
выбирать кроко ушверсаиыюе оборудование н станки поведен
ной тоедости. Состав и пиоедди участков нас таре кик определяйся 
при составвеши вадання и уточняйся в процессе проектяроваим.
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3.96. Площадь складских помещений и кладовых не должна пре- 

выпать 30% производственных площадей мастерских.

Состав административных и бытовых помещений мастерских сле

дует црншшать в соответствия с нормами СНнП 2.09.04-97. Пло - 

щадь бытовых помещений не должна превшать 12% производственных 

площадей мастерских. Площадь административных помещений не доли

на превшать 15% производственной площади мастерских.

БИБЛИОТЕКИ

3.97. Библиотеки высшего учебного заведения проектируются 

на расчетное число читателей; которое определяется суш ю й  (дня 

дневных высших учебных заведений) 100% расчетного количества 

студентов дневного обучения, 30JC количества студентов вечерней 

Ф о р ш  обучения, IOOjt аспирантов очного отделения, профессорско- 

преподавательского состава и научных работников, дня заочных 

высших учебных заведений - 5Q? всего количества студентов.

3.98. В библиотеках вузов устанавливается два основных 

показателя: фонд книгохраиения и число читательских мест.

3.99. Объем общего фонда библиотеки принимается из расче

та на одного обслуживаемого библиотекой чистателя:

а) в университетах, медицинских, культуры и искусства, пе

дагогических высших учебных заведений - 125 единиц книжного фон

да;
б) в технических, экономических ■ сельскохозяйственных вы

сших учебных заведениях - 100 книжного фонда;

Комплектное хранение редко спрашиваемого к резервного 
книжного фонда составляет не более 20% объема общего фонда биб

лиотеки.

При проектировано библиотек существунщих вузов вогмокны 

изменения расчетного общего фонда с учетом существужщего фонда.

3.100. Кроме центральной научной библиотеки а вузе предуо-
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матряваотся финалы: мажфакультетские, факультетские, кафедраль

ные, а также филиалы при научных я других подразделениях высше

го учебного заведения, в том числе при общежитиях и клубах.

М а к с ш а я ы ш й  объем книжного фонда всех филиалов не превы - 

шает 20% объема общего фонда библиотеки.

3.101. Фонд факультетской библиотеки составляет до 20% фон

да, необходимого для обслуживания всего контингента факульте

та, но не более 30 тыс. единиц хранения.

3.102. Число мест в питательных залах библиотеки п р и н т а  - 

ется в процентах от общего числа читателей:

а) университетов, медицинских высших учебных заведений, ис

кусства, педагогических - 15%, в том числе факультетских библи

отек - 3%;

б) технических, сельскохозяйственных, экономических и фар

мацевтических высших учебных заведений - 12, в том числе факуль

тетских библиотек - 2%;

в) высших учебных заведений культуры - 20%.

3.103. В  составе библиотек высших учебных заведений предус

матривается лекционный зал вместимостью: для контингента 2500 

студентов - 50 мест, для контингента 7500 и более студентов - 

150 мест, в остальных высших учебных заведениях - из расчета

20 мест на 1000 студентов.

3.104. Библиотеки высших учебных заведений должны иметь 

служебные входы. При размещении библиотеки высшего учебного за

ведения в одном здании с учебными помещениями устройство прохо

да черев помещения библиотеки в другие помещения учебного заве

дения не допускается.

3.105. Библиотеки высших учебных заведений (иди централь

ные научные библиотеки) в зависаюсти от величины книжного фон

да ш е ш т  различные варианты размещения в структуре вуза.
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Библиотека о числом читательских квот до 200 а фондом до 

200-250 ш о .  вдавац хранения, как правило, размечается на одном 

из нижи их этажей учебного корпуса.

Библиотека о числом читательских мест от 250 до 500 и фон

дом от 300 до 500 тыс.единиц храненая, как цравняо, на одном - 

двух ннаннх атаках общего адання учебного заведения ада в специ

альном блоке.

Бнбядотека о числом мест от 600-1000 а фондом от 700 до 

1,2 мхн. единиц хранения,как цранкло, раамецается в веояцрован - 

ном крыяе или самостоятельном 2 этажном корпусе, ввязанном теп

лил переходом оо зданием учебного заведения ала прями ш а р м  к 

нецу.
Библиотека о числом читательских мест более 1000 я фондом 

более 1,2 млн. единиц хранения располагаются, хек правило, в от

дельно отояцем здании.

3.106. В библиотеках немеченая для читателей делятся на 2 

отделения;

а) учебное, ооотоячее из читальных залов для студентов 

мидиях (1,П,Ш), а такие подготовительных курсов, кабин аудио

визуального обслуживания, кабинетов для групповых занятий я  або
немент учебной литературы;

б) научное, соотояцее из читальных залов для студентов 

старших (17,7) и дипломшх курсов, читальных залов аспирантов, 

профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, 

читального вала сцравочно-рвфератнвной литературы, тягальных за

лов по специализации, отраслям и видам знаний, видам изданий, 

индивидуальных читательских кабин, абонементов научной н худо

жественной литературы, а такие помещений информационного и 

справочно-бвблиогрефнчесхого аппарата (читательские и сводные 

каталоги, справочно-библиографические указатели, разного рода
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информационные картотеки, выставки ш и т  и друга* печатных из

делий) (рис. 81).

Учебное отдаление рекомендуется располагать ближе к выхо

ду в библиотеку.Желательна удобная связь чистительного зала для 

профессорско-преподавательского состава с учебны* отделением 

библиотеки.

В  кабинеты групповых занятий, рассчитываемые на половину 

или целую академическую г р у ш у  студентов, входы долины быть из 

аванзалов.

3.107. Читальные залы желательно оснацать средствами аудио

визуального обслуживания - замкнутой системой телевидения, свето- 

в ш и  табло и указателями, аппаратурой для просмотра микрофвльмоа 

и прослушивания магнитофонных записей, средствами автоматизиро

ванного поиска на базе центральных (вузовских) ЭВМ или компью

терной техники.

3.108. B структуре библиотек вуза, как правило, выделяются 

две зоны: до контроля я после контроля.

В доконтрольной зоне целесообразно располагать абонементы 

(научной, учебной н художественной литературы). В  читательском 

н входном х о л ю  - справочное бцро, пункт запнсх читателей, книж

ный киоск, книжные выставки, бюро технического обслуживания (ре

прография, переводы), музей, помещения дирекции, лекционный зал.

В  зове за контролем находятся помещения информационного я 

спрвочно-библиографического аппарата с читательская* каталогами 

н различные картотеками, вое питательные залы с аванзалами вы

дачи книг, фондами открытого доступа, выставками новых поступ

лений.

Внутри зоны располагаются все необходимее битовые помещение 

дня читателей; столовая или буфеты, курительные коаватн, зоны 

отдыха, санитарные узлы.
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3.109. В  производственную вовдг входят немеченая администра

ция, отделов кошлектоваияя, технической и научной обработка ли

тературы, а таете информационный я справочно-библиографический 

отдали оо служебшмж каталогами и картотеками, производственно

лабораторные помечения. Предусматривается помещения психологи

ческой разгрузки для сотрудников.

Служебные и служебно-бытовые помещения, лаборатории, мас

терские рекомендуется размечать не вете третьего этажа,

Джя* сотрудников библиотеки должен быть отдельный служебный 

вход с гардеробом.

З.ПО. Основное книгохранилище библиотеки занимает середин

ные объемы зданий или цокольные и подэешые этажи. В  цокольном 

этаже целесообразно располагать также производственные мастеро- 

ете и  лаборатории по размножению и копираванию печатных матери

алов, лабораторию гигиены и реставрации книг с переплетной, от

дел обменного фонда и межбиблиотечный абонемент.

З Л И .  Высота помещений выбирается с учетом габаритов обо

рудования и нормальной естественной освещенности читальных за

лов и служебных помещений. Высота стационарных стеллажей - кра

й к о м  - одноярусных я компактных - 2,0 - 2,1 м.двухярусных -4,0 

- 4,20 м.

При двухярусной расстановке стеллажей высота читальных по

мещений, п р ш ы к а щ н х  к хранилищу, должна быть равной высоте 

х р а п я щ е й

3.112. Предельная вместимость читального зала рекомендует

ся не более 100 читателей, а при индивидуальных кабинах -  не 

ограничивается.

Все помещения для чтения желательно решать по принципу сво> 

бодвой планировки, повволявщзй трансформировать эти помещения 

в изменять их размеры.
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3.113. Пункты выдачи могут находиться на площади читаль

ных залов, при размещении пунктов выдачи за их пределами в чи

тальном зале предусматривается пункт дежурного сотрудника.

Фонды с открытым доступом, обслуживавшие читальные залы 

учебного отделения, целесообразно располагать в одном помещении 

с пункте» выдачи.

Выдача всех видов изданий в читальные залы профессорско- 

преподавательского, аспирантского состава и студентов старших 

курсов, а также студентов -членов НСО - отделена от пунктов вы

дачи и студенческих читальных залов учебного отделения.

3.114. При проектировании библиотек используютоя сведущие 

Фдтиципия1пдня схемы, отличающиеся размещением книгохранилища и 

читательских помещений: центральную, горизонтальную, вертикаль

ную в асимметричную.

Центральная схема предполагает центрально-расположенный 

ствол книгохранилища с читательские! помещениями по периметру 

здания.Схема статична и  не учитывает перспективное развитие биб

лиотеки, поэтому она наиболее употребительна для небольших биб

лиотек отраслевых вузов.

В горизонтальной схеме книгохранилище располагается внизу 

здания, а читательские помещения на вышележащих этажах. Схему 

рекомендуется использовать для средних и крупных библиотек в 

климатических зонах с неблагоприятными условиями для хранения 

литературы и в надземных этажах, а также при трансформации для 

универсального использования.

Вертикальную схему необходимо использовать в условиях ма

лых, затесненных участков или в сложных условиях объемно-пла

нировочного решения комплекса вуза. При этой схеме здание про - 

актируется многоэтажным с нижним или верхним расположением 

книгохранилища.
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Лсашатричная функциональная схема пригодна дня проектиро

вания как крупных, так и небольших библиотек. В ней книгохрани- 

л щ е  размешается в едином (часто многоэтажном) объеме, смещенном 

в пиане в окруженном с трех сторон читательскою помещениями.

Эта схема сокращает путь книги , наиболее просто решает проблемы 

зонирования дифференцированного ( п о отраслям зданий) обслуживания 

читателей. В ней заложена возможность перспективного развития 

библиотека

Примеры компоновок библиотечных блоков (корпусов) приведе

ны на рио. 82,83.

Црше р ы  решений отдельных помещений библиотеки даны в нор

малях библиотек НП 2,4.1-74.

3.115. Дифференцированный состав помещений библиотек днев

ных высших учебных заведений в заочных вузов н дифференцирован

ные нормы площади представлены в табл.26.

3.116. Наиболее рациональной ориентацией по сторона* света 

является для читательских помещений - В,С,ХВ,СВ для кннгохране- 

ния - С.
3.117. Вое питательные еалы должны иметь специальную обра

ботку стен и  потолков акустическим материалом.

Пол целесообразно устраивать из линолеума на мягкой основе; 

в проходах на полу необходимо иметь ковер. Ввитою часть стен ра

ционально облицевать панелью из фанеры, пластика н т.д.; верх

нюю часть стен н потолок обработать более эффективным звукопогло 

тнтелем в области средних н высоких частот о коэффициентом зву

копоглощения 0,6 я более, если на стенах читального зала ш еются 
информационные доски, то их лучше делать с относом от стены на 

5 ом реечного или перфорированного типа.
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Рнс. 82. Бяблиотека шаввго учебного заведения на 2500-3000 
студентов. Архжтекторы Ю. Мухина, А.Коронин.

а—фасад,' 6 -  разрез; в -  план 1-го этажа! г  -  пив  второго 

этажа; I -  веотвбшь; 2 -  каталога в выдача кнхг в 

зале; 3 -  выдача книг на дом; 4 -  татарина залы ш г ^ т  кур

сов; 5 -  зал текучей персоднкн; в -  информационно-справочное 

обслужкваннв; 7 -  администрация; 8 -  чвтальные ваш стадии 

* № 0 0 в
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Рис. 83. Библиотека Тюмрязевской сеяьскоховяйственной академии. Архитекторы Н. Устинович, 
D. Бедуинов, С. Перасмюв, С. Оеипов

а - план 2-го етааа; б - план 2-го маха; I - вестибюль с гардеробом; 2 - административно- 
хозяйственные помещеми; 3 - сдуаебно-проиеводствеише помещения; 4 - справочно-информа
ционный отдел и выставочный вал; б -книгохранилище; 6 - читательский каталог; 7 - выдача 
книг в читатель»» залы; 8 - читальные валы; 9 - отдел библиографии



Таблица 26

Помещения

1C ' " Г ”
Абонемент: 

ш ю ш а д ь  дяя чита
телей

площадь для сот
рудников

Аванзал: 
площадь дяя чи 
тателей 

площадь для 
сотрудников

Читательские ка
талоги:

площадь дяя ка 
талогов

Площадь дяя 
сотрудников

Справочно-библи
ографический отдел 
Читальные залы 
учебного отделе
ния:

для читателей

Помещения дяя 
групповых за
нятий

Читальные залы 
научного отделе
ния

расчетный
показатель

I

Измеритель

I

Н а  I читатель
ское место

Н а  I сотруд
ника

До 20£ количест
ва читательских 
мест
I сотрудник
на 300 чита
тельских мест

Ц|Й1ГА

1.8

5

Н а  I читатель
ское место 

Н а  I сотрудни
ка

До 15% количества 
читательских мест 

I сотрудник на 
200 читательских 
мест

1.5

5

Н а  I катало»- 

иый шкеф 
(20 тыс.ед.)

Н а  I сотруд
ника

Н а  I читатель
ское место

1CО% общего фонда

I сотрудник не 
более чем на I

нення
10О% читательских 
мест

3.5

4

0.1

Н а  I читатель
ское место 
Н а  I место

Б а  I читатель
ское место

А0% количества 
читательских мест 
20% читательских 
мест

50^ количества 
читательских мест

2.4

2,2 доли
на быть 
^  менее

3
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I _ ....  2 1 3 4
Залы аудавизуаль- На I читательское | 10? количества чи 5

ного обслуживания 
крупногабаритной 
литературы и ред
ких книг 
Книгохранилвде:

место тательских мест

основное хране- На 1000 единиц 60? общего фонда 2,5
ние хранения
компактное хра
нение

то же 20? общего фонда 1,25

Открытый доступ То же, на 20? общего фонда 5
Площадь для сот- I сотрудника I сотрудник на 4
рудника 140 тыс.единиц

Межбиблиотечный
абонемент

На I сотрудника I сотрудник на 
140 тыс.единиц

6

Отделы комплекто
вания, обработки 
и служебный ка
талог:

На I сотрудника I сотрудник на 
140 тыс. единиц

6

площадь для сотрудни-
ка
площадь для ка На I каталожный 100? общего фон 2,5
талога шкаф (40 тыс.ед.) да

Лаборатории мик
рофотокопирования, 
репродукцирования, 
множительные, гиг»

На 10.000 единиц То же 2

енн и реставрации, 
переплетно-брошю
ровочная

Служебно-производ

ственные помеще
ния

На  10.000 едикш1 3

Помещения хранения На I читательское 100? читательских 0,05
портфелей место | мест



Ф И З Ш Ь Т У Ш )  - СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

3.118. Спортивные сооружения высших учебных заведений явля

ются учебно-лабораторной базой кафедры физического воспитания и 

предназначены для проведения учебных и факультативных занятий 

(по учебным программам), специальных медицинских, подготовитель

ных груш, г р у ш  спортивного совершенствования, работы секций, а 

также для проведения соревнований и показательных выступлений.

Спортивные залы, бассейны в вспомогательные помещения при 

них следует проектировать с учетом использования их инвалидами 

на колясках.

3.119. Спортивные сооружения разделяются на закрытые (аа- 

лы, манежи и бассейны) и открытые (стадионы, площадки и др.). 

Основными являются закрытые, что определяется сезонной специ

фикой учебной работы вузов, а также тем, что все большее коли

чество видов спорта переходит в закрытые помещения.

3.120. Виды, размеры и количество закрытых залов и бассей

нов принимать по табл. 27. Состав залов может дифференцировать

ся в зависимости от местных условий.

Большой спортивный зал размером 42 х 24 м рекомендуется 

предусматривать для вузов как универсальный зал спортивных игр, 

для занятий я соревнований: по ручному мячу, теннису, баскет

болу, волейболу, бадминтону. Зал может быть разделен раздвижными 

перегородками или занавесами на три части: 24 х 18, 24 х 12 и 

24 х 12 м, оде могут одновременно заниматься шесть г р у ш  сту

дентов по 15 чел.

Средний спортивный зал размером 36 х 18 м  рекомендуется про

ектировать с постоянной расстановкой снарядов и использовать 

для спортивной, художественной гяшаотики и акробатики. При на

личии двух залов одни целесообразно использовать для занятий
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Таблица 27,

Крытые учебные вооружения
Дви
на

Количе<зтво оос•рутений 
и. тнс.ч

при контингенте студентов даев-
:аЛе .

рнна до 2 до 4 1 до 6 I до 6 до 10 Свыше 10

I 8 4 5 6 7 8 9

Универсальный большой спортив
ный зал (дня опортивных игр) 
с меотами для зрителей

42 24 I I 2 2 2

Универсальный средний спор
тивный зал (для гимнастики 
и спортивных игр)

Зв 18 2 2 4 4 4 4

Специализированный спортив
ный зал (для борьбы, бокса, 
фехтования и др.)

24 15 I 2 3 4 4 4

Зал для данятий специаль
ных подготовительных групп

19 12 I 2 3 3 3 3

Легкоатлетический манеж 126 30 - - - - I I
Плавательный басоейн 50 21 - - - I I

То же 25 16 I 2 I



мужчин, другой - женщин. Его одновременная пропускная способ

ность в вузах 78 чел. Возможно использование зала этого типа в 

качестве игрового ( при количестве залов 3 или 4).

Спортивный зал размером 24 х 15 предназначается для занятий 

борьбой, боксом, штангой, фехтованием. Единовременная пропускная 

способность 38 чел.

Зал для занятий специальных учебных групп (медицинской и 

подготовительной ) ш е е т  размер 18 х 12 м  я  одновременную про - 

пускную способность 25 чел.

3.121. При объединении спортивных залов и трансформируемый 

эая-манек рекомендуется проектировать его шириной 36 н длиной, 

кратной 18 м  , о трансформацией на секция 36 х 18 м, что позво

ляет добиться шоговарнантного использования при нормируемой пло

щади, возможности расширения аала при развитии вуза. Так, для 

вуза о контингентом студентов 2 тыс. чел, возможно создать зал 

размером 36 х 36 м, для вузов на 4 тыс. студентов -36 х 72 м  

(четыре модуля 36 х 18 м), для вузов на 6 тыс. студентов -

36 х 108 м, для контингента 8 тыс. студентов - манеж размером 

126 х 35 м.

Рекомендуется также объединять крытые спортивные залы раз

ного назначения и бассейны в единые спортивные корпуса с коопе

рированием вспомогательных помещений и помещений для зрителей.

3.122. Взашосвязь помещений спортивного корпуса (рис.84) 

строится так,чтобы потоки вошедших в корпус с улицы не пересе

кались о прошедшими раздевальные, а идущие в спортивные залы - 

с иттр^ями в плавательный бассейн.

3.123. Учебно-спортивные корпуса вузов не являются зрелищ 

ными сооружениями, однако при каждом зале возможно и целесооб

разно предусматривать от 100 до 200 мест для зрителей,а в 

универсальном зале 42 х 24 м  - до 1000 зрителей.
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Ряс.84. Схема ваашосвяаж ihimuidjiim I  спортивного хошжкса 
вуза х межвузовского спортивного комошсса.

Архитектор Г.АеОедев.

202



Примеры планировочных решений показывают различные вари

ации организаций самих залов и подсобных помещений, к к о г о р т  

о т н о с я т с я : раздевальни с душевыми, снарядная, тренерская, радио

узел а также технические помещения сантехнического и электротех

нического назначения (рис.85,86,87,88).

3.124. Необходимо создание хорошей равномерной освещенноо- 

ти на уровне пола спортивных залов. Учитывая большие пролеты 

(ширину 18 я 21 м) залов, наиболее эффективным принципом созда

ния оптшального естественного освещения может быть рекомендова

но освещение с помощью боковых окон и верхних фонарей, равномер 

но распределенных по покрытию залов.

3.125. В  едином комплексе со спортивнтк сооружениями сле

дует, как правило, располагать помещения кафедры физического 

воспитания и спорта с медпунктом и спортклубом, площади которых 

рекомендуется принимать сведущие ш р .

Кабинет заведующего кафедрой ........................... 18

Кабинет преподавателей................................... 36-64

Методический кабинет кафедры........................... 54

Лаборантская............................................  18

Спортклуб с м у з е е м ..................................... 36

Кабинет спортивного в р а ч а .............................  10

Отдельна.................................... ...... . 10

Кабинет дежурной медсестры............................  ТО

Процедурная медпункта .................................. 36

Состав и площади помещений кафедры уточняются при разра

ботке задания на проектирование.

В  вузах с контингентом до 4000 студентов, размещаема в 

единых корпусах, медицинские помещения кафедры вэ предусмат

риваются я испольдуется общеинститутский медицинский пункт.

3.126. В  высших учебных заведениях состав вопомогатель-
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Рже. 85. Учебно-свортнишй хсижке КИСЯ.АрхнтактСР 
Н.Гусев.

а - пявя 1-го этап; б - охав 2-го отава; I - вестмбияь, 
й—рааяеважж дня б в о р к щ ю » ; 3 - эах тяжело! а*хет** 
кж; 4 - sax фалтеитя; 5 - вошата нажим пцшпнжГ
6 -  дожита завадущаго кафедрой физического воошинжя
7 - досюта цалдаватеявй с рааяаваивой,* 8 - методический 
кабинет,’ 9 - спортивный клуб/ 10 - медпункт/ II - техннчео- 
жже шимяаяжя бассейна; 12 - буфет; 13 - рявдвиаид а дум; 
14 - пгпг~гг—гг* аах; 15 - игровой зал; 16 - аах для 
оодготовитахша занятий щш бассейне; 17 - sax басоейня
с важной

204



s *

*

Рас. 86. З о о ф о в а ш в  почал* сюртввннг завов а о и в п в о ш п о  
н а а м я м п и .  Араштектор В.Чврухм

a -  д м  вузов на 4000 студентов; б, в - д м  вдгзов до 6000 
студентов; iva -  д м  вузов ва 2000 студентов; I -  трДОунн,' 

2 -  зова д м  хфоведанвя эавятшй по л м п е т в ю ;  3 -  то де, 

бокоом,* борьбой; «малой атлетикой,* 4- то де, опорт ивида 

играми а  общей фвгочой подготовкой,' 5 -  то же, лапкой 
атлетикой
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Рас. 87. Ордер универсального спортивного зала sysa из 
баов-модав! 36 х 18 м

а - виде развили спортивного корпуса щи разно! величине 
вуза; 6 — спортивный зал вуза на 2000 студентов/ в - спор
тивный вал вуза на 4000 студентов; г -  спортивный навей
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Рве. 88. Схеш МНОГОзальных ОПОрТНВНЫХ корцуоов ВУ80В. 
Протектор Г.Лебедев.

а, б, В -  дт»вмм§ KQptQTC -  МВВЯК 36 X 102 М, (ЦщШ 2-ГО X 
3-го вгава в раарвэ); г , я -  «вшвввсшй хврхаашшк спорт- 
короус (шин в разрез), о ,в ,в ,в  -  шоговгажшв корпус спорт- 
завов в рниищощпи хх по ввр ак ап  (м ай в  разрез)
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янг помещений щ |  спортивных залах следует приншать в соответ- 

стввв с пособиями по проектированию физкультурно-оздоровительных 

сооружений, а их площади определять из расчета использования спор 

тивных сооружений дяя учебных занятий по расписанию. Орввнтиро - 

вочные потребности в площадях спортивных задев вузов разного ти

па и вспомгательных помещений при них с учетом пропускной сто - 
собностн дня вузов представлены в табл.28.

Таблица 28.

Помещения яля залов паяного то-
I. и

Боль
ной, л 
42 х 2

сред- 

, § § 1 8

Малый,
24 х  12

Специалв-
зжоован-

ш

Специали
зирован- 
н*д1 мвлнцин- 
<жн5,18хЕг

_ I 2 3 5 6

Спортивный зал 1008 648 360 216 216

Раздевальные 88 88 50 30 30

Душевна 20 20 12 8 8
Сеяувдн 14 14 8 6 6

Баня сухого жара - - 10 10 -
К а б ш е т  меднцнскхх 
намерений

- — — 10

Инвентарная 20 20 20 20 20
Инструкторские,
2 х 10 М2

20 20 20 20 10

Пршечанпе. Площади вспомогательных помещений корректируют

ся расчетом в завнстостн от конкретного надначеяия каждого зала.

3.127. Площадь раздевальных и гардеробов определяется из 

расчета двойной загрузки вала, т.е. с учетом занимающихся и 

привадеих их на смену на следующее занятие.

В отдельно стоящих спортивных комплексах следует предус - 

матриватъ также вбстибняь с гардеробом и входные помещения в 

зады.
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3. 128. Для заочных высших учебных заведший учебно-спор - 

тивные помещения не предусматриваются. Однако для организации и 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя

тий в составе заочных выарих учебных заведений рекомендуется 

предусматривать спортивные залы. Виды, размеры н количество за

лов следует принимать по табл. 29.

Таблица 29.

Структурные подразделения 
заочного вуза,заочный вуз

Численность
студентов,

Размегш 3aj
длина ширина

Общетехнвчаскнй факуль 0,5-1,0 18 12
тет (ОТФ)

Филиал св. 1,0-2,0 24 25

• 2,0-3,0 38 18

Институт " 10 36 18

3.129. Отделка внутренних поверхностей стен спортзалов, бас

сейнов и манежей, конструкций полов в покрытий залов, акустическая 

обработка поверхностей, а также применяемые отделочные материалы 

должны проектироваться по требованиям пособий по проектировании 

спортивных сооружений.

3.130. При проектировании открытых спортивных сооружений 

вузов рекомендуется учитывать: сезонную специфику учебного про

цесса, местоположение вуза и его спортивного комплекса в городе 

(в жилой застройке или за городом), а такие возможность коопери

рования с городская спортившын центрами н универсальное исполь

зование (рис. 89).

3.X3I. При открытых спортивных площадках следует предусмат 

ривахь раздевальные и души по пособи» по проектированию спортсо- 

оружений.При проектировании следует учитывать возможность ис

пользования вестибюля в зимнее время.



Рас. 89. Унввероаяьаая т р а н о ф о р в д а ш я  открытая опорткв- 

яая площадка высшего ученого эаэедвнжя, Арххтектор Г.Цытовп 

а, б, в - варианты использования спортивной шоцадки,

I  •> баскетбол; 2  -  волейбол/ 3  -  рудой м я ч ,' 4 -  теннис,' 
5 -  хоккей с кайбой к  фяхурвое каханйэ в «м ой  первой
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3.132. Количество открытых спортивных сооружений следу

ет принимать по табл.30.

Таблица 30.

Наименование открытых количество сооружений при количест-
спортивных сооружений ве студ 

тыс. чел
ентов дневного отделения,

4 .. 6 8 !-  Ю  J - 1 2 .

Спортивное ядро с ш л е м
дня футбола и беговой
дорожкой длиной 400м I I I I I

Площадка для волейбола 3 4 6 7 9

Площадка для баскетбола 2 3 4 5 6

Площадка для тенниса 2 2 4 4 4

Примечания: I. Площадки для волейбола и баскетбола допус

кается объединять в единые универсальные трансформируемые пло

щадки ручных игр размером 60 х 45м (2 баскетбольные и 3 волей

больные) с учетом возможности их использования как площадок для 

ручного мяча, а в зимнее время - хоккея.

2. В  составе спортивных сооружений допускается строитель - 

ство спортивных баз для кроссовой, лыжной н велокроссовой под* 

готовки студентов из расчета обеспечения 10% студентов дневной 

формы обучения, допускается строительство лыжероллерной, велоси

педной и лыжной трасс.

3. Перечнь и количество открытых спортивных сооружений ин

ститутов и факультетов физической культуры устанавливаются по 

специальному заданию в соответствии с учебной прогретой.

3.133. Размеры спортивных сооружений, их устройство, кон

струкцию покрытий площадок, состав вспомогательных помещений 

при бассейнах и открытых площадках для учебных заведений следу

ет принимать по пособиям по проектированию спортивных я физкуль
турно-оздоровительных учреждений.
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3.134. Рекомендуется объединять спортсооружения и созда - 

вать межвузовские спортивные центры при крупневших вузах, где 

проводят занятия на отделениях спортивного совершенствования 

студенты-спортсмены высших разрядов (I разряд и мастера) незави

симо от ведомственной подчиненности.

3.135. Н а  группу вузов малой и средней величины рекоменду - 

ется предусматривать межвузовскую спортивную базу (иди спортив

ные базы), размечаемую на расстоянии получасовой транспортной 

доступности от вузов, вблизи парковых, лесопарковых массивов или 

городской зоны отдыха. 3  них размещаются часть полагащихся ву

зам по нормам спортивных залов, спортивное ядро, игровые пло - 

щддки, дорожки для различных видов бега, велосипедно-мотороллер- 

ные, зимой лыжные, освещенные трассы, помещения выдачи, хранения 

и ремонта спортивного и туристского инвентаря, вспомогательные 

помещения.

3.135. Для профессионально-прикладной подготовки могут быть 

предусмотрены: водно-моторная, конно-спортивная базы, автомото

клуб, в соответствии с профилем вуза, радвитием специальных ви

дов спорта в них.

3.137. Состав спортивных сооружений институтов физической 

культуры, каждый из которых проектируется по специальному зада

нию в соответствии с учебными планами и спецификой развития раз

личных видов спорта в данном регионе, определяется заданием на 

проектирование.

Спортивные сооружения институтов физической культуры (кры

тые и открытые) размещаются на основной территории.
3.138. При крупных вузах или на группу вузов в загородкой 

зоне или курортной зоне создаются загородные оздоровительно - 

спортивные базы.

В  полной комплекс сооружений спортивной базы могут входить:
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спортивный корпус и плоскостные спортивные сооружения, в том 

числе беговые дорожки, велосипедные (зимой лыжные) трассы, обуст

роенные туристские маршруты и другие виды спортсоорухеннй.

Спортивный корпус базы может располагать н е о б х о д и м  вспомо

гательны я  помецениши, вестибюлем, гардеробом, раздевальными, ду- 

щевымн, помещениями выдачи и подгонки спортивного и туристского 

инвентаря, кладовыми хранения несезонного инвентаря, мастерскши 

по ремонту, комнатами: отдыха, врача, тренеров, адшнстрации, об- 

служивапцего персонала. Кроме того, спортивный корпус может вклю

чать спортивные залы, бассейн, лепсоатлетическнй манеж, не разме

стившиеся в спортивных комплексах.

Плоскостные спортивные сооружения базы могут вкопать не 

разместившееся в спорткомплексах спортивное ядро с секторами лег

кой атлетики и метания, площадками для игры, а также м е т ь  п в в а -  

стический городок, полосу препятствий ГГО.

3.139. При использовании споряваой базы как однодневного 

дома отдыха увеличиваются: плмощопип буфета, количество к о ш а т  от

дыха. Проведение на спортивной базе соревнований может потребовать 

увеличения площади помещений тренеров я  судей, организации мест 

для зрителей.

3.140. Стрелковый тир должен вклжяен в состав кафедры граж

данской обороны для занятий по у ч е б а м  планам.

В  крупных вузах с расчетным количеством студентов свнве 8 

тыс. чел. количество отдельно оборудуема тиров для стрельбы из 
малокалиберного и пневматического оружия может быть принято 

следующим:

тир для стрельбы на 50м из малокалиберного оружия по мишеням 

с черным кругом - на 20 стрелковых мест;

тир для скорое твной стрельбы на 25 м из пистолета, по по вора 

чивакщпмея фигурным мивеням - на 4 мишенных установки;
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Р* о. 90. В з а ш ю о в я я ь  и о ш щ о ш Л  крытого типа вуза.

I-  вествбмь; 2- гардеробная вершей одежды; 3 -  комната

охрани (дежурный вахтер) / 6 -  кабинет начальника пфа;
7 -  Обом служебное помодопко адалннстратжшого персонажа,'
8 -  битовое оомпдишо оболужжващэго пароонажа; 9 -  кладо
вая хозяйственного инвентаря в материалов; 10 -  учебный 
клаоо; II  -  стрелковый кабинет," 12 -  дожата инструкторов 
в тренеров; 13 -  оружейная мастеровая; 14 -  ослах оружия,'
15 -  омах боецряпаоов; 16 -  дожата чвотш оружии;
17 -  раздевальная, 18 -  душевая, 19 -  туалет; 20 -  кладовая 
инвентаря/ 21 -  помеценкя див судей КОР,' 22 -  кладовая для 
оборудования в «вентеря блиндажа

2 1 4



Рве. 91. Схема функцмжажьаечиавжровочно! органвзацвх 
учебного стрелкового тц>а вуза . Инженер А.Йщашсо
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тир для стрельбы на 50 м по движущейся машеня "Бегущий ка- 

бан" на I стрелковое место ( и 2 боковых для прицеливания без 

выстрела);

тир для стрельбы на Ю м  из пневматического оружия - на 20 

стрелковых мест.

Все перечисленные тиры могут попеременно функционировать в 

одном и том же помещении огневой зоны, имеющей необходимые для 

этого размеры. В такой огневой зоне соответственно потребуется 

оборудовать несколько попеременно используемое огневых рубежей. 

Назначение оборудованного т а к ш  образом тира становится универ- 

п и и п м  тогоцелевым.

Рекомевдувшй состав помещений тира и схема взаимосвязей 
между ними и планировка тира приведены на рис. 90,91.

ЗРЕЛИВЮ-ШБШЕ ШМВДЗШ

3.141. В высвшх учебных заведениях значительное место за

нимает воспитательная работа среди студентов. В  большинстве ин

ститутов имеются университеты культуры, проводятся научные кон

ференции, демонстрируются и отмаются научные фильмы, имеются 

драматические коллективы, функционируют эстрадные оркестры, тан

цевальные коллективы и хори ; работают факультеты общественных 

профессий, эстетического воспитания, политические и творческие 

клубы, факультеты, героических биографий и др. Вое эти мероприя

тия проводятся в актовых залах и клубных корпусах вуза. Структу

ра помещений группы актового зала приведена на рис. 92.

3.142. Для проводимых в вузах политико-воспитательных и 

культурно-массовых мероприятий рекомендуется предусматривать 

следующие актовые залы:

для вузов с к^гтингентом А9  <5000 студентов - один актовый 

зал универсального типа с эстрадой типа Б;
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«гамм

Рас. 92. Схема функциональной овязж помодепий группы акто
вого зала. Архитектор Г.Цитонкч.

для вузов е контингентом более 5000 студентов -  два зала 
разного типа, причем актовый зал может шеть эстраду типа А, 
а клубный зал (меньший) должен иметь сцену типа А (см.п.145).

3.143. Количество мест в актовых залах и залах клубных кор
пусов щянввать в аависшюсти от расчетного контингента студен
тов по табл. 31. Унифицированные габариты актовых залов в табл. 
31 а.

Таблица 31

! до 
> 2000

! до 
!4000

! до ! 
16000 !80$) I , Д О ’ 1200

Н О-0001А»
Актовый зал дневных выо- 700 900 1100 1300 1500 1800
шнх учебных 8введений

То же, заочных 400 500 600 700 - -

Зрительный зал клуба - - 600 700 800 900

Примечания: I В  малых вузах с контингентом до 700 студен

тов Вдестимость зала не должна превышать численности студентов 

дневного отделения высших учебных заведений.
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2. При проектировании актовых залов следует предусмотреть 

ие менее 3% мест с учетом требований для размещения иняаяццпя 

на коляскаях.

3 . Д о я  з а о ч н ы х  ф я л ш л о в  и  факультетов с расчетным контин - 

гентом до 2000 студентов актовые залы не предусматривать, а 

предусматривать крупные лекционные аудитории не менее чем на 

200 мест.

3.144. Площадь актового зала и помещений при нем, а также 

площадь клубных помещений следует принимать по табл. 32. и ч>абл. 

18 С И Л  2.08.02-89.

3.145. Эстрада типа А - возвышение в зрительном зале, от

деленное занавесом, которое пространственно и архитектурно яв

ляется его составной частью.

Эстрада типа Б - это помещение, отделенное от зала постоян

ным порталом. Она имеет небольшую авансцену и хоровую связь со 
зрительным залом. Покрытие малой сцены совпадает с Покрытием 
зрительного зала, а высота сцены может быть увеличнна за счет 
открытой снизу конструкции покрытия.

Сцена типа А (учебная сцена ) предназначена для постоянных 

профессиональных и любительских групп и по своим габаритам и 

специфическому оборудованию устраивается по нормам для клубов.

Ориентировочные показатели площади эстрад и сцен (на одно 

зрительное место в зале) должны составлять ( не более):

для эстрад тина Б (актовые залы на 700 и 900 мест)-0,3

для эстрад типа А (актовые залы на 1000-1800 мест)-0,2 м2 ;

для сцен типа А  ( х я у б ы  з т с т я ю с т ь ю  800-900 м е с т ) -0 ,4
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Таблица 31 а

Н ^ с т и -  
зала К с т ь

[зала,
►«ест

Унифицированные* габариты апновых залов при 
юти», паяном 6 М

30 х 30 24 х 36 х> 24 х 30 1 18 х 36Х)

Универ-1 
сальные 900 
залы |

Эскиз

ш
Эскиз

Я
---------- 1

700 I - I 1эскиз 1 Эскиз 
1 3 4

Ц Е Н

Клубные

залы
800 Эскиз

5
Эскиз

6
-

600 Эскиз Эскиз 
7 8

^Габариты актовых залов, дахцие оптимальные планировочные ра

дения.
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Таблица 32

Помещения Единица измерения Площадь, к£

I 2 3

Актовый зал заочных выс
ших учебных заведений

На I место в зале 0,8

Фойе - танцевальный зал То ж е 0,6

Клубные помещения

Комнаты президиума при

числе мест в зале 
(артистические):

На 100 студентов рас
четного контингента

5

до 1300 вклвчатедьно I помещение 36

свыше 1300 То же 54

Костюмерная -.w-t 10

Склады при эстраде 
(мебели, декораций, 
инвентаря, аппаратуры)

% площади эстрада 25

Кладовая мебели (при Н 
фойе)

Санитаррые узлы при

а одно место в зале 0,02 (но не 
менее 10)

эотраде )бщее количество 1
2 - 4  унитаза

Душевые при эстраде То ж е 2-4 душевые 
сетки

Пожарный пост [ помещение 10

Эстрада при актовом зале долина быть глубиной 3 м при 

вместимости зала до 500 мест (включительно); 12 м при вмести

мости зала до 1300 мест (включительно); 15 м при вместимости 

зала более 1300 мест.

3.146. При расчете клубных помещений, исходя из общей нор

мы, рекомендуется ориентировочный состав и расчетные показате

ли принимать в соответствии с табл. 33.

220



Таблица 33,

Помещения йдотгшу* измерения Расчетный покат 
затель ..........

Репетиционный зал: 

при актовых залах % площади эстрады 30

при клубных залах

(сцены)

70

Кружковые помещения И? 18.36,54
(количество - исходя 
из общей нормы)

Кладовая при кружковых % площади кружковых 10
помещениях помещений

Кинолаборатория ** 20

Зал настольного теннис: i * 36 (5 х  7,2 м)
( из расчета I вал на 

5000 студентов) 

Гостиная на одно место в 0,07

Буфет с подсобным 
помещением

зале

Число мест в буфете 8% числа

Правление клуба

мест в гаде 

24

Администрация, дехуршб1 - 18
и обслуживающий пероо- 
нал
Хозяйственная кладовая It 10

Примечания: I Кинофотолаборатория, цравление клуба,гостиная

и помещение администрации предусматривавтоя в составе клуба.

2. При проектировании отдельно стоящих актовых задев и 

клубных корпусов следует предусматривать вестибюль с гардеробом 

на всех посетителей.

3.147. Рациональные архитектурно-пианцровочные решения раз

личных типов актовых и клубных залов высших учебных заведений



ЭЗ И 35

Рио. 93. Цренцшдальяая схема розмсиопня жнжвверво-техвоао- 

гачвского оборудования в актовых задах вузе®, Архитектор Г.Цытович 

I - заэкраянма хромюговорктеп; 2 - экран (аирокий) ,*

3 - прадакранный занавео, 4 - занавес заднего пхава (задан)

5 - купон (оадугн, штанкетнме додъеш, адоекяны),'

6 - занавео сцаян; 7 - венталяцнн (кондиционирование возду

ха, приток, выгнана); 8 - выносное баковое освецеяне,

9 - подклютение микрофона,* 10 - аащгориванио естественного 

света; II - нсаусотвеввое освеиенае saxa (предусматривается 

устройство постеганного затухании света); 12 - подвеской псаф 

регужятора громюста; 13 - места подадяешн тававазаонвой 

аппаратуры; 14 - радиоузел,' 15 - кинопроекционная о юре- 
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поточно*; 16 -  квота д о  х а б »  сохранного перевода,'

17 -  кресла полумягкие с вкдвшдпад пшитрамн,' 18 -  г р о ю ю -  

говорители звуковых эффектов, 19 -  громкоговорители;

20 -  звуковые колонки,' 21 -  выносные оофкты; 22 - оовом» ■ 

вне рампы,' 23 -  трибуна лектора (передвижная); 24 -сигналь- 

ные лампы " Л а т " :  25 -  каловая доска (выкахвая);

26 -  подданные оофкты; 27 -  цнток penccepcxot сигнализа

ция; 28 -  коробки ж д о а н м  микрофонов, авуха х  друга! 

аппаратуры, 29 -  хкаф д о  одах»; 30 -  векаяхх д о  платьев/ 

31 -  хунеткх д о  отдыха, 32 -  г р ш к р овочный стол вдоль отш- 

нн; 33 -  зеркала с лампами; 34 - т р ою; 35 -  ушвальникх/ 

36 -  душевые кабпы; 37 -  раковиин д о  и п ь я  вот; 38 -кла

довая,' 39 -  душевая комната/ 4 0 — туалетная,’ 41 -  артвстя- 

ческая
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Ржо. 94. Требования s  ряоотадаже зрительских мест в акт»* 
вех «ахах

I -  даоная лнввя оцени/ 2 -  раостоянве ( но ося аритедвда- 
го важа) от ф аово! д ан а да спинки зрительского каста вар* 
вого ряда, 2 ,5  м дня ардитораума я универсального ааяа в  
4,5 к дхя завов клубного т а ;  3 -  раоогояява от наиболее 
шступащнх чаете! креоел первого ряда до еотрадн кгж 
барьера оркестрово! яш  -  не менее I  м; 4 -  нцрнна дрохо- 
да в зрительном зава -  не менее I  м я не более 2,4 м;
5 -  расстояние от самого удаленного зрительского места да 
выхода не зрительного вала -  не более 32 и; 6 -  макошахь- 
вая удаландавть последнего ряда зрительских мест (спинки 
креоел) от красно! ляняи сцены яяв эстрады ( по ося зада) 
при вместимости зала более 600 мест, 45 м дхя аудиториума 
н 27 м для залов универсального я клубного типов,
7 -  расстояние между фесламн соседних рядов; 8 -  число 
непрерывно установленных мест в ряду ; 9 -  аирвяа даере! 
да путях эвакуации -  яе менее 1,2 м я не более 2,4м,
10 -  нанбохышй уклон пода в проходах зрительного зада -  
яе более I  ;  7, II  -  эвакуационные выходы из зрнтель- 

вого зала (яе менее 2)
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следуйте:

для актовых залов о эстрадой типа А вместимостью 1100 - 

1800 мест наилучшие результаты дает секторная и  близкая к  ней 

форма плана (трапецеидальная, сложная); хорошими являются также 

прямоугольные и овальные формы при наличии акустических устройств,

для универсальных актовых залов с эстрадой типа Б вмести; - 

мосты) 700-800 мест наиболее преемлемыми формами являются пря - 

моугольная и  секторная;

для клубных залов со сценой типа А вместимостью 600-900 мест 

н аилучше формы прямоугольная и секторные.

Особенности оснащения актовых залов показаны на рис. 93,94. 

Примеры планировки залов приводятся на рис. 95, 96, 97.

3.148. Актовые залы и клубные корпуса допускается обьеди - 

нить в  единые блоки с кафе -столовыми и  крупными лекционными ау

диториями, а  такие создавать единые двухзальные ( зрелищно-клуб

ные) центры вузов.

3.149. Для актовых залов всех типов оптимальным являются 

от 20 до 40 непрерывно установленных мест в ряду о расстоянием 

90 см ( с учетом установки в них полумягких или жестких кресел 

о откидными сиденьями и  неподвижным прикреплением к полу).

3.150. Для обеспечения хорошей видимости рекомендуется во 

всех актовых залах располагать зрительные места амфитеатром по 

расчетной кривой видимости. Условия видимости в актовых залах 

показаны на рис. 98.

Размещение кинооборудовани» н  регламентиру й т е  параметры 

их расстановки в актовых залах и кинопроекционных, обеспечнва- 

щ н х  хорошую ввдшость, следует проектировать в соответствии 

СНЯЛ 2.06.06-89.

3.151. Количество кинопроекторов принимается: при вмести

мости зрительного зала до 700 мест -  два, при вместимости более
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учебныхРио. 95. Примеры планировки актовых валов ш с а и х  

заведений

а -  актовый зал на 700 мест Ддамбульского щдромелиоратяв- 

ного строительного инотитута (архитекторы Г.Цытовнч,

Л. Ерофеева) ,* 6 - актовый вал на 950 мест универсального 

■ним о малой бесхолосииховой сценой Иркутского политехни

ческого института (архитекторы В.Попов, Л.Мочалов); в - 

универсальный актовый вал на 800 мест Московского инсти

тута нефтахшитеокой н газовой промаленностн (архитекто

ры Л.Афанасьев, С.Михайлов); г -  универсальный актовый 

зал на 1200 мест Киевского института греаданской авиации 

(архитекторы ШКузвецов, И.Клвмко, М.Виноградская)
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Рве. 96. Швн уввверсахьвого зава ва 900 мм* (фунхововахь- 
но-габарпвая схема)

а -  разрез; д -  паев
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в

Pic. 97. План зала клубного тша на 800 шо* (фудпщошиь- 
яо-габарпная охвма)

а -  разрез; б -  план
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Рве. 98. Профкян подъема рядов амЯмтеатра в  актовых ваяах 

вузов
а  -  раарее; б -  п а в
Л -  явная одтвмаявного подъема рядов aM gntearpa по врмво! 

ОесцрепятствеовиВ вядию стн тонка ; £  цравмомие диван аре- 

нвя сведя оадяцвго над давне! древня предыдущего 12 ом/

Б -  давня дощготшого подъема мает аи|ытеатра по право! 
макевмаявво огранхчвнво! вддш остн точка / у  цревшенва 

дввва арення сеадв оадяцвго над дввпа! аренвя предыдущего 

в ом .; I  -  явная занавеса; 2 -  д в а  ш ю ш ета сраны 

(эстрады ); 3 -  край сцены (эстрада)
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700 мест - три.

3.152. В  высших учебных заведениях культуры и искусства ак

товые залы и крупные специализированные аудитории со сценически

ми площадками необходимо объединять в учебно-демонстрационные 

комплексы. Типы и вместимость залов и аудиторий учебно-демонстра

ционных комплексов следует принимать по табл.34.

Таблица 34

Типы залов Вместимость залов высших учебных

культуры театральные конс^шато-

Универсальный актовый 
зал 700 .

Учебный театр • 600 -

Концертный зал - - 500

Опервая студия - - 300

Театральная аудитория 
с глубинной сценой - 300 -

Трансформируемая теат

ральная аудитория 250 250 -

Состав и  площади помещений зрелищных комплексов культуры и 

искусства отличаются от состава и площадей помещений театральных 

залов в силу их небольшой вместимости и учебно-зрелищной специ - 

фнки их организации. Состав помещений и их площади в зрелищных 

комплексах вузов культуры и искусства следует принимать по специ

альному заданию.

3.153. Универсальные актовые залы и учебные театры вузов 

культуры следует проектировать в качестве трансформируемых, обес

печивающих изменение типа игровой площадки: панорамная, глубин

ная, беспортальная, трехсторонняя, центральная. Ограждающие кон

струкции трансформируемых помещений должны быть несгоравмаш с
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пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

3.154. Трансформируемые актовые залы универсального типа, 

как правило, проектируют квадратна® или круглыми при централь

ном положении сценической площадки и секторными при терцовом 

размещении сцены (рис.99).

Трансформируемые актовые залы высших учебных заведений, 

креме функции удовлетворения требований разнообразного художест

венного творчества студентов, служат учебной площадкой в вузах 

гуманитарного профиля (филологические, исторические факультеты), 

а также необходшн в развитых студенческих коллективах крупных 

вузов с их богатыми формами организации досуга. В  крупных и круп

нейшее вузах рекомендуется объединять крупные актовые залы с 

эстрадой и клубные залы со сценой в клубно-театральные комп - 

лексы. (рис.100).

3.155. Для эвакуации л щ е й  из актовых залов необходим! 

следущие условия:

наличие необходимого количества эвакуационных входов (0,6м 

на 100 мест для залов вмэстяюстью до 500 мест, свыше - по 

расчету эвакуации);

четкая организация потоков (по расчету), которая исклю

чает создание заторов и обеспечивает нормируемое время эвакуа

ции из зала и скорость движения 16 м/мин.

3.156. Для создания нормальных акустических свойств актовых 

и клубных залов вузов необходимо обесточить:

достаточный уровень громкости источника звука и его соот

ношение с уровнем громкости мешающего шума;

требуемое время реверберации в завнсвюсси от величины 

и типа аала;

рациональную форму зала, позволяющую создать о т ш и т у ю  

разборчивость речи: ликвидацию возможного образования эхо,
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Рас. 99. Цршэры трансформации актовых захов 
а - актовый аах на 700 каст Аддиканского авотатута хион- 
ководства (архитектор Б.Клявко); б - актовый зах на 800 
мвот Московского твкотвхьаого авотатута (архитектор 
Г.Цнтовп) I в - трансформация актовых завов в насколько 
лекционных аудиторий
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Ркс. 100. Прюр двухзального клубного корпуса Тшщрязев- 
cxoi сельскохозяйственной академии. Архитектор Б.Гранцев

а  - разрез; б » т а н  второго атака; в - план первого атака; 

I -  вастябшь ; 2 -  клубный аах с колоснхковой сцавой на 
600 мает; 3 -  актовый sax на 1200 мает 4 -  фойе
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фокусировку звука, обеспечение дополнительных отражений зву

ка в задние ряда зала.

Помещения административно-хозяйственного назначения 

3. 157. Для ориентировочного расчета состав и площади по - 

мещений ректората, учебной части и общественных организаций ре

комендуется принимать по табл. 35.

Таблица 35

Группы
помещений

Плеща;
Д0РТ9]

И. при расчетном контингенте сту-

До
2000

ДО 1 
4000 <

ДО ! 
6000 1

ДО
8000 ДО

10.000 и 
более

Ректорат 246 332 454 589 658

Учебная часть 162 180 216 270 342

Общественные ор

ганизации 172 190 270 342 396

3.158. Состав и площади помещений административно-хозяй

ственного управления, деканатов и отделов высших учебных ааведе- 

ний для ориентировочного расчета принимать согласно табл. 36.

Таблица 36.

Группы помещений Площадь,*^,
контингенте

при расчетном 
стгаентов

ДО 5000 ! евшие 5000

Административно-хозяйственное
управление

252 342

Отдел множительной техники 198 342

Деканаты заочного (вечернего) 
обучения

234 252

Деканат по работе о иностранцами 99 144

Отдел по зарубежным связям 72 90
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Продолжение табл. 36,

Отдел производственной 
практики

36 54

Факультет (курсы) по- 
вшения квалификации (по 
спец, заданию)

126 162

Подготовительное отделе 90 90
ние

Прятания: I. В высших учебных заведениях с контингентом 

более 1200 студентов возможно в создание типографии.

2. Помещения г р у ш  3,4,7,8 - уточняются в зависимости от 

конкретной численности обучащихся на данном отделении, факуль

тете.
3.159. Состав н площади административных помещений факуль

тетов рекомендуется принимать по табл. 37.

Таблица 37.

Помещения Площадь, , при числе сту-

т  1000

I 2_ 3

Кабинет декана 36 54

Кабинет заместителя декана - 18

Декан факультета 18 36

Студенческий методический 
отдел

36 54

Архив 18 18

Кабинет работы преподавателей 
с техническими средствами

36 54

Эксплуатационные мастерские 18 18
Помещение дежурного персонала 18 18

Помещение партбюро 18 18
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Продолжение табл. 37,

I 2 3
1

Помещение общественных органи

заций бюро ВЛКСМ

18 &

3.160. Зал ученого совета должен быть оборудован а ш а р а  - 

турой дня усиления речи с каждого места членов совета, системой 

магнитной записи и синхронного перевода, системой тайного голо

сования. Техническое оснащение и оборудование зала ученого сове

та должно предусматривать возможность демонстрации слайдов, диа

фильмов , кинофрашентов, видеозаписей; зал оборудуется механизи

рованной системой зашторивания окон, экранами для всех видов про

екций, устройствами для крепления таблиц и плакатов, системой 

дистанционного управления аппаратурой ТОО, оборудованием и 

электроосвещением. При зале ученого совета предусматривается 

киноаппаратная.

3.161. В  составе подразделений административно-хозяйствен

ного назначения предусматривается отдел научной и  учебной кине

матографии (кинофотолаборатория).

Состав помещений отдела научной и  учебной кинематографии 

(кннофотолаборатория) устанавливается заданием на проекинрова- 

ние в завиошости от профиля высшего учебного заведения.

Ориентировочно площадь помещений кннофотолаборатория ре

комендуется принимать по табл. 38.
Таблица 38.

Помещения ТТЮТЩЯДИ TTQf#tэщеняй, >£,

ло 5000

I .2.____ 3

Съемочная 18 172
Мультсъемочная 9 18
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Продолжение табл. 38.

I 2 3

Фильмостатная 9 18

Зарядная, фотохранилище 9 18

Монтажная 18 18
Киноаппаратная 18 18
Просмотровый зал-хренажер 36 36
Чертежная - 18
Склад аппаратуры 18 36

Репродукционная - 36
Кинопроявочная 18 36
Помещение контактной печати - 18
Помещение хранения - 9
химикатов

Предприятия общественного питания 

3.182. Общее количество посадочных мест в расположенных 

на территории высшего учебного даведения предприятий питания 

для студентов, профессорско-преподавательского состава, аспи

рантов, научных сотрудников, обслукивапцего персонала определя

ется по табл. 39.
Таблица 39

Тип предприятия питания Количес1 
для кон

гво мест на 1000 человек 
гингентов потоебителей

студен
ты

профессорско- 
преподаватель 
ский состав

научные со
трудники, 
аспиранты, 
обслуживаю
щий персо
нал ж  т у .

I 2 3 4

Столовая 140 120
Диетическая столовая 20 20 20
Кафе - 140 -

Специализированные пред-
приятия

20 20

2 3 8



Продолжение табл. 39

I

--- ,--------------------------

2 з ! 4

Буфеты
20 40 40

3.163. В заочных вузах и факультетах только с вечерней 

формой обучения следует предусматривать буфеты вместимостью, 

равной 5% расчетного контингента.

3.164. Диетическая столовая проектируется единой для всех 

групп потребителей.

Целесообразно объединение мест в специализированных пред

приятиях общественного питания. Необходимость специализирован

ных предприятий определяется в каждом конкретном случае, и, во

ли нет в них необходимости, то число мест, приходящихся на них, 

добавляется к числу мест в столовой.

3.165. Для создания комфортных условий число мест в зале 

столовой целесообразно принимать не более 300.

В крупных столовых (250 мест и более) применяются механи

зированные линии комплектации и отпуска комплексных обедов и 

другие прогрессивные формы обслуживания посетителей: кафе - 

автоматы, буфеты-автоматы, буфеты саморасчета и др.

3.166. Предприятия общественного питания обычно размещают

ся в отдельных зданиях, как правило, связанных отапливаемыми 

переходами с основными учебными корпусами высшего учебного за

ведения.

Наибольшее удаление столовых от учебных и учебно-производ

ственных корпусов не должно превышать 500м.

При реконструкции или расширении существующих корпусов,сто

ловые допускается проектировать встроенными или пристроенными.

При размещении учебных корпусов вуза на единой территории,
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ргпмпри которой во цревшают 500 м , все рвкоМ0НД79Шб ТЛШ iipejt- 
приятие общественного питания целесообразно проектировать в од

ном здании.

3.167. Зависимость принципов размещения предприятий обще

ственного питания от вариантов организации генерального плана по

казана на рис. 101.

3.168. Столовые высших учебных заведений желательно цроек - 

тировать не в ш е  трех этажей в зависимости от вместимости столо

вых, местоположения их в системе вуза, условий участка строитель

ства и других факторов. При этом особое внимание следует уделять 

размещению на одном уровне обеденных залов и помещений горяче

го цеха с раздаточншш.

3.169. В  архитектурно-планировочном решении зданий столо

вых следует придерживаться следущих принципов:

хорошо обозреваемый фронт раздачи;

простейший доступ к раздаче как со стороны учебной зоны, 

так и со стороны вестибюля для внешних посетителей;

по возможности исключение пересечения путей д вижения новых 

посетителей с путями движения посетителей, о д а щ и х  о испольэо - 

ванную посуду.

3.170. Прн решении внутреннего пространства предприятий об

щественного питания следует стремиться к раскрытию помещений 

обеденных залов студентов и преподавателей во внутренние двори

ки, а также на интересные внешние пространства в целях обеспе

чения наиболее комфортных условий для посетителей.

3.171. При размещении столовой в зоне студенческих общежи

тий возможно кооперирование ее с блоком обслуживания. Компонов

ка каких образований возможна и в вида цршстроек к зданиям об

щежитий, н в вида отдельно стоящих сооружений, еамостоятель -  

них по своему архитектурному решению.
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Pec. IO I. Построен» сети пряддрмтцД обцвотвенного пнта- 

ш ,  Инженер Г.Якубовжч

а -  щ я компактной органнвацнн геверахьного джана; б-г-при 

разровненном рппммцти корпусов ayaa; I -  буфет; 2—столо

вая, 3 -  а к те  корпуса,' 4 -  учебные корпуса/
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Вспомогательные и подсобные помещения 

3.172* Состав и площади помещений здравпункта принимать по 

табл. 40.

Таблица 4С

Помещение Площадь при расчетном коли

честве студентов,

до 4000 свыше 4000

Кабинет заведующего здравпунк 18 18

том и дежурной сестры

Терапевтический кабинет с 18 36 (18 х 2)

приемной

Процедурная 18 36

Кабинет стоматолога 18 18

Физиотерапевтический кабинет 38 36

Примечание. В консерваториях и музыкальных факультетах в 

состав здравпункта должен входить фониатрический кабинет пло

щадью 54

3.173. В заочном высшем учебном заведешш при расчетном ко

личестве студентов свыше 2 тыс. чел. следует предусматривать 

здравпункт со следумцим составом помещении: кабинет дежурной 

медсестры с процедурной (18 \ ? )  t зубной кабинет площадью 12 wfi.

3.174. Для высших учебных заведений рекомендуется предусмат

ривать санаторий-профилакторий, а при 8000 студентов и более -  

поликлинику, рассчитанную на всех студентов, аспирантов, цреподан 

вателей, работников научно-исследовательских подразделении

3.175. Площади вестибюлей, гардеробов, рекреационных и хо

зяйственных помещений, а  также количество приборов в уборных и



душевых принимать по табл. 41

Таблица 41

$ Д  Группы 

п п помещений

Расчетный

показатель

Площадь, у?  

или количество 

приборов

I. Вестибюль и гардероб I место 0,25

2. Рекреационные помещения 

по институту в целом

I студент 0,5

3. Рекреационные помещения 

п ^ а ^ р ^ т о ^ и я х  на IG0

I место в 

аудитории

0,5

4. Уборные I унитаз на 30 

женщин; I уни

таз и I писсуа] 

на 40 мужчин; ] 

умывальник на ' 

унитаза

5. Складские помещения в 

учебных корпусах для 

учебного и хозяйствен- ; 

ного оборудования

100 студентов 3,0

о. Хозяйственные кладовые То м 1,0

7. Помещения уборочного 

инвентаря

И 1,5

Примечания: I. Вестибюль и гардероб в высших учебных заведе

ниях следует предусматривать на количество студентов, находящих

ся в данном здании, с коэффициентом 1,4, учитывающим количество 

профессорского и обслуживающего персонала, слушателей подготови-
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тельного отделения, факультета повышения квалификации, научных 

сотрудников и аспирантов.

2. Хозяйственные кладовые в помещения уборочного инвентаря 

предусматривать в каждом здании.

3* Складские помещения и кладовые размазать с выходом непо

средственно в вестибюль не допускается.

4. Площадь помещений приведенных в пп. 5-7 дается для укруп

ненного йредварительного расчета.

5. В  уборных предусмотреть кабинки для инвалидов (мужскую и 

женскую). Количество кабинок устанавливается заданием на проекти

рование. Кабинки для инвалидов должны быть оборудованы специаль- 

ш м н  откцдывапцшися поручнями около унитаза н  поручнями, жестко 

укрепленнши на стенах кабины. Желательно наличие подвесной ручки 

над унитазом. Подход к унитазу инвалида на коляске должен быть 

свободным спереди и с обоих боков унитаза. Туалетная кабина долж

на быть снабжена габким шлангом со смесителем горячей и холодной 

воды, а такие душевой насадкой. Н а  стенке кабины на высоте не бо

лее 1,2 м необходша установка крючков для одежды я костылей.

3.176. Ширину коридоров и  переходов в учебных корпусах сле

дует принимать в соответствии с расчетами кошуникацновных пото

ков. Ширину коридоров в зданиях с у ч е б ш м и  помещениями и переход 

между зданиями желательно щ л ш ш а т ь  о т .2,2 до 2,6 м, остальных 

коридоров - не менее 1,4 м.

В  зависимости от назначения и  местоположения в системе учеб

ного корпуса коридоры и переходы проектируются:

магистральнши от 2,8 до 6 м;

распределительными от 2,2 до 3,6 м;

тупиковши от 1,4 до 2,6 м.

Рекреации перед группой крупных лекционных аудиторий на 100 

мест и более допускается использовать как эвакуационные пути.

2 4 4



Магистральные коридоры могут служить рекреациями перед круп

ными лекционными аудиториями.

Транспортные коридоры, предназначенные для перемещения гру

зов и формирования грузовых потоков, не должны пересекаться и 

совпадать с потоками студентов.

3.177. Лестницы в учебных корпусах следует принимать в соот

ветствии с расчетными требованиями эвакуации, требованиями СВД1 

2.08.02-89.

Ширину лестничного марша рекомендуется принимать не менее 

ширины выхода в лестничную клетку с наибольшим количеством людей 

на этаже, но не менее:

1,5 м  - у  основных лестниц учебно-лабораторных корпусов, 

блоков лекционных аудиторий, актовых залов, предприятий общест

венного питания, спортивных корпусов и  библиотек (отдельно стоя

щих);

1 ,3 5  м - для остальных зданий, а  также лестниц, не явяяпцихся 

основами, независимо от назначения здания и количества людей на 

этаже;

0,9 м  - для лестниц, ведущих в помещения, которые расположе

ны в подвальных или цокольных этажах, с числом одновременно пре

бывающих в них людей до 5 чел.

3.178. Лестницы, связывающие рабочие этажи с вестибюлем или 

основными коридорами, должны обеспечивать ие только эвакуацию 

при пожаре, но и  нормальное прохождение встречных потоков в пе

рерыве между занятиями.

При этом время перехода из одной кафедры на д ругую или в 

лекционную аудиторию не должно превышать 10 мин.

3.179. При проектировании высших учебных заведений коли

чество женщин для расчета санитарных узлов определяется в зави

симости от полового состава студентов (средний процент женщин
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для расчета санитарных узлов ориентировочно принимается 35% в 

университетах, технических и сельскохозяйственных высших учебных 

заведениях, 65£ в педагогических, экономических, медицинских, 

культуры и искусства).

3.180. При проектировании учебно-научных корпусов внутренние 

инженерно-технические с и с т е ш  (кроме газа и  отопления) рекоменду

ется прокладывать в вертикальных коммуникационных шахтах, габари

ты которых долины обеспечивать доступ к  инженерным коммуникациям 

без нарушения учебного процесса и  эвакуационных путей.

При определении габаритов пространств для технологических 

коммуникаций и шахт следует обеспечивать место для резервных про

кладок в связи с изменением назначения и оборудования лабораторий 

и  кабинетов.

Схемы размещения вертикальных коммуникационных шахт в учеб

ных корпусах могут быть следулщих видов ({«с. 103):

коридорная с расположением коммуникационных шахт с двух сто

рон;

коридорная с расположением коммуникационных шахт с одной 

стороны;

коридорная с расположением коммуникационных шахт в центре 

здания (возможно объединение с горизонтальными коммуникациями и 

техническими помещениями);

коридорная с расположением шахт по поперечным осям здания;

коридорная или секционная с расположением шахт снаружи;

коридорная или секционная с расположением коммуникационных 

шахт в подшивном потолке или технических этажах.

Одним из существенных моментов в организации планировочной 

структуры учебных корпусов является размещение рекреаций - свето

вых карманов (при коридорной системе через каждые 24-30 м), лест

ниц (расстояние не более 80 м  между ними, но не менее двух) и са-
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Ржс.102.Схема рамюмопня хошфяавацвоявос вахт в учебно- 
дйборасорпк корпуоах

а - корвдзрнне двухстороннее мое» ;  б  - яорвворвие одно
сторонние в продольные мост; в - коржворяые поверенные; 
г - центральные (воамохно объединение с гориэонгажьтаа 
жошфнкацта в тахводюльем); д - наружные прибородабо- 
раторные,' в -  наружные секционные односторонние о техни
ке сква этажами; I - вахт янжвнервых кош(уникаций,
2 -  подвесвоЯ потолок; 3 -  технический эта»; 4 -  техвод-
HAIUlft
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нитарных узлов (рис. 103).

В учебных корпусах вузов с их большими потоками студентов 

рекомендуется отказываться от коридорной системы с размещением 

рекреаций в световых карманах одного из модулей, а решать плани

ровочную структуру всего корпуса с к о м п о з ш щ о н ш м  выделением зоны 

рекреации в изоляции от основных эвакуационных штоков, что важно 

для полноценного отдыха между занятиями.

3.181. При компоновке оборудования и инженерных коммуникаций 

в подвале и вытяжных венткамерах следует предусматривать проходы 

для людей, связанные с эвакуационными лестницами, высотой не ме

нее 1,8 м  в соответствии с СНиП 2.08.02-89 и шириной в зависимос

ти от размеров монтируемого оборудования, но не менее 1,2 м.

3.182. Вид пандуса следует проектировать:

а - прямолинейный, исходя из расчета ширины автомобиля, плюс 

0,8 м, но не менее 2,5 м;

б - криволинейный, исходя из расчета ширины полосы, образуе

мой в алане проекций движения автомобиля, плюс I м, но не менее

3,5 м.

Максимальные продольные уклоны по въездным пандусам приведены 

в табл. 42.

Вид пандуса Максимальный уклон пандуса, %*

защищенного от атмо открытого

сферных осадков

Прямолинейный 180 100

Криволинейный 130 80

Барьеры на пандусе должны иметь высоту - 0,1 м, ширину 0,2 м,
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а

ftГО. 103. F7pHĤHTTWHM4HM тгаиа размещения В уЧВбШХ * 0JK 
пусах лестниц, рекреаций, комцуннкацвсшных шахт,туалетов

а -  размещение лестниц,' б -  рашщпио рекреаций,световвх 

карманов в хонов; в -  размещение туалетов; г  -  рптщщщипю

средний барьер, разделящий двухпутный пандус, ширину - 0,3 м.

Н а  пандусе с пешеходным движением вместо одного из барьеров 

кояесоотбоев устанавливается тротуар шириной 0,75 м.
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Институты повышения квалификации

4. О Б Щ  П О Л О Ш И Л

4.1. Подсистема учебных заведений последипломного обучения, 

предназначенных для повышения квалификации и переподготовки руко

водящих работников и специалистов народного хозяйства, в настоя

щее время превратилась в самостоятельное завершающее звено единой 

системы непрерывного образования.

Функциональную структуру учебных заведений определяет ряд 
факторов:

высокие требования к качеству подготовки, короткие сроки обу

чения, периодическая изменяемость содержания обучения под влияни

ем научно-технического прогресса;

специфические формы и методы обучения, высокий уровень (по 

сравнению с другими учебная заведениями), оснащенности учебных 

помещений техннческшн средствами обучения и современной вычисли

тельной техникой;

повышенные требования к организации внеучебного времени, 

культурео —  бытовому обслуживанию, условиям проживания и отдыха 

слушателей;

высокий уровень подготовки и социального положения контин

гента.

4.2. По специализации и составу слушателей учебные заведения 

последшлоаного образования разделяются на три группы, рис. 104.

В учебных заведениях первой группы осуществляются должностная 

подготовка и повшение квалификации специалистов и руководителей 

высшего и среднего звена: руководителей объединений, предприятий, 

организаций, их заместителей, главных специалистов, руководите

лей подразделений, их заместителей. К  етой группе относятся: от

раслевые , межотраслевые специализированные и региональные институ

ты повшенил квалификации, институты и высшие школы управления
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учебного процесса; 7 - увебвж пемяанжн; I - граннца 
учебного заведшая,* 2 -  хрящ а нуга,' 3 -  грявца научве- 
прававсдствевно! аова учебвого заведання
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народным хозяйством; учебные заведения (подразделения) орга* 

ни заторов промшленного производства и строительства» а  так

ие институты усовершенствования работников просвещения и здра

воохранения; учебные полигоны и  др.

В  учебных заведениях второй группы осуществляется повышение 

квалификации специалистов и руководителей среднего и начального 

звена: руководителей бюро, секторов, групп, участков, мастеров, 

инженеров и техников. В  эту группу входят филиалы институтов по - 

видения квалификации и институтов усовершенствования врачей и 

учителей, школы управления, курсы повышения квалификации предпри

ятий и объединений сельского хозяйства, факультеты повышения 

квалификации и школы руководящих кадров при высших учебных заве

дениях, техникумах и т.п.

К  третьей группе относятся специализированные учебные заве

дения, где обучение, как правило, сопровождается тренингом и 

контролем наиыкоа по конкретным специальностям с использованием 

контролирующих приборов, ЭВМ, тренажеров, учебных стендов. В  пер

вую очередь это учебно-тренировочные центры, научно-учебные 

центры, а также специальные факультеты при вузах и самостоятель

ные учебные заведения, в которых осуществляются переподготовка 

специалистов по н о в ш ,  перспективным направлениям науки и  техни

ки, например по электронно-вычислительной технике, работотех- 

нике и т.п.

4.3. Материалы Пособия могут быть использованы при проекти

ровании всех не специализированных учебных помещений и вспомога

тельных помещений к ним, групп обслуживающих помещений и обще

житий гостиничного типа, учебных заведениях третьего типа.

4.4. При проектировании учебных заведений последипломного 

обучения наряду с данным разделом следует пользоваться также 

частью I настоящего Пособия.
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4.5. З а  расчетную величину учебных заведений по в ш е н н я  

квалификации следует принимать среднегодовое число слушателей, 

которое определяется средней единовременной пропускной способ

ностью учебного заведения. Расчетная величина здания учебного 

заведения повыпения квалификации должна быть кратна численнос

ти учащихся в учебной груше, т.е. 25 чел.

При отсутствии необходимых исходных данных расчетная вели

чина учебного задания может быть принята равной 1:5 годового 

выпуска специалистов.

4.6. Институты повыпения квалификации и их филиалы органи

зуются при наличии не менее 300 чел. среднегодового контингента 

слушателей.При проектировании новых учебных заведений применять 

при отсутствии специального расчета следущие расчетные величи

ны учебных зданий: 300,450,600,900 и  1200 слушателей.

Контдагент слушателей курсов п о в ш е н н я  квалификации пред - 

приятий и факультета повышения квалификация при высших учебных 

заведениях должен быть не менее 100 чел. среднегодового контин

гента слушателей. Оптимальные вместимости 150 я  300 слушателей.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ

5.1. Учебные заведения повышения квалификации могут разме

щаться как в пределах городской черты, так и за городом.

Послевузовское обучение целесообразно, по мнению медиков и 

психологов, проходить в условиях природной среды, способствующей 

психофизиологической адаптации слушателей и повышающей активный 

интерес к учебе, поэтому рекомендуется загородное размещение.

При загородном размещении необходимо располагать участок в 

удовбной связи с транспортной магистралью так,чтобы суммарное 

время передвижения до центральной зоны города не превышало од

ного часа для крупнейшего города более I млн. чел. и 45-50 мин. 

для других городов.

При размещении зданий в городской застройке, учитывая вы 

сокую социальную значиюсть и градостроительную представитель

ность институтов повшения квалификации, их целесообразно 

вклкяать в состав центров планировочных районов в качестве од

ного из элементов архитектурного ансамбля.

5.2. Филиалы институтов и курсы повшения квалификации же

лательно размещать взаимосвязанно с предприятиями я научнши 

учреждениями соответствующей отрасли в составе их администра

тивно-общественных центров или в составе учебных комплексов.

Факультеты повшения квалификации и переподготовки выс

ших учебных заведений следует размещать, как правило, на тер

ритории высших учебных заведений или научно-исследовательских 

институтов соответствующего профиля. Факультеты организато

ров производства размещать по аналогии с институтами п о в ш е 

ния квалификации и соответствующей отрасли. Факультеты усо

вершенствования врачей неклинического профиля размещать при 

медицинских вузах.
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5.3. Размеры земельного участка устанавливаются заданием 

на проектирование, исходя из того^что;

площадь учебной зоны ориентировочно равна для ИПК на 300 

слушателей - 0,7 га; на 600 слушателей - I га; на 1200 слуша

телей - 1.5 га;

площадь яйлой зоны при числе прожив аицих 500 и более - 1,5 

га на I тыс.чел;

Площадь застройки должна быть в пределах 20-30# участка, 

зеленые насаждения должны занимать не менее 30# площади участка, 

в стесненных условиях их площадь может быть уменьшено до 20%.

Необходимо предусматривать территорию для будущего разви

тия учебных и жилых зданий.

5.4. Одним из основных условий по организации участка явля

ется функциональное зонирование с учетом взаимосвязи отдельных 

зон. Территория участка учебных заведений должна, как правило, 

состоять из трех основных зон: учебной (учебно-научной), жилой

и хозяйственной.

Расположение и взаимосвязь отдельных зон необходимо увя

зывать с объемно-пространственным решением учебного заведения 

и размещением соответствувдих групп помещений в комплексе 

зданий.

5.5. Для научно-учебных и учебно-тренировочных центров 

при наличии учебных полигонов учебная зона должна формиро - 

ваться в качестве учебно-практической, а экспериментально - 

производственные и тренировочные помещения (подразделения) 

должны выделяться в самостоятельную подзону или объединяться 

с хозяйственной.

Зоны учебную, жилую я  отдыха необходимо размещать смежно 

и связывать между собой системой пешеходных дорожек. Б  произ- 

водствето-хозяйствеиную зоцу следует предусматривать самостоя-
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irmirHH* въезд. При этом производственно-хозяйственную зону следу

ет реветь изолированно.

5.в. Если величина выделенного под строительство участка 

не позволяет разместить все подразделения учебного заведения сов

местно, то следует хилую зону слушателей и подзону эксперименталь 

но-производственных подразделений располагать на отдельных участ

ках. При этом общежитие гостиничного типа рекомендуется разме - 

цать на расстоянии от основного здания не превышающем радиус пе

шеходной доступности 500-800 м или 30 мин. транспортной дос - 

тупностн.
5.7. Площади участка экспериментальной и тренировочной под

зон определяются заданием на проектирование в дополнение к тер

ритории учебной зоны. Хелательно эти площади, куда также могут 

входить площадки для демонстрации техники, учебных полигонов, 

хозяйств и, использовать и другими учебными заведениями с уче

том загрузки.

5.8. Хилая зона включает сектор входа в общежитие гостинич

ного типа ( если входы предусматриваются раздельными) и сектор 

зеленых насаждений с площадками для отдыха (скамьи, беседки) и 

открытыми спортивными площадками для физических упреждений слу

шателей.
5 .9 . Площадь спортивных площадок и площадок для гимнаста - 

ческнх упражнений следует предусматривать из расчета не меяее

I на одного слушателя расчетного контингента. Размощать спор

тивные площадки следует на границе между учебной и жилой зонами

5.10. В  состав хозяйственной зоны вминаются хозяйственный 

двор, стоянка автотранспорта с разгрузочными площадками, а так

же складские помещения и гараж. Хозяйственная зона должна раз

мещаться в удобной связи со слухебнш входом в столову н обще

житие гостиничного типа, а также с эксперментально-произвол - 

ственными корпусами и подзонами.

2 S 6



5.11. При расположении здания института повышения квали

фикации вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует, 

как правило, предусматривать отступ от границы проезжей части 

не менее 50 м, причем общежитие гостиничного типа рекомендует

ся размещать в глубине территории.

5.12. Относительная краткосрочность обучения в сочетании с 

интенсивностью обучения и продолжительным учебным днем требуют 

создания эмоционального комфорта для слушателей. Поэтому цри 

размещении учебных заведений следует предусматривать возможность 

создания условий зрительной и шумовой (см. раздел по вузам) изо

ляции учебных зданий от окружающей среды, но в удобной связи с 

остановками общественного транспорта.

5.13. В  составе учебной зоны следует выделять участок глав

ного входа, а  также стоянки личного и  служебного автотранспорта.

Стоянки для легковых автомобилей следует принимать в коли

честве 5-10 мест на каждые 100 чел. сотрудников центра и  слуша

телей, проживающих в городе, из расчета 25 я^на одну машину.

Для организационного выхода и посадки слушателей на 

автотранспорт, следующий на объекты выездных занятий, на экс - 

курсии и  т.д., в секторе главного входа вблизи вестибюля необ

ходимо предусматривать также место для подъезда и кратковремен

ной стоянки автобусов.
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6. С Б Ш Н О - Ш Н И Р О В О Ч Н Ы Е  РЕШЕНИЯ

6.1. В состав учебных заведений последипломного обучения 

исходя из функционального назначения включаются следующие основ

ные группы помещений: учебные кабинеты и лаборатории, аудитории, 

чертежные залы, библиотека, научные подразделения, администра - 

тивно-хозяйственные помещения, предприятия общественного питания, 

помещения медицинского обслуживания, помещения культурно-бытово

го обслуживания, общежитие гостиничного типа. Кроме того, в сос

тав института повышения квалификации может входить информационно

технический центр, включающий вычислительный центр, кинофотолабо

раторию, телелабораторию, рис. 105.

6.2. Состав и площади учебных помещений следует определять 

по расчетному числу слушателей, кратному величине учебной труппы 

с учетом учебных планов. Состав и площади обслуживающей группы 

помещений следует рассчитывать по суммарному количеству слушате

лей, преподавателей, научных сотрудников н обслуживающего персо

нала.
6.3. Для ориентировочного расчета площадей института повыше

ния квалификации следует применять удельные показатели строитель

ного объема, нормируемой и общей площади на одного слушателя, при

веденных в табл. 43.
Таблица 43

Расчетное количество 

слушателей
Нормируемая 
площадь, м^

Общая 1 
площадь,м2

Сстроитель-
ный*объвм, 
- &

Св. 200 до 300 8,0 13,3 53,3

" 300 " 500 7,7 12,8 51,3

" 500 " 800 7,5 12,5 50,0

" 800 а 1200 7,3 12,2 48,7

1200 7,2 12,0 48,0
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m e. iw>. дяяиюовяаь дунк1Щпяа1гш>-джав*ровояшд хуудц

I -  погоде*  одуламте1; 2 -  го те, оотрдажов; 3 -  поток* 
грузов * матертеаов; 4 -  тевтрадьная ЭВ1; 5 - «цапл— ш> 
донге*; б -  д о т  ones* ■ тформацге
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6.4. Для о р у » средней я  большой вместимости я в качестве 

основного варианта желательно использовать компактные объемно- 

планироночные решения. Композиция здания в этом случае строится 

я а  сопоставлении объемов учебного (учебно-научного) корпуса я 

хилого корпуса предельной этажности соответственно 9 и 16 этажей, 

объединенных двух - трех этажным блоком обслуживавшего корпу

са, рис. 106-107.

6.5. Учебные заведения вместимостью от 500 до 900 слушате

лей желательно проектировать в составе двух корпусов - учебного 

я жилого.

3  зданиях учебных заведений вместимостью более 900 слушате

лей в отдельный корпус (блок ) желательно выделять, креме того, 

обслуживающие помещения, общие для слушателей и сотрудников - 

столовую, библиотеку, информационно-вычислительный центр (рис. 108)

6.6. В  завясшости от места размещения зданий в структуре 

города его объемно-планировочное решение меняется.

При размещении здания в центральном шли прилегающем к  цент

ру районе целесообразны компактные решения (рис. 109).

При размещении здания на периферии города более приемлемы

ми являются замкнутые или блочные объемно-планировочные решения.

В  этом случае этажность учебно-научного корпуса целесообразно 

снизить до 2-4 этажей, а жилого - оставить, как н в предыдущем 

случае, 12-16 этажным.Обслуживающие помещения в этом случае 

можно решить в виде корпуоа-вставки, связывающего блоки учебно- 

научного н жилого корпусов (см. рис. 106-107).

При размещении здания за городом целесообразны разветвлен

ные, блочные или павильонные объешо-планировочные решения 

(рис. II0-II2). Этажность здания в этом случае можно ограни

чить двумя - четырьмя этажами. Здания, размещаете за городом 

в 17 климатической зоне, могут проектироваться в виде отдельных
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Рже. 106. Веришальаое риицодю Дуямтрпдадлпяг одпп 
пциициж! (Япоижя). Разрез.

I  -  iwnmi ijieiawinii пшищешм ■  помащев» обсчугаанвя,*
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П Т Т Т Ш Т Т Т Т 1

Рве. 107. Московский институт вовиювжя кваявфякацнж ру
ководящих работников ж специалистов хвопеской прсмшленноотж 
(архитекторы Н.Уотвнович, О.Чершиев, Ю.Кооелев ж др.) .Првюр
ВЫДвЛвЯЕЯ jjyinei ̂ттадчшг бЛОКОВ

а - пхан 1-го этажа,* б - пжан 2-го этажа; I - ввотибшь,' 
2 - столовая; 3 - библиотека,' 4 - учебный кабинет,'
5 - выставочный зах; 6 - адаиннстративвыв аоиаривя
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Pic. 108. Праваер жошигшого рондаши с выделением фунх- 
циояалыпа блоков. Институт пориюпжя квмифнкмвш специалистов 
профтехобразования РСФСР в г. Горьком

а -  ведан* вмоотаого ромопкя ххяого блока (архнт.О.П. Один
цова) I  б - ведан* высотного ровиня учебного бжжа 
( в р а в . А.М.Гариец)I - учебные оомеедап; 2 - адаишистра- 
тивно-хозяйетвенные помвфния; 3 - библиотека; 4- кеформаця- 
оеню-квоинчесюЫ центр,' 5 - обцвжитие гостншгшого типа,*
6 -  конференц -  зал; 7 -  столовая; 8 -  автостоянка; 9 -  пер

спективе развитие,' 10 -  хоаяйствееяне oocrpotei
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Рнс.109. Цршер ювавтного ревенкя о использованием су -  

цвствущвго здания (США.)

а -  обцкй вид; 6 -  охав 2-го этажа; I -  увейте домовопая/ 
2 -  ба&ютеха (суввотвигтае ахание)
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бихь,' 2 -  татртшщшиЛ ш и  3— места дн вотрем ■ 
бесед; 4 - регжярация прибиваю,‘ 5 - цмииипцищин. 
в -  «ухав ; 7 -  п(1адпшн§ зал; 8 -  хеш; 9 -  бИшотева,’

дероб; 13 - коа#ереш*-зал; 14 - тдшеиеотвне вахне коша»; 
15 -  басос1в; 16 -  i ■атогипти! sax; 17 -  раздевалка;
18 -  6 v ; 19 -  клубное псанцвв»; 20 -  хахальбав,* 21 -  вас- 
Теями! ташшо; 22 -  типографии

Ряс. III. Линейно-блочное решение комплекса зданий (Италия) 

а - фасад; 0 - генплан; 1 - хилые ячейки,' 2 - учебная зона 

3 - блоки с помещениям общего назначения
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Рис. 112. Веерно-павильонное решение с центральны* двором 

(ЙТ). План 1-го этажа

I - учебный и административный корпус с конференцэалоы и биб

лиотекой; 2 - столовая; 3 - жилые корпуса; 4 - проектируемый 

спортзал
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павильонов, связанных между собой теневыми навесами.

6.7. Загородное размещение учебного заведения предопределя

ет выбор неординарного места, например: на территории старой 

усадьбы (памятника архитектуры) о необходимым расширением сущест

вующих построек (рясЛ13); - на базе отдыха с сезонным использо

ванием помещений (рис. 114).

6.8. При проектировании факультетов повышения квалификации 

особое внимание необходимо уделять функционально-планировочной, 

композиционной и образной увязке нового здания (корпуса, блока), 

с существующими зданиями, а такие учитывать:

исключение транзитных потоков сотрудников других учрежде

ний через корпус учебного заведения;

возможность автошмкого функционирования корпуса (незави

симый вход в корпус);

соответствие масштаба, пропорций и пластического решения 

корпуса архитектуре существующих корпусов высшего учебного заве

дения;

единство приемов организации и элементов благоустройства 

участка.

В  зависимости от конкретной градостроительной ситуации воз

можны решения, основанные на контрасте композиции корпуса учеб

ного заведения с другдаи зданиями вуза, за счет этажности,рит

мического, пластического и цветового решения объема.

6.9. Допускается для учебных зданий I-Ш степени огне - 

стойкости высотой не более 4 этажей принимать вместимость поме

щений, выходящих в тупиковый коридор, до 125 чел., при этом 

расстояние от дверей наиболее удаленных помещений этого коридо

ра до выхода дальнюю лестничную клетку должно быть не более I00M

6.10. При цроектированни учебных зданий необходимо уделять 

особое витание обеспечению гибкости и универсальности планиро-
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Рис. I13 Использование памятника архи

тектуры для института повшения квалифика

ции (Швейцария). Генеральный план. Старые по

стройки

I  -  бывай старый замок (гоотмннца),' 2 -  бывшая усадьба 
столовая); 3 -  бывшая кааалда (библиотека), 4 -  бывшая 

конидия ( к а ф е ) н о в ы е  постройки; 5 -  центральный вход; 
6 -  учебные помещения; 7 -  живые помещения



Рве. Ш . Бам Kjpooe ж марка Хвшдобоаава яа вЗД* 
Душисто в Xasoacmi ССР. Адеимлор Пжгаяеуокео
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водных решений учебных аудиторий в лабораторий, научно-учебных 

лабораторий. Гибкость планировочных решений этих помещений долж

на обеспечиваться за счет конструктивно-планировочных мероприя

тий, а также за счет использования црогрессивных приемов размещ- 

няя линий инженерно-технических коммуникаций, связи и информации* 

К конструктивно-планировочным мероприятия относится отказ от ка

питальных внутренних стен при применении в качестве трансформи

руемых элементов зонирования пространства - сборно-разборных, 

переставных, подвесных, раздвигащихся перегородок, стен и дру

гих элементов. При этом следует учитывать требования обеспече

ния звукоизоляции учебных помещений.

Учебные кабинеты и лаборатории

6. II. Площадь учебных кабинетов и лабораторий принимается 

из расчета площади на одно место, указанного в табл. 44.

Таблица 44

Помещения Площадь на одно место,v?

Учебные кабинеты 2,2х)

Лаборатории общетеоретического профиля 4-6

Лаборатории и кабинеты технического 6-8

поойижя

х)Площади кабинетов могут быть увеличены в зависимости от 

набора, габаритов технологического оборудования и величины учеб

ной группы.

Примеры планировок учебных кабинетов и лабораторий с техни

ческими средствами обучения цриведены на рис. II5-II6.

6.12. Площадь учебных помещений с техническими средствами 

программированного обучения вычислительной техники и для занятий 

языком следует пришмать из расчета на одно место по табл.45.—



d

«Фомина (AW САПР ОС) на Саве СМ-3
I  -  даван и й  япм ятхш Л  мшике "Эластрошса -100- 
25 "I 2- лфевнщИ яляоятш пй ясмммго "С*-3";
3 -  устройство дрвоОрввоввгвм гряфистсаой яфорацв (ipa- 
финский дпнявй оо овеговш нарой ЗПГ-400-УПП0|

■пю-Щрово* яком!; 7 -  устройство п о »  аяфавнто- 
ифрпвпй ефоренне ДЦПГ; 8 -  уотройотво авали ифорицо 
о перфокарт; 9 -  полуавтомат ■цщ1пяидя графпаоской ш - 
фо рицп -  ЛЮТ, 10 -  графоцюмронмлв м анна «авго «ша 
“ПЛ; П -  дарового " ~ у - ттт иинпд1аии1| м на<- 
Л » ; 12 -  устройство раодання юшивоа -  ЛК АРМ;
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2 3  -  e n o a o tщ в  ( 1 0 - 1 2  Ac); 14 - шпояш! HfCKtnti, 
15 -осупж ,' 16 -  е с м  «n|M «p<aiA  дщудумбоша

Рыв. Ш . НОораторш юдаяротттт воодркнтм о рамыих 
видовых точек (смиокотоонк)

I -  отаяд д о  уосааован шкот»; 2 -  воордоахограф о ил- 
ватоскоом; 3 -  дроаютор "кокуеетванкоа оояви»* за пово-

тоокока; 6 -  диваимшЗ «вран оодоввяш фока; в -  даварав 
оввевнмшив додаваии фока, 7 -  сдотеив вюоркваши 

окна; 8 -  отареодаЕреехтор "внран-отврво" на 2 допроад» 
торов "Экран"; 9 -  намкооть учайЗохо полиэкрана; Ю  -диа- 
цроавмр яЛл£фа-35-60-автофовуея как яДнава-204я -  5 кг. 
II- доцроокторя "Экран" д о  аведпиированю дадорш -  Экт; 
12 -  сток вашщирякиН 2-х тумбом!; 13 -  шафы доявеошв 
до  хряпав матвркаяа; 14 -  скудо; 15-давдо,о<5орудрван- 
нва скотомов планшетов "поворотные огранки"
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Таблица 45

Помещения Площадь на одно место,

Учебный кабинет с о б у ч а щ ш н 2,4

и контролирующими малинами

То да, с устройством обратной 3

связи

Учебные кабинеты вычислительной 4.5

техники и  информатики

Лингафонный кабинет 3

6.13. Лаборатория экономического образования может быть соз

дана в институтах повмпення квалификации» осуществляющих методи

ческое руководство системой экономического оборудования отрасли.

6.14. Во внеучебвое время самоподготовка и  самоконтроль зна

ний осуществляются слушателями в помещениях для занятий в обще

житии гостиничного типа, в библиотеке и непосредственно в жилой 

комнате.Общее количество ученических мест в помещениях для за

нятий должно приниматься в интервале от 10 до 25% его вместаюо- 

ти. Вместимость одного помещения рекомендуется принимать 10-12 чел. 

оборудование - одноместные столы с устройством теледоступа к

ЭВМ (дисплеи).

Аудитории

6.15. Аудитории являются основным типом учебных помещений

в учебных заведениях последипломного обучения. Групповые аудито

рии на 25 чвл. аналогичны по планировке и оборудованию аудитори

ям вузов (см, соответствухщий раздал ш  вузам). В  соответствии 

с методами обучения в рассматриваемых учебных заведениях значи

тельная часть занятий проходит малыми группами в 6-12 слушате

лей - в минн-аудиториях, рис.И7,а,б.
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Рас. 117. Регданааядоино параметры аудитора!  
а  -  ва 6  им «; б -  на 8  w o*; > -  аа 12 m vtjfl -70 он 
манду аудитора м  отодами в ряду Уу *  70 ем -  мцду ауди
торами отодамв при парком раоподоааваа в ряду; У^80 ом 
-  от еадвап радов аудиториях столов до стены; У7Х ■  190 
см^от параной рядов аудиториях отодов до maosot доска 
шфнно! 200  ом, 220  ж  -  от парадна* рядов аудиториях ото

дов до медово! доска ищрмво! 300 ом ; Пр»Ю ом -  макну 
рядам аудиторных отодов ц р  парной раммдаяан; 04*50 см 

одаторянх отодов до огоны, боковин вотроеаяих яна#ов 
наглядны* поообна; 1% *  70 си -  моду рядим аудитор-  
отодов; «£  *  30 *  35° -  угод рассматривания. Цри 

рагпгшиныд анода а утвбНоо вшодотю оо омрокк ведав 
ряд» аудитории отодов Уе а  П уваягаваотоя ва 60 см
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Наиболее перспективный направлением является разработка 

универсальных учебных помещений, возводящих путем трансформа

ции проводить занятий в составе 5-10, 20-25 и 50-60 чел. Созда

ние таких помещений позволяет достигнуть значительной экономии 

нормируемой площади (рио.И8,а,б,).

Приемы планировочного решения аудиторий и варианта их ком

поновки в учебном здании приведены на рис. 119.

6.16. Площадь аудиторий принимается ориентировочно из рас

чета на одно место по табл.46.
Таблица 46

Вместимость аудитории Площадь на одно место,ы2

Н а  12 - 15 мест1) 2,5

На  25 2,2

от 50 до 75 1,5

Свопе 75 до 100 1.5

Свыше 100 до 150 1.2

М а  12-25 мест с обучающими и 3

контролирующими машинами

8а 50 - 100 мест с обратной связью 1.8

(с двухместными столами)

х) При меньшей вместимости аудитории показатель площади может 

быть увеличен.

6.17. С целью рационального использования учебной площади 

необходимо предусматривать универсальное использование группо

вых аудиторий, учитывать развивающиеся и совершенствущиеся 

системы средств обучения. Современные системы обучения направ

лены на комплексное использование в учебном процессе следующих 

технических средств:
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Рио. 119 Примеры планировок а рпшщапия аудиторий 
а -  школа управления ора технологическом институте (Вели
кобритания) ,* план 2-го атака,' I-  ауци/щмжпшя» поиощо 
нля,' 2-  хоевата для оовецаая*,’ 3 -  «ал собраний, 4 -малые 
аудитории; 5 -  раиреацп; 6 -  болване аудвторав/ 7- по
минания хая дкокусоай; 8  -  библиотека,' 9 -зона аошра»> 
тоа; б -  анотатут управления (США) ;  нова! учебный блок 
Плав 2-то «тала; I -  д»«тм м »« аудитория,’ 2-  ажина- 
обратившие к учебные помещения,’ в -  Европейский анотатут 
по подготовке руководящих работников (Франция , учебны* 
**мс, план 2-то этана; I -  лекционные аудитории; 2-  малые 
учебные помещения; 3 -  уборе»; 4 -  двусветные простран
ства,’ г  -  анотатут доинидая »»»— банковских оду* 
>ацнх фцш WolJsbe'Z  ̂(Швейцария, учебный блок),
I  -  ковференц-еал; 2 -  аудитории,* 3 -  фойе; 4 -  помецення 
дан учебного материала; 5 -  оклад мебели
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телевнзонной системы дня передачи изображения и воспроиз

ведении видеозаписи ( учебная демонстрационная телевизионная 

установка о камерой, видеомагнитофон и ведномониторы);

автоматизированной телевизионной обучащей системе на базе 

ВС ЭВМ и стандартных дисплеев;

оптических средств статической и  динамической проекции 

(графо-,диа-,кадроцроектор, кинопроектор 8 и  16 ш ) .

При рптмсщопии ТОО в учебном помещении д о ж и т  быть учтены 

педагогические и гагиеническне требования к их расстановке 

(рис. К О ) .

6.18. Количество лекционных аудиторий , предназначенных дня 

проведения лекционной работы со слушателями (вводные лекции,об

щественно-политические и т.п.), принимается в соответствии с 

тахнологнческш расчетом. Величину аудиторий рекомендуется при

д а ш ь  разной вместимости в пределах от 50 до 100 мест (рис.121)

Все лекционные аудитории обычно оснащаются техническое 

средствами обучения статической проекция (графо-,диа-,кадро- 

проекторы) и системой учебного телевидения (видеомагнитофон, 

видеомониторы).

6.19. Примеры планировочных решений с использованием теле

видения и средств вычислительной техники для аудиторий вмести

мостью 25 и 12 мест приведены на рис. 122 и 123.

6.20. Эффективное применение аудиовизуальных средств обуче

ния достигается их использованием в системе так называемого "по

лиэкранного" комплекта оборудования.Применение этой системы 

позволяет сократить сроки обучения на 30% . Для этой системы 

средств обучения должны предусматривать аудитории вместимостью 

25 чел. о соотношением сторон в плане 1:2. Индивидуальные рабо

чие столы желательно располагать "веером" по отношению к плос

кому или вогнутому секционному шкафу с экранами на просвет и с
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отступом от него, позволявшему с крайних мест первого ряда вос

принимать изображение на самом дальнем экране под углом не менее 

30°.Пол в аудитории под задними рядами столов должен быть повипе 

на 30-45 см (рис.124).

Площадь аудитории с полиэкранной системой рекомендуется при 

н ш а т ь  из распета не менее 3 на одно учебное место. Для каж

дой аудитории с полиэкранной системой оборудования должка пре

дусматриваться препараторская площадь 18 в которой устанав

ливаются оптические средства , дапцие изображение "на просвет".

6.21. Требования к расстановке оборудования и условиям ви

димости в лекционных аудиториях принимать в соответствии с тре

бованиями к лекционным аудиториям высших учебных заведений.

6.22. В  составе учебных помещений может быть предусмотрен 

для учебных целей телецентр. Состав и площади помещений теле - 

центра следует принимать по специальному расчету.

Для беостуднйных систем учебного телевидения рекомендует

ся сведущий оостав помещений: телвкивоцроекционная - 54 

фонд информации - 18 ч?  аппаратная видеомагнитной записи -36ь£, 

просмотровый зал - 18

6.23. Состав, площади и оборудование кинофотолаборатории 

должны определяться организационно-технологическж проектом в 

соответствии с планируемым объемом работ. В  простейшем вида она 

должна нклотать следупцие функциональные элементы: рабочие ком

наты сотрудников (площадь на одно рабочее место - 4 i^), поиеще- 

швз для съемки,просмотровый зал (с кинопроекционной на два ап

парата, перемоточной в тамбуром), используемый одновременно 

как студия звукозаписи, аппаратную звукозаписи, звукомонтаяную, 

фото - я кинопроявочную, зарядную, фотохраншшще, помещение пос

тановке света, помещение копирования фильмов н контактной цеча - 

ти, помещение для хранения фильмов, кладовые для химреактивов,
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и» *и гм
мм

Рке. 120. Педагогжческие к  л о м н п аен м е  требования по 
рппиммию ТОО в учебном ш пм пщ т

а  -  непосредственно; б -  о выделением специальной зова

Рже. 121. Лекционная аудитория на 48 мест 

а - планировка с размещением ТОО иеносрадатввннв в учеб - 
« ж  оомвщэяжж; б - аяавжровка о аедадатгем специальной во* 

нн;1 - стол д о  програданровевного обувания (одноместный) / 

2» стол д о  црограшнрованного обучения (двухместный)

3 - стол преподавателя; 4 - стуж ученический; 5 -  кресло 

доюдавателя; в - секционный вкаф д о  учебных пособий 

(ТОО) I 7 -  секционный вкаф д о  учебных пособий (ТОО),*

8 - киноустановка, 9 - даадроектор; 10 - графопроектор;
2S2



а , 220г ,
1 U V U

5 4 0 J 0 0 .  2 0 0  [------1 1  ч

I I  -  видеомагнитофон, 12 -  магнитофон; 13 -  томительное 

комфнвсащонвое устройство,' 14 -  камера телевизионная 

портативная, 15 -  телевизор траизяоторннй переносной,'

16 -  пульт автоматизированной ожотеш контроля знаний.'

17 -  пульт автоматяизированной виотамн преподавателя,

18 -  экран; 19 -  алфавитно-цифровой дисплей,' 20 -  модуль 

секция дня ТСО; 21 -  пульт управления ЭШ; 22 -  алфавитно- 

цифровое пататащее устройство; 23 -  трутовой коммута

тор дисплеев, 24 -  накопитель информация; 25 -стол о

о пшиграмв, 26 — кресло о шнлтрсм
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материалов в  аппаратуры.

6.24. Подразделения оперативной полиграфии во главе с за

ведующим создаются при условии, если годовой объем их работы 

(судов реализованной продукции и объем ассигнований на содержа

ние подразделения) свыше 10 тыс. руб.

6.25. При проектировании в учебных заведениях последиплом

ного обучения вычислительных центров желательно предусматривать 

их совместное использование для учебных, научных и практических 

целей.

Информационно-вычислительный центр создается в институтах, 

и м е щ и х  годовой объем работы не менее 75 тыс. руб. в год.

8.26. Помещения научно-учебного вычислительного центра ре

комендуется размещать в одном уровне и группировать по следую

щим основным зовам:

машинный зал, оперативный архив, помещение инженеров-эксплу 

атационников;

помещение подготовки и обработки данных, программного кон

троля, приема и выдачи результатов;

помещения программистов (аналитические лаборатории),скла

д ы  документации и  архив;

административные и елужебно-бытовые помещения.

В  соответствии с принятым технологическим процессом обра

ботки данных функциональные связи между отдельная! помещениями 

основаны на принципе так называемого замкнутого процесса, заклю

чавшегося в том,что все технологические процессы по обработке, 

начиная с приема и кончая выдачей результатов, осуществляются 

в одном или нескольких помещениях, без обращения к посторонним 

службам. Кроме этого, при решении вопроса об их взаимном рас

положении следует учитывать,что маршруты прохождения докумен

тов, материалов и передвижения обслуживающего персонала должны
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Рас. 122. Цр— ори дишфпмядд рененай

таюнвди телэваящжыой аудияории; 6 - шаащрока о щюш»> 
цвой "на просвет* (дшивюйная аудитория); в -  1инящривва о 
раамцаниви аппарахда на монада аудиторов; г  -  яаашцюв* 
ни е щроадднай "на просеет" (акстивкяпня си.рио.1 2  )

A S



Рже. 123. Помомвшю адпрдорд  е термваяьшмж устройства*

I -  ацрек оворачжващжкея 1,5 х 1,5 ж ямя фровтажьно! 
проекция,* 2 -  Меловая доска 1,5 х 1,5 (сдвжгащаяоя),*
3 -  акрав-тщр проекция 1,5 х 3,0 м, 4 -  рабочий стоя цре- 
падаватедя хз набора лти^«яирп»«пяяг секций 600 х 600 ш  
с встроенной различной аппаратурой? кафалра 
с микрофоном ж таАаэром, пульт управяиния аширптпми ау
дитора, подсобный отоя, вниммаплтофон "Электроника 
М-12" о таявкаморой "Взор" а монитором "Шость",
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дофмфоекифав *1 0 0 (9 -  2000” а п  "Пожжпжс* (ГДР),
5 - телевизор, работачи! от ввдаомагивтофоаа/ 6 -цроакт- 
тор "1вхтор-600"; 7 - диапроектор; 8 - опециалжхдоаав- 
вж  моста о теривалеш (аафаввтво-цв&ювш ж гра|жчво- 
кш); 9 - секции шдвесвых ивафов двв храаовкя материа
лов в ввотрумовтов; 10 - стулья,' 11 - боковые црютавки 
дав монтажа кабеля подводки/ 12 - кинопроектор 35 ив 
13 - кивоцроектор 16 т; 14 - секция светового отоха для 
подбора диапозитивов 15 - секцвя подвеспо! полки дня 
хравевня давовитквов; 16 - отражащее верило проекции 
фильмов/ 17 - всаф дня подсобных материк»/ 18- стон 
канцелярский 2-х тумбовой; 19 - устройство рмкципппнп 
окна.

К О  90*■" ■ ■ »■ 1

270 _ .100. 280
— ** ' ■ —  * — *  — ■ *

Рже. 124* Доляакранная ауджторая
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быть кратчайшими.

6.27. В  составе помещений кадкой кафедры институтов повы

шения квалификации следует предусматривать кабинет заведующей 

кафедрой 18 м^ (при числе преподавателей более 10 чел.-24 и? ) , 

учебно-методический кабинет шющ а д ь п  45 , кабинеты преподава

телей кафедры.

Библиотеки

6.28. Библиотеки учебных заведений проектируются из расчета 

количества читателей, равного: I00J? расчетного количества слуша

телей и I0Q% количества профессорско-преподавательского состава. 

При наличии научных, проектных и медико-санитарных подразделений 

следует учитывать дополнительно 1005? специалистов этих подразде

лений.
6.29. Общий фонд библиотеки принимается иэ расчета 75 еди

ниц книжного фонда на одного обслуживаемого библиотекой читателя.

6.30. Ориентировочно при отсутствии других требований общий 

фонд библиотеки следует распределить исходя из следующего:

а) соотношение фонда, необхого для слушателей, к фонду для 

сотрудников - 3:1;

б) примерное распределение общего фонда по видам носителе;

принимается, %\

печатные носители (книги,журналы и т.п.)

МИКрОПОЛОСЫ Я  я^мдг . .......................................

•••••*•••• 70 

............20

видеосредства (память З Ш ) ................

в) примерное распределение общего фонда по видам источников 

принимается, J?j

научная литература....................................40;

справочная литература................................ 20;

периодика...............................................26,

политико-экономическая литература.................  10;
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художественная литература...................... 10;

г) фонд художественной литература размещается в филиале при 

общежитии гостиночного типа.

6.31. Количество мест в читательских залах библиотеки сле

дует принимать из расчета 20% общего количества читателей.

6.32. Площади помещений библиотек следует принимать по 

табл. 47.
Таблица 47

Помещения Расчетный
показател

Измеритель Площадь,
м2

I 2 3 4

Аванзал с выставками 
и каталогами:

Площадь дня читателей Н а  I читатель- 2056 количества 1,5
ское место читательских

площадь для сотрудни Н а  I сотрудни

мест

I сотрудник на 5
ков ка ]| 200 читатель-

Читальные залы: 

учебного отделения На I читатель

; скгос мест 

$0% количества 2,4

ское место читательских

научного отделения То же

мест

20J6 количества 3

Залы аудиовизуально

читательских
мест

То же 5

ного обслуживания
! (

Книгохранилище: 

основное хранение Н а  1000 единиц 4 общего фонд? 2,5

открытый доступ

хранения 

То ЙЮ То мв 3

Площадь для сотруд На I сотрудник! I сотрудник 1
ников н. П О  тис.еданлц
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6.33. Читальные залы библиотеки для слушателей и сотрудни

ков рекомендуется проектировать раздельно, связывая их между со

бой помещением выдачи литературы и фондом открытого доступа. Ч и 

тальные залы должны оборудоваться одноместными читательскими сто

лами.
При наличии средств индивидуального обслуживания читателей 

их следует размещать в отдельном специализированном заде,специа

лизированный зал должен оборудоваться кабинетами для индивидуаль

ной работы площадью 2 i^. тъглщид и специалидированного зала сле

дует определять исходя из количества мест с кабинами, равного 40# 

общего количества читательских мест. Соотношение видов оборудова

ния индивидуальных кабин - видеомагнитофоны, читательские аппара

ты, дисплеи 1:2:1.

6.34. При размещении общежития гостиничного типа на отдель

ном участке в составе помещений культурно-бытового назначения 

следует предусматривать филиал библиотеки без читального зала и 

располагать при одном из холлов общежития, оборудованном кресла

ми, столом для газет в журнальными столиками.Книгохранилищв с 

открытым доступом оборудовать стеллажами с двухсторонним и одно

сторонняя хранением книг, выставочным стендом и  рабочим местом 

библиотекаря. Площадь книгохранилища - 18- 28

Площадь радиоузла рекомендуется принимать 12-16 »£.

Физкультурно-спортивные сооружения

6.35. в  учебных заведениях последипломного обучения спор - 

тинные занятия не вклетаются в учебные планы.Вместе с тем для 

физических упражнений слушателей, можно предусмотреть площадь 

помещений из расчета не более 0,2 на I слушателя. Перечень 

помещений для физических упражнений и их размещение устанавлива

ются заданием на проектирование.
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6.-36. Помещения для физических упражнений могут быть ис - 

пользованы для игры в настольный теннис. Для этого необходимо 

предусматривать помещение площадью 72 на два игровых стола. 

Кроме вышеназванных помещений, при соответствующем обосновании, 

можно вклхяать в состав помещений бильярдную (или кегельбан) 

и плавательный бассейн с сауной. При проектировании этих помеще

ний необходимо руководствоваться СНиП 2.08.02-89.

6.37. Для спортивных мероприятий на территории должны пре

дусматриваться следущие спортивные площадки: одна для баскетбо

ла и по две для волейбола и тенниса (на 500-600 слушателей) .воз

можны городопные площадки.

Желательна кооперация спортивных помещений и площадок со 

спортивными сооружениями организаций, предприятий или другая.

Зрелищно-клубные помещения

6.38. К  помещениям нультурво-масоового назначения, которые 

должны, как правило, размещаться в жилой зоне, относятся : уни

версальный зал (красный уголок) с подсобна! помещением, библио

тека (филиал научно-учебной библиотеки с фондом общественно-поли

тической и художественной литературы), радиоузел и спортивный 

зал.
6.39. Площадь универсального зала рекомендуется принимать 

в зависимости от расчетного числа праживащих по сушарной нор

ме площади помещений для культурно-массовых мероприятий в обще

житиях. При зале необходимо предусматривать помещение для скла 

дарования мебели и оборудования эпизодического использования, 

реквизита и т.п. площадью 9-12 t? . В универсальном зале, сов

мещающем функции красного уголка, помещения для настольных игр, 

просмотра телепередач и танцевального зала,целесообразно црн-
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меНорио раздаиоых или -трансформируемых перегородок, при помощи 

которых можно изменять количество помещений, их габариты и вмес

тимость в соответствии с изменящимися потребностями.

6.40. В  учебных заведениях повдаения квалификация следует 

предусматривать конференц-залы.

Количество мест в концеренц-залах учебных заведений повы

шения квалификации следует принимать равным 1/2 расчетного ко

личества слушателей, но не более 500.

6.41. Конференц-зал следует проектировать универсальным,он 

должен служить для учебных, научно-информационных и  зрелищных 

целей.Он монет использоваться как для совместных мероприятий 

всего контингента центра, так и раздельно слушателями и сотруд

никами.
6.42. Планировка и  оборудование помещений конференц-зала 

должны приниматься по аналогии с в ы с ш ш и  учебными заведениями 

и обеспечивать возможность проведения конференций, в том числе 

международных заседаний, собраний, концертов,самодеятельных 

спектаклей, показа кинофильмов на широком экране, а также 

культурно-просветительной работы (лекции,беседы, диспуты).

6.43. Конференц-зал рекомендуется оборудовать следующими 

техническая средствами:

аппаратная звукозаписи: аппаратура стерео - 600/ - 800 вт, 

система звукозаписи - пульт 12 каналов, магнитофоны (2-4 шт.), 

проигрыватель (I шт.), система перевода речей, видеомагнитофоны 

бытовые (1-2 шт);

кинопроекционная: кинопроектор 35 ш  (2 поста КПП), кино

проектор 16 mi (I пост "Черноморец”, I кВт);
зрительный зал: диапроекторы (2 шт), графопроектор (1-2шт), 

система трансляции перевода речей с наушниками на 50 мест, 

пульт управления освещением и лимитер времени для докладчика.
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Служеонпе помещении

S.44. 3  учебных заведениях последипломного обучения сос - 

тзв и площади служебных помещении определяются расчетом нэ осно

вании утвержденного штатного расписания, их суммарная площадь 

для ориентировочного расчета долхсна составлять на I слушателя 

расчетного контингента в учебных заведениях (не более.м2 ) :

до 300 слушателей ...................... 1,2

св 300 до 400 —  ............................ 1,0

" 400 " Зоо ......................... 0,9

" SOO " 1000  0,8

" 1000  0,7

3.45. При определении административно-управленческого пер

сонала следует исходить из типовой структуры институтов повы

шения квалификации руководящих работников и специалистов народ

ного хозяйства: дирекция, канцелярия, отдел кадров, бухгалтерия, 

хозяйственный отдел, эксплуатационно-технический отдел, плановый 

отдел, учебный (учебно-методический отдел), редакционно-издатель

ский отдел (группа) с подразделением оперативной полиграфии, от

дел технических средств обучения, информационно-,вычислительный 

центр, факультеты, кафедры, библиотека.Примерные наборы помеще-

кий для разной вместимости учебных заведений приведены в табл. 

48' Таблица 48

Помещения Институт повышения квалифи
кации (слуш.).чел.
1500-300i 30I-90C 9CI-I500

б I о j 3 1 1-V ) О  <

дирекция: 

кабинет директора

« i
I

ксбинет замдиректора по учеб- | 
но-нс-учаоЛ работе j
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Продолжение табл. 48

I г . . . . л 3 4

приемная +

зал заседаний (ученого  совета) + +

плановый отдел - + +

бухгалтерия с кассой  

Отдел кадров:

+ + +

кабинет начальника отдела  

кадров

рабочее помещение отдела

+ +

кадров - + +

спецчасть

Помещения материально-техничес
кого снабжения:

+ +

технический отдал + + +

рабочее помещение техничес

кого отдела
+ + +

отдел научно-технической  

информации

Административно-хозяйственные

помещения:

+ +

кабинет начальника хозяйствен
ного отдела

- + +

рабочее помещение хозяйствен

ного отдела

- + +

машбюро - + +

экспедиция - + +

архив

Учебный отдел:

— + +

кабинет заведующего учебным 

отделом
+ + +

рабочее помещение методистов + + +
канцелярия ь + +
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Продолжение табл. 48.

I 2 3 4

диспетчерская + + +

Общественные организации + + +

6.46. Численность профессорско-преподавательского, учебно- 

вспомогательного , административно-хозяйственного персонала факуль 

тета повышения квалификации определяется по нормам, установлен

ным для данного вуза.

Помещения обслуживания

6.47. Большие учебные нагрузки слушателей требуют особого 

внимания к организации системы их отдыха, быта и досуга. Для 

этих целей в составе учебного заведения последипломного обучения 

должны предусматриваться помещения культурно-массового назначе

ния, общественного питания, бытового и медицинского обслуживания, 

а также помещения отделения связи, переговорного узла и сберкас

сы. Предпочтительное размещение обслуживакщих помещений в учеб

ных заведениях последипломного обучения отражено в табл.49.

6.48. Расчет состава помещений предприятий общественного 

питания и медицинского обслуживания производится исходя из сум

марного контингента слушателей и сотрудников, культурно-массо

вого назначения и бытового обслуживания - только на слушателей, 

проживающих в общежитии.

5.49. Общим требованием при проектировании этих помещений 

является удовлетворение повседневных в периодических культурно- 

бытовых потребностей слушателей при максимальной экономии их 

вре;лени. Этому требованию в полной мере отвечает размещение об

щежития гостиничного типа непосредственно с учебным корпусом. 

Помещения общественного питания и медицинского обслуживания
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необходимо размещать с учетом равной доступности для всего кон

тингента центра, другие помещения -  непосредственно при жилом 

корпусе.
Таблица 49

Помещения Все здания в 
комплексе

Здания на 
от д елен * учас.- 
ках________________

учебный
корпус

: жилой 
корпус

учебный
корпус

ЖИЛОЙ
корпус

I 2 3 1 4 5

Культурно- Универсальный зал — + - +
массовые Библиотека + - + -
помещения Филиал библиотеки 

(  художественная и об
щественно-политичес
кая литература)

+

Радиоузел + - - +

. Спортивное помещение - + ! +

Помещения Столовая (кафе) + - + -

обществен ^Буфеты для сотрудников + - + -

ного пита
Буфеты для слушателей + - + -*•

ния
Стол заказов + ■“ I

+ —

Отдел кулинарии + i
+

Каре (ресторан) - - +

Помещения Парикмахерская - + - +

бытового об-Приемный пункт быто- 

слузшвания вого обслуживания

+ +

Помещения Здравпункт -
1

- *

медицин еко- 

•по обзлужи-

■и ит '  7

Медпункт

Ь 1
1
1

\

1

1
J
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Продолжение табл. 49

I 2 3 4 . 5

Помещения связи Почтовое отде
ление

+ +

Сберкасса + - + -

Междугородный
переговорный
пункт

+ +

Предприятия общественного питания

6.50. Общее количество посадочных мест в предприятиях обще

ственного питания должно составлять 25% суммарного контингента 

учащихся и сотрудников учебного заведения, в том числе:

в буфетах для слушателей - 3%,

в буфетах для сотрудников - 2%.

В зависимости от соотношения слушателей и сотрудников коли

чество посадочных мест в буфетах монет корректироваться в пре

делах рекомендуемых 5%. При предприятии общественного питания 

необходимо предусматривать помещение стола заказов и продажи 

полуфабрикатов и кондитерских изделий.

При размещении общежития гостиничного типа для слушателей 

отдельно от учебного корпуса в здании общежити следует предус

матривать буфет по нормам общежитий - 6 мест на 100 чел.

6.51. Обеденный зал столовой рекомендуется предусматривать 

общим для слушателей и сотрудников, который будет использоваться, 

ими поочередно. В столовых вместимостью до 100 посадочных мест 

буфет мажет предусматриваться общим для слушателей и сотрудников 

я объединяться с обеденным залом, выделяясь в десертную зону с 

кафетернйной стойкой.Обеденные залы вместимостью 150 и б о ж е  

мест для создания спокойной обстановки рекомендуется расчленять 

на "отсеки" экранами, декоративными растениями, озеленением.



Кроме этого, в обеденных залах следует выделить зону диетичес

кого питания, количество посадочных мест которой рекомендуется 

принимать не менее 155? И Х  общего числа.

6.52. Предприятия общественного питания при учебных заведе

ниях рекомендуется проектировать "полузакрытыми" и предусматри

вать их использование в вечернее время в качестве кафе для н а 

селения. При этом необходимо цредусматривать отдельный вход в 

столовую - кафе, а также дополнительные помещения в соответствии 

с нормами на проектирование кафе общего типа.

Помещения медицинского обслуживания

6.53. В учебных заведениях последипломного обучения следу

ет предусматривать при расчетном количестве слушателей до 1000 

слушателей - терапевтический кабинет с приемной - 14 vfi, своде 

-1000 слушателей - терапевтический кабинет 14 и Р ,  процедурный

- 18 i£.

6.54. При размещении жилого корпуса на отдельном участке в 

учебном корпусе следует предусмотреть дополнительно медицинскую 

комнату площадью 12-18 v?

Вспомогательные и подсобные помещения

6.55. Состав и площади вспомогательных помещенйй принимают

ся дифференцированно по основным элементам функциональной струк

туры учебного заведения с учетом цростран ственной организации

и интенсивности маршрутов слушателей и сотрудников, а также с 

учетом использования отдельных обслуживающих помещений жителя

ми города.

6.56. В составе вспомогательных помещений предусматрива

ются следующие вестибюльные группы помещений:

I. Вестибюльная группа главного входа, которая принимает

ся в соответствии с нормами на проектирование научно-исследова-
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тельских учреждений.

При этом в расчетные контингент (администрация и сотрудники 

научно-исследовательских лабораторий^вклхнается количество слуша

телей, проживающее в городе (7-I0J? их общего числа). При размеще

нии общежития на отдельном участке площадь этой группы должна 

рассчитываться на суммарный контингент слушателей и сотрудников.

П. Вестибцдьная группа общежития гостиничного типа, которая 

принимается в соответствии с нормами на проектирование гостиниц 

Для приема слушателей рекомендуется дополнительно предусматри

вать отдельный зал ожидания (или зону вестибюля) и комнату для 

собеседования. Зал ожидания предназначен для кратковременного 

пребывания слушателей до их оформления в общежитии и должен 

оборудоваться креолами или стульями и журнальными столиками.

6.57. Бели предприятия общественного питания (столовая, 

кафе или ресторан) и бытового обслуживания (парикмахерская) рас

считывается на обслуживание жителей города, рекомендуется пре

дусматривать дополнительные вестибюли с гардеробами и санитар

ными узлами, площади которых следует принимать в соответствии

с нормами на соответствуйте предприятия открытой сети.

6.58. В  комплексе помещений учебного заведения последип

ломного обучения предусматриваются помещения бытового обслужи

вания слушателей. В  составе помещений бытового обслуживания, 

которые олжны размещаться при общежитии гостиничного типа, 

рекомендуется предусматривать парикмахерскую и  приешый пункт 

бытового обслуживания.

6.59. Парикмахерскую следует располагать вблизи вести

бюля или так, чтобы она имела с н ш  удобную связь. Количество 

рабочих мест в парикмахерской и  соответствующая им площадь 

определяются для каждого общежития индивидуально с учетом близ

ко расположенных городских парикмахерских.
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При проектировании парикмахерской следует руководствоваться 

исходными данными и  габаритными схемами в соответствии с выпусом 

нормалей планировочных элементов "Помещение жилой части гости

ниц".
в.60. Приемный пункт бытового обслуживания - это предприя

тие .которое раосчитаво на прием заказов и выполнение на месте 

мелкого и  срочного ремонта. Приемный пункт рекомендуется пре

дусматривать в общежитиях вместимостью 200 мест и более. В  его 

состав должны входить:

мастерская мелкого ремонта одежды.

мастерская мелкого ремонта обуви,

приемный пункт химчистки и стирки личного белья слушателей, 

пункт проката предметов культурно-бытового назначения.

В  общежитиях гостиничного типа менее 200 мест может быть 

предусмотрено универсальное помещение для приема заказов.

Все эти помещен должны быть удобно расположены для поль

зования, а также хорошо связаны со служебным входов в жилой 

корпус.

Площадь приемного пункта должна приниматься в соответствии 

со СНяП 2.08.01-89 по разделу "Общежития".

Жилые помещения в общежитии гостиничного типа

6.61. Для кратковременного проживания слушателей (от двух 

недель до четырех месяцев) предусматриваются жилые помещения 

гостиничного типа. Вместимость общежития должна приниматься ис

ходя из необходимости обеспечения жильем всех иногородних слу- 

оателей, количество которых, при отсутствии конкретных данных, 

можно принять равным 90J? общего их числа.

6.62. В  общежитии гостиничного типа рекомендуется предус

матривать однокомнатные номера на одного ш ш  двух црожнващих.
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Соотношение одао-двушестшх номеров определяется заданием аа 
проектирование.

6.63. Жилую площадь номеров рекомендуется прижать для 
одноместных - 9, двухместных - 12 и£. Плашфовку номера следует 
предусматривать в составе трех основных зон: жижой жошаты, перед 
ней. санитарного узла. I s  oDvl ваоцадв вшере хиави и оовоаион

заншает 60-70%, передави -  12-13 , санузел - 13-22%.
6.64. Следует предусматривать функциональное зонирование 

хилой вошатн посредством оцределенного размощопшт мебели. В ком
нате необходжо выделять зону для она, работу» зону, зону днев
ного отдыха. В связи с тем, что в среднем 25% самостоятельных 
завеяй слушателя проводят непосредственно в жилой кошате, пред
почтение следует отдавать организации зоны дай работ (ряс. 125, 
126).

6.65. Для меблировки живой коаваты рекомендуется использо
вать специальную гостиничную мебель, соответствущую оовреманнш 
функциональна!, эксплуатационным в зотетнческш качеством.

В передней номера докуокаатся устанавливать небольной ку - 
ховный агрегат (мохно вухню-жаф), щредвазначенвый в основном 
дня подогрева вида.

Санузел номеров оборудуется ушваяьником, унитазом, дунем. 
Кинжальная плоцадь санузла додана быть - 2 ,4-2,7

6 . 66 . Жиме вошатн следует группировать, предусматривая 
на каждую грущу жнват помощопно для занятий в кошату отдыха 
(холл), цредаааначзввую для цросмотра телепередач,чтения газет 
в журналов н тп. Исходя яз октальной вмесгшости вошатн для 
завятнй "населенность" группы жилых комнат рекомендуется пржв- 
мать в интервале от 50 до 100 чел., количество номеров в груп
пе - в зависимости от их вместимости.

6.67. Проектирование хилой части общежития гостиничного
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Fas. 125. Ждан ячевка Московского кволнтта оовшаввв 
квали^икацд руководящее ребо таков к ошцк&хготов хп а чмсасоД 
цромаиенвост»
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тала следует вести в соответствш о Пособием го проектированию 
гостиниц и нормалями планировочных элементов "Помещение жигой 
части гостиниц".

Следует го возможности избегать размещения общежития гости
ничного типа на отдельном участке,что приводит к увеличению пю~ 
щадн и повтору состава обслуживающих помещений, а также отрица
тельно сказывается на организации обучения специалистов.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

KOMIMKKifl ЗДАНИЙ ВУЗА - взашосвязанвыз здания и сооружения 

(учебные, хилые, спортивные, хозяйственные) высшего учебного за- 

ведення, разманенные на единой территории.

УЧИНИ wunriin» ВУЗА -  взаимосвязанная группа зданий н со
оружений учебно-цроязводственного назначения вуза на единой тер
ритории (бв8 Х И Л О Й  З О Н Ы ) .

У Ч Ш Ю Ч М У Ч Ш Я  КОШПЕКС ВУЗА - взашюсвяэанное размеценвз 

учебных и научных учреждений или подразделений в составе вуза.

УЧВШ)-НАУЧШ)-11Р(ЯВВ0|ДС!ТВВВНЙ КОМПШОС ВУЗА -взаиюсвязан- 

ная группа учебных зданий, научных учреждений и производственных 

предприятий, представлящнх единое целое, в составе вуза.

УЧЕБНАЯ ЗОНА ВУЗА - территория для разнесения группы зданий 

и сооружений учебно-цроиаводственного назначения, выделяемая в 

самостоятельный участок.

КИДАЯ ЗОВА ВУЗА - территории для разнесения группы зданий 

и сооружений живого назначения (студенты, преподаватели,служащее) 

в составе вуза, выделяемая в самостоятельный участии

ВУЗОВСКИЙ КИПОЙ КВДШЕЯС - взамюсвязанная группа адястЯ я 
сооружений жилого назначения высшего учебного заведения, вклетен- 

яых в состав вуза или судествулцвя самостоятельно (студенты,пре

подаватели, служасне).

СТУДОВОДОК - взашосвязанная группа зданий и сооружений жв- 

лого и культурно-бытового назначения для студентов одного или 

яесколькшх высших учебных заведений на единой территории, нахо- 

дяцейоя вне учебной зовы вуза.

ВУЗГОРОДОК - общее градостроительно-территориальное незва

ные одного или нескольких вузов на единой территории.
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КОМПЛЕКС ВУЗОВ - совместное размещение нескольких вузов на 

общей территории, создающей учебную зону города.Возможна коопе

рация отдельных функциональных зон.

УЧЕЕНО-НАУЧНЫЯ КОМПЛЕКС - кооперация отраслевого или акаде

мического Н Ш  на базе высшего учебного заведения.

НАУЧНО-УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС - включение высшего учебного заведе

ния или комплекса учебных заведений в состав научного городка, 

академгородка.

УЧЕЕШ-ЛЕЧЕЕШЙ КОМПЛЕКС - кооперация медицинского вуза с 

лечебным учреждением на базе функционального единства.

УЧЕЕНО-ПЕДАГОПИЕСКИЙ КОАПЛБКС - кооперация педагогического 

вуза с местом педагогической практики - базовши школами, ПТУ и 

детсадом.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС - отдельно стоящее здание или здание, соеди

ненное переходом, предназначенное для учебных целей (например, 

аудиторный корпус, корпус мастерских, спортивный корпус, библио

течный корпус; корпус кафедры и т.д.).

ФАКУЛЬТЕТСКИЙ КОРПУС - отдельно стоящее здание, предназна- 

ченное для размещения одного или нескольких факультетов (кроме 

общетехнического факультета).

Ш В Н Ы Й  УЧЕБНЫЙ КОРПУС - главное здание учебного назначения, 

предназначенного для размещения либо всех основных подразделений 

вуза, либо общеинститутских кафедр и администрации.

БЛОК - часть учебного корпуса соответствующего назначения 

(аудиторный блок, блок кафедр, спортивный блок, библиотечный блок 

и т.д.).

ЕЛСК-СЕКЦИЯ - стандартно повторящаяся по своей планировоч

ной структуре часть учебного корпуса вуза.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРПУСА И  БЛОКИ (БЛОКИ-СЕКЦИИ) - корпуса, блоки 

или блоки-секции, обеспечивающие возможность изменения назначения-
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лабораторий, их габаритов и оборудования бее шшмпшшг кожотрув-
тргж 9ДВВЯЁ*

РАСЧЕТНЫЙ ЮОИГШГИГ -  иотодннй ош авамль числа етуданов 

дхя расчата учабао натаряппшй баш  учабиога ваша— .

горела (архят. В.ДадлО

авяиа»>■оитеишгд

ммпмЦпа

К.*м

о

и
гея

3SS*.
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Цря орвонтаци окон на нобжагоцршинуц в шумовом отноиеннн 
сторону необхадомо цр— ипть вовонахьшв нуиомнпнне ожоннда

О—н—> уровне ц м  aoHoipyKQt овна нриводнтоа в табж. 2.
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Состав в ■Рофаоов*
Щ щ щ Ж Ш  4

п«п^дж дцмвщрпиВ факдотета оОцаотвавшк 
(в оадшотвдтах)
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Прыожшшэ 5
Вместимость яящиныт сооружена! храянвиаво! оборот 

Пмоптиають опт тянт сооружений хреадяневе! оборот жомплав- 
са ад ат ! вузов отдует праншать оо расчету чаоденноотк студен- 
тов, цреподавателвй, научных оотруднннов н аонцантов. учебно- 
вояомогательиы! к адмвнвотратао-хоавйотвенин! пароонаж, одво- 
врошнво д” я у ^шг|>1  в вдвтях.

Допускается о учетом дпяныт местного штаба гражданской обо
р о т  пфадусттрявать доподнжтедьвув таоттооть для обеоаечаняя 
вбднвн цраяяващзго н рабоманаго наоааааяя.

вадинх н цокольных отавах воиинигоа адвный вузов, рехоиендуетоя 
прантать нв груш пшамажий вромопного дребивання (до I ч) н 
средней цродолжжтедьностя цробнвант (от 1,5 до 3 ч), отудантов, 
преподавателе!, оотруднннов н пероовада в соответствии о прп. 2 
СНЯЛ 2.08.02-89, в том чноде:

лаборатории н аудитории (на 90 moot н менее) с пяоонш по
дом два научения спецпредметов (гравдавокая оборона, военная под
готовка, техника безопасности к т.д.);

спедаабораторвк с убираема! оборудованием; 
нингохранявта, архивохранилища, « р о е ; 
спортивные ваш дхя тренировочное занята! (агента, борьба, 

бокс, фехтование, ритмика, линаотива, таите ж т .д .); 
отролковне тщм, ндаватедьте баеоейт; 
помоариия студ енческого клуба, в «см чвоаа ааш тмпптшп 

стъ» до 300 мест о ш оевт полом бав зеградн, дискотеки;
фоЯв - yffl;
оббдмшвв задн, буфеты;
гардероб с вестмбшвм, туааеты, дувзвые, дуратедьннз; 
радпоуаш, жявофотодабореяоряи оо оммочво!, дросиогроат
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залом;

отдал размножения документацвж;

телестудии;

ремонтные мастерски»;

олужбн ремонта здания;

складские номвщенжя, кладовые, инвентарные, хреввяща;

отоянкв д м  автомобжюД, гаревы.

Для укрытая огудавтов ж  переоваяа за пределами радауоов обо

ра рекомендуется предусматривать заглубленные поиощония двовного 

назначения под д а е щ ж в о я  на участке здяякямм к оооружаншшж лабо 

предусматривать дополнительную вместиюсть в близлежащих спецсоо- 

ружениях (транспортные тонналн, метро, подвальные помещения го- 

родсклх объектов культурно-бытового обслужвванхя).

Пря невозможности предусмотреть группы ишащанв! под вновь 

етрояцвмиея зданиями, а  также в уодовжпс рвов донн ля в реконструк- 

Ф В  сдожпщвхоя вувовскнх ксмпяакоов, где ревев не доадуоматрвва* 

лхсь группы П1втщп 11ви о д в о Я в ш  наанпчопвеи, ракоаецдувтоя уст- 

ровотво отдельно стоящих заглубленных вяв подюеешт сооружена 

двоДвого назначения.

Для укрупненных расчетов обще! двпщвдн в ааввсшостя от вме- 

стжостн я  оостава вввенервого оборудовали, щ ш  двуь ф у сных на- 

рек, рекомендуется п р и ж а т ь  пхоцадь; дня у б е ж щ  -  от 0,74 до 

1,12 ** на I укрываем ого; д м  противорадиационных укрытий - от 

0,55 до 0,65 В* на I укрываемого.
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