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В пояснительной записке представлен анализ традиционного 

башкирского зодчества, сделана попытка создать проект по правилам 

современной архитектуры. В последующих разделах рассматривается 

идея планировочного решения по благоустройству территории, по 

архитектурно-планировочному решению главного здания комплекса, и 

его функциональное зонирование. Также рассмотрены конструктивная 

часть, инженерно-техническое оборудование, экономика и организация 

строительства, рассчитаны акустика и реверберация зрительного зала. 

 

В ходе работы над башкирским этнографическим комплексом было 

выбрано гармоничный облик здания, наиболее отражающий традиции 

и обычаи  уральских северо-восточных башкир. Предложены 

строительные материалы с учетом архитектурных, пожарных,  

экологических требований и нормативных документов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном постиндустриальном мире общества возникла проблема 

стирания границ между народами и государствами, а за ними в свою очередь 

культур и традиций. В Российской Федерации Правительством 

разрабатываются Стратегии развития пространства, направленные на 

развитие разных сфер государства, в том числе с учетом этнического 

направления [36]. Самобытные элементы этнической культуры, которые 

забываются в мире глобализации побуждают малые народы к поиску своей 

идентичности. В Российской Федерации появляется новое направление 

туризма – этнотуризм, позволяющее любому желающему в реальном 

времени познакомиться с бытом и культурой предков коренных народов 

Российского государства, которых свыше 210. 

Множество этнических деревень по Российской Федерации посвящены 

тем народам, которые являются коренными в данном регионе [15]. 

На Южном Урале компактно проживают 40 национальностей. Башкиры 

являются автохтонным народом Южного Урала с богатой историей, знанием 

своей родословной и культурой.  

Целью данной научно-исследовательской работы является сохранение 

башкирской культуры и возрождение ее в архитектурном аспекте. С 

помощью современных материалов автором работы сделана попытка 

отразить в комплексе быт, традиции и культуру башкир. Ведь знание своих 

традиции и культуры помогает осознать человеку смысл его жизни, учит 

уважать другие народы и защищать свою малую Родину. 

Задачами данной научно-исследовательской работы являются: 

• Поиск элементов изобразительного фольклора (орнамента, 

вышивки), священных знаков и форм, которые использовались в 

башкирской культуре (украшение одежды, обуви, утвари и т.д.); 

• Попытка создания башкирского архитектурного стиля, основой 

которого является башкирское сельское зодчество; 

 

Объект работы: Башкирский этнографический комплекс 

Результат  работы : Научно-исследовательская работа «Башкирский 

этнографический комплекс» 
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1.ПРЕДПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 
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1.1 Анализ  отечественных и зарубежных аналогов 

Работа над проектом комплекса началась с изучения отечественного и 

зарубежного опыта этнографических комплексов.  

1)Этнографический комплекс «Атамань». 

Данный комплекс расположен в 100 км от Анапы. В данном комплексе 

представлена кубанская казачья культура, которая ежегодно привлекает 

сотни тысяч туристов. Большая часть экспозиций посвящена быту 

казаков.«Атамань» занимает 60 га, здания построены по современным 

строительным стандартам, но стилизованы под казачьи хаты начала XXв. В 

комплексе турист может научиться разным видам ремесел 

казаков.(Приложение А) 

 

2)Архитектурно-этнографический комплекс «Этыр» 

Комплекс «Этыр» находится в  8 км от города Габрово  в Болгарии. В нем 

представлены 25 древних профессий древних болгар, представленные в 46 

постройках комплекса. Комплекс представляет собой город с одной 

улицей.(Приложение А) 

 

3)Этнографический комплекс «Вольница» 

«Вольница»  построена в Краснодарском крае недалеко от города Сочи. 

Коплекс особое внимание уделяет животному миру Краснодарского края. 

Коплекс также показывает культуру казаков, но больше приближен к 

активному экологическому отдыху.(Приложение А) 

 

1.2 Анализ башкирской культуры и архитектуры 

Башкиры жили натуральным хозяйством. Они занимались скотоводством, 

птицеводством, пчеловодством(бортничество), охотой, рыболовством и 

собирательством. Все эти виды ремесел отразились в их национальной 

одежде и образе жизни[1]. 
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Дом в плане имел четырехугольную форму и строился из сруба. Окна 

комната обязательно выделялась для приема гостей. Окна украшались 

наличниками с национальным орнаментом [9].  

Издревле башкиры селились возле водоемов для содержания 

многочисленного скот и птиц. Деревня состояла из одной узкой улицы. 

Архитектор-исследователь Калимуллин Б.Г в своей книге о башкирском 

народном зодчестве пишет, что  башкир на протяжении веков круг или 

близкие к нему формы были излюбленными в плане жилищ  и других 

архитектурных объектов [10]. 

У обычного башкира было десяток голов домашнего скота. 

Заготовленных кормов за лето хватало только на зиму, поэтому с ранней 

весны до осени трудоспособные мужчины с женами собирались на «йяйляу» 

- летнюю стоянку [12]. На «йяйляу» собирали «тирмя» - переносное жилище, 

сборно-разборную конструкцию из деревянных реек, покрытое войлоком или 

кожей. «Тирмя» обычно собиралась в круглую форму с куполообразным 

верхом, а вершине которой оставалось отверстие [11].(Приложение Б) 
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2. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1 Архитектурно-планировочное решение 

Форма башкирского этнографического комплекса запроектирована в 

виде синтеза древних знаков принадлежности башкир-скотоводов – 

«тамги». В Зауралье живут башкирские рода Табын и Айле. Их родовыми 

знаками являются полумесяц –«ярымай» и половник- «сумес» [14].  Здание 

комплекса симметрично. Крылья от концов полумесяца направлены на 

главную дорогу и образуют внутренний полукруглый двор.  Центром 

здания является зрелищная зона, которая запроектирована в виде 

цилиндра. Его венчает металлический купол в форме временного жилища 

башкир – «тирмя».  

Комплекс поделен на три зоны: 

-зрелищная зона 

-просветительская зона  

-секционная зона 

 

Высота этажей варьируется от 3 м (технические этажи) до 6,4м 

(общественные этажи). 
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2.2 Градостроительные особенности 

 

Башкирский этнографический комплекс  расположен в лесной части 

деревни Алишево (рис.2.1) в  Сосновском районе Челябинской области.  

Возле данной деревни протекает река Миасс. Деревня окружена 

лесными массивами и полями, что благоприятно для создания 

естественной первозданной среды, в которой проживали башкиры-

кочевники. 

 Координаты комплекса: 55°07′ с. ш. 60°52′ в. д.  

Площадь: 2,7 га 

 

 

Рис . 2.1 Карта со спутника деревни Алишево 
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Рис.2.2 Градостроительная ситуация 

1-деревня Алишево 

2.река Миасс 

3-Башкирский этнографический комплекс 

 

Комплекс на виде генплана также представляет собой этнический 

народный знак – «кускар», который отражен в расположении 

транспортный и пешеходных путей. В переводе с башкирского «курсар» - 

волк. Проектируемый комплекс рассчитан на 1000 человек и имеет 

развитую внутреннюю  инфраструктуру.  
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Генплан имеет следующие функциональные зоны: 

 

Рис 2.3 Генеральный план комплекса 

 

Экспликация к генеральному плану: 

1-главный центр башкирской культуры 

2- улица мастеров 

3-зона домов-гостиниц 

4- зона массово-зрелищных мероприятий 
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2.3 Благоустройство и озеленение территории 

Для комплекса  запроектировано  использование следующих элементов 

благоустройства: мощение, освещение, озеленение, , , малые архитектурные 

формы.  

В проекте запроектированы мощенные дорожки из индийского 

песчаника. Освещение представляет собой светодиоидные светильники для 

парков, озеленение на данном участке естественное. Во все комплексе 

планируется высадка цветников и кустарников многолетних растений. Возле 

главного здания запроектированы небольшие фонтаны. 

 

 

2.4 Схема организации движения транспорта и пешеходов 

Транспортную схему диктует форма в виде национального орнамента. 

Запроектированы пожарные въезд и выезд в этнический комплекс. Возле 

главного комплекса запроектированы автопарковки для посетителей и 

персонала здания, а также вывоз бытовых отходов. 

Пешеходные пути проложены вдоль улицы мастеров, гостиниц и на 

подходе к главному зданию. Ширина тротуаров – 2 –4 м, а проезжей части 

6м. 

 

Рис. 2.4 Транспортная схема комплекса 
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Экспликация к транспортной схеме комплекса: 

            Тротуар 

             Озеленение 

              Проезжая часть  

 

2.6. Основные технико- экономические показатели 

 

1. Площадь участка: 2,7га  

2. Проектное количество посетителей: 1000 чел.  

3. Высота зданий: 20,530 м  

4. Полезная площадь зданий (Σ): 4454,96м2  

5. Расчетная площадь зданий (Σ): 4999,04м2  

6. Строительный объем зданий: 22556,172 м3  

7. Отношение расчетной площади зданий к общей площади зданий (k1):0,9 

8. Отношение строительного объема зданий к расчетной площади зданий 

(k2): 4,5 

9. Отношение площади наружного ограждения зданий к общей площади 

зданий (k3):0,1 

10. Гардероб: рассчитан на 600 человек единовременно, 0,1м2  

 

на человека, следовательно 60м2  

 

11. Автопарковка для посетителей:100м-м  

12. Автопарковка для персонала: 50м-м  

13. Процент мощения:15 %  

14. Процент озеленения: 45%  

15. Процент асфальтового покрытия:20 %  

 

16. Площадь застройки:0,68 га  

17. Плотность застройки: 25,4%  
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Башкирский этнографический комплекс 

 

 

Экспликация помещений этажа на отметке +0,000 

№ Название помещения м2 

1.Зрелищная зона: 1537,05 

1 Зрительный зал 578,73 

2 Сцена 311,48 

3 Фойе 175,34 

4 Гардероб 23,07 

5 Регуляторная 14,99 

6 Щитовая 16,05 

7 Склад декораций 29,89 

8 Артистическая 23,45 

9 Артистическая 25,05 

10 Санитарный узел (мужской) 16,75 

10 Санитарный узел (женский) 22,39 

11 Коридоры 129,76 

12 Эвакуационный выходы (4 шт.) 48,92 

13 Кулуары 121,18 

2. Просветительская зона 808,33 

14 Экспозиционный зал 134,74 

15 Выставочный зал 131,24 

16 Конференц-зал 138,40 

17 Комната общественных организаций 67,78 

18 Комната союза башкирской молодежи 50,83 

19 Галереи 266,03 

20 Тамбур 19,31 

3.Секционнная зона 502,42 

20 Тамбур 8,66 

21 Вестибюль 34,71 

22 Санитарный узел 4,40 

23 Эвакуационный выход 5,75 

24 Гардероб 9 

25 Холл 12,26 

26 Холл 11,27 

27 Раздевалка для девочек 6,9 

28 Холл 23,97 

29 Танцевальный зал 119,91 

30 Раздевалка для мальчиков 13,09 

31 Тренерская 26,75 

32 Книгохранилище 22,53 

33 Лекторий 58,91 
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34 Склад 23,16 

35 Читательский зал 59,96 

36 Абонемент 61,19 

Всего 2847,8 
 

Экспликация помещений этажа на отметке +4,000 

№ Название помещения м2 

1.Зрелищная зона: 1642,91 

1 Эвакуационный выход 48 

2 Электрощитовая 15 

3 Комната художника 29,89 

4 Комната декораций 23,45 

5 Склад костюмов 25,05 

6 Комната директора клуба 22,39 

7 Санитарный узел 16,75 

8 Техническое помещение 16,05 

9 Коридор 129,29 

10 Сцена 311,48 

11 Второй свет зрительного зала 578,73 

12 Коридор 264,64 

13 Балкон 45,10 

14 Кинопроекционная 71,44 

15 Балкон 45,65 

2 Секционная зона: 509,13 

16 Эвакуационный выход 5,75 

17 Коридор 34,71 

18 Санитарный узел 4,4 

19 Женская раздевалка 12.26 

20 Душевая женская 11,26 

21 Душевая мужская 6,9 

22 Мужская раздевалка 13,09 

23 Тренерская 26,75 

24 Спортзал 119,91 

25 Эвакуационный выход 5,75 

26 Коридор 34,71 

27 Санитарный узел 4,4 

28 Комната музыкального искусства 33,65 

29 Класс скульптуры 34,55 

30 Класс рисования 61,19 

31 Класс театрального мастерства 99,85 

Всего 2152,04 
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3.КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1 Зрелищная зона 

Конструкция комплекса представляет собой каркасно-панельную 

конструктивную схему.  

 

3.1.1.Несущие конструктивные элементы 

Зрительный зал  комплекса запроектирован с учетом требований СП 

309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила 

проектирования»[27]. Конструкции зала запроектированы из монолитного 

каркаса с кирпичным заполнением. 

 Фундамент (Рис.1) запроектирован в соответствии с ГОСТ 24476-80 

«Фундаменты сборные под колонны каркаса межвидового применения для 

многоэтажных зданий. Технические условия ( с Изменением № 1)» стаканного 

типа (Рис.1) [4]. Фундаменты для защиты от грунтовых вод гидроизолируют 

битумом с накладкой рубероида, швы герметизируют жидкой смолой.  

Для несущих стен запроектирован армированный ленточный фундамент 

размерами 300*800 с углублением в виде армированных свай. Согласно СП 

50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий 

и сооружений» сваи располагаются на глубине – 2000 мм от низа фундамента 

[28].  

Колонны одноконсольные запроектированы в соответствии со СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» [21]. Колонны 

монолитные из бетона  марки  М300, сечением 400*400  и шагом 6м для всего 

здания. А в зрительном зале они имеют сечение 600*600 и располагаются по 

диаметру круга распорного кольца, который несет купольную металлическую 

конструкцию. 

Ригели запроектированы согласно со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и 

ограждающие конструкции» и ГОСТ 18980-2015 «Ригели железобетонные для 

многоэтажных зданий. Технические условия» [5]. Они изготовлены из 

монолитного бетона класса В50 с арматурой с периодическим профилем. 

Ригели (рис.2) устанавливаются на колонны в продольном направлении. Затем 

устанавливается опалубка, стальная арматура в виде сетки  диаметром 10 мм. 

На опалубку заливается бетон марки М350. Все фиксируется, уплотняется и 

остается  высыхать на 30 дней, набирать прочность. 
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. 

Перекрытия (Рис.3) запроектированы в соответствии с СП 52-103-2007 

«Железобетонные монолитные конструкции зданий» (Рис. 2) [29]. Фойе и зона 

обслуживания сцены имеют монолитное перекрытие из бетона марки М 300, 

толщиной  220 мм. Они армируются сварными сетками и спроектированы 

однослойными. Перекрытия опираются на ригели.  Перекрытия в подвале 

запроектированы утепленными(рис.3). Утеплитель – минеральная вата. Также 

она подойдет и для  звукоизоляции согласно СП 23-103-2003 «Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий» 

[30] .  

Стены  запроектированы в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012 

«Каменные и армокаменные конструкции» из  керамического пустотелого и 

лицевого пустотелого  кирпича [31]. Стена имеет основную и лицевую кладку. 

Между кладками запроектирован зазор для пароизоляции и утеплитель из 

минеральной ваты, а также для защиты от шума и обеспечения акустики в 

стене запроектирован фольгированный утеплитель. Толщина наружной стены 

здания – 610мм. 

Фермы  запроектированы в соответствии с требованиями СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции» [32]. Конструкция из ферм в количестве 12 шт 

напоминает полусферу, фермы крепятся от середины сферы к внешнему кругу 

распорного кольца (рис.4). В середине их соединяет фонарное кольцо из 

металла. Также для перекрытия большого пролета сцены устанавливаются 

фермы в количестве 5 шт. 

 Все фермы в данной зоне изготавливаются на заводе металлоконструкций 

из профильной трубы: кровельные – для купола. Связевые – для перекрытия 

сцены. Фермы опираются на монолитные колонны. 

Распорное кольцо  принимает нагрузку от купола зрительного зала. Оно 

запроектировано монолитным, толщиной 900 мм. При заливке кольца 

закладывается арматура. При соединении с несущими монолитными 

колоннами  кольцо во внешнем и внутреннем кругах защищается упругой 

накладкой, чтобы кольцо не выскользнуло от распора ферм с колонн(рис.5). 

Затем  крепятся анкера. Также согласно ГОСТ 3333-80 Смазка графитная. 

Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3) для уменьшения трения между 

распорным кольцом и колонной необходимо применить графитовую смазку 

[6]. 
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При соединении с металлическими фермами распорного кольца на него 

приклеивается закладная деталь в виде стальной пластины с приваренными к 

ней анкерными стержнями.  

3.1.2. Ограждающие конструктивные элементы 

Окна стрельчатые  запроектированы в количестве 27 шт из алюминия с 

одинарным остеклением в соответствии с СП 128.13330.2012 «Алюминиевые 

конструкции» и ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции оконные и балконные.»[ 

33,7]  Размеры окон 1230мм*4920мм. Цвет алюминиевой конструкции с рамой 

– красный. 

Двери запроектированы наружными и внутренними. Согласно СНиП 21-01-

97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»   наружные входные двери  

запроектированы с выходом наружу размерами 1200* 2100мм [22].  

Внутренние двери запроектированы согласно ГОСТ 6629-88 «Двери 

деревянные внутренние для жилых и общественных зданий [8]. Типы и 

конструкция» с остекленными полотнами размерами 2071*1498мм. 

Перегородки самонесущие запроектированы из монолитного бетона марки 

М300. В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции» они имеют толщину 200мм, однослойные [34].  

Купол (Рис.6) запроектирован в соответствии с требованиями СНиП 31-

06-2009 «Общественные здания и сооружения» [23]. Купол ребристого типа, 

состоит из 12 ферм, соединенных между собой фонарным кольцом, а по 

противоположной стороне ферм с монолитным распорным кольцом.  Каркас 

из ферм перекрывается панелями из стеклопластика, затем на нее 

накладывается металлочерепица (рис.6). Для гидроизоляции   необходимо 

применить пергамин или рубероид,  которые необходимо наклеить с помощью 

связующих средств. 

3.2 Просветительская зона 

Просветительская зона представляет собой симметричную форму в виде 

полумесяца. 

3.2.1.Несущие конструктивные элементы 

Фундамент запроектирован в соответствии с ГОСТ 24476-80 

«Фундаменты сборные под колонны каркаса межвидового применения для 

многоэтажных зданий. Технические условия ( с Изменением № 1)» стаканного 

типа [4]. Фундаменты для защиты от грунтовых вод гидроизолируют битумом 

с накладкой рубероида, швы герметизируют жидкой смолой.  
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Для металлических колонн на главном фасаде запроектирован 

монолитный фундамент под стальную колонну в соответствии с ГОСТ 24476-

80 «Фундаменты сборные под колонны каркаса межвидового применения для 

многоэтажных зданий. Технические условия ( с Изменением № 1)» [4].  На 

песчаную подушку заливается в опалубку бетон марки М250 со вставкой 

арматурного каркаса размерами 400*600мм. Колонна прикрепляется к 

фундаменту с помощью анкерных болтов. 

Перекрытия запроектированы в соответствии с СП 52-103-2007 

«Железобетонные монолитные конструкции зданий» [29]. Перекрытия 

полукруглой формы монолитные из бетона марки М300. 

Стены  запроектированы в соответствии с требованиями СП 15.13330.2012 

«Каменные и армокаменные конструкции» из  керамического пустотелого и 

лицевого пустотелого  кирпича [31]. Стена имеет основную и лицевую кладку. 

Между кладками запроектирован зазор для пароизоляции и утеплитель из 

минеральной ваты, а также для защиты от шума и обеспечения акустики в 

стене запроектирован фольгированный утеплитель. Толщина наружной стены 

здания – 610мм. 

Колонны одноконсольные запроектированы в соответствии со СНиП 

3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» [21]. Колонны 

монолитные из бетона  марки  М300, сечением 400*400  и шагом 6м для всего 

здания. На главном фасаде запроектированы металлические двутавровые  

колонны (рис.7) сечением 400*600мм. В соответствии с СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции. Актуализированная редакция»  на колонны 

приваривается каркас для оконных систем,  cнизу каркас закрывается блоками, 

а для  гидроизоляции оконные системы проклеивают монтажной пеной [32]. 

Для защиты колонн от коррозии ее закрывают кирпичной кладкой в цвет 

основного фасада здания. 

3.2.2. Ограждающие конструктивные элементы 

Окна в просветительской зоне также стрельчатые  запроектированы в 

количестве 26 шт из алюминия с одинарным остеклением в соответствии с СП 

128.13330.2012 Алюминиевые конструкции» и ГОСТ Р 56926-2016 

Конструкции оконные и балконные [33,7].  Размеры окон 1230мм*4920мм. 

Цвет алюминиевой конструкции с рамой – красный. На главном фасаде 

запроектированы оконные витражные системы из металлического каркаса. 

Который приваривается к двутавровым колоннам.  В соответствии со СП 

128.13330.2012 «Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция» 

запроектирован теплый профиль, т.к. для защиты от холода в систему 
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вставляется термоизолирующая прокладка из полиамида [33]. Система имеет 

два стеклопакета для обеспечения хорошей звукоизоляции. 

 

 Двери запроектированы наружными и внутренними. Согласно СНиП 21-

01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  наружные входные 

двери  запроектированы с выходом наружу размерами 1200* 2100мм [22].  

Внутренние двери запроектированы согласно ГОСТ 6629-88 «Двери 

деревянные внутренние для жилых и общественных зданий» [8]. Типы и 

конструкция» с остекленными полотнами размерами 2071*1498мм. 

 

Перегородки самонесущие запроектированы из монолитного бетона марки 

М300. В соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 

конструкции» они имеют толщину 200мм, однослойные [34].  

 

Покрытия просветительской зоны состоит из гидро-ветрозащитной 

пленки Изолайн D, армированной стяжки и кровельного рубероида. Рубероид  

в соответствии с СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция»  

укладывается в три слоя, а для обеспечения гидроизоляции швы закрываются 

битумной мастикой [35]. 

 

3.3Секционная зона 

3.3.1.Несущие конструктивные элементы 

Фундамент армированный ленточный запроектирован размерами 300* 

800 с углублением в виде армированных свай. Согласно СП 50-101-2004 

«Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 

сооружений» сваи располагаются на глубине – 2000 мм от низа фундамента 

[28].  

Перекрытия запроектированы в соответствии с СП 52-103-2007 

«Железобетонные монолитные конструкции зданий» [29]. Секционная зона  

имеет монолитное перекрытие из бетона марки М 300, толщиной  220 мм. Они 

армируются сварными сетками и спроектированы однослойными. Перекрытия 

опираются на ригели.  Перекрытия в подвале запроектированы утепленными. 

Утеплитель – минеральная вата. Также она подойдет и для  звукоизоляции 
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согласно СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 

конструкций жилых и общественных зданий» [30]. 

Стены запроектированы как и в предыдущих зонах. 

Колонны(описание в предыдущих зонах) 

3.3.2. Ограждающие конструктивные элементы 

Окна (зрелищная зона) 

Двери(зрелищная и просветительская зоны) 

Крыша секционной зоны частично остеклена для обеспечения 

естественного освещения здания в дневное время. Стеклопластик 

устанавливается в металлический каркас крыши. В основном конструктивном 

решении крыша состоит из треугольных ферм, которые опираются на колонны 

и несущие стены данной зоны. 
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4.ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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4.1Описание внутренних и наружных инженерных сетей. 

При проектировании внутреннего водоснабжения, канализации и 

учитывались нормативные документы, утвержденные Минстроем России. 

Раздел  водоснабжения спроектирован согласно СП 30.13330.2010 

Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Башкирский этнографический комплекс имеет 2 этажа, подвал. В нем 

запроектированы мужские и женские санитарные узлы, национальное 

кафе,где оборудована кухня. Все канализационные и водопроводные трубы 

с горячей и холодной водой собираются в дворовой части здания снаружи. 

Содержимое канализации при выходе из здания откачивается насосом 

вверх, так как здание запроектировано на сложном неровном рельефе, далее 

труба уносит все в выгребную яму. В дальнейшем будут приезжать 

специальные службы, которые будут спецмашиной выкачивать и увозить 

канализационные стоки. 

 Вода подается насосом из внутренних грунтовых вод: выкапывается яма 

глубиной 30 -50 м [17]. 

Теплоснабжение обеспечивается установкой теплового котла описанного в 

расчете ниже. 

 

-водоснабжение 

 -теплоснабжение 

- канализация 

4.2 Расчет системы водоснабжения 

1.1. Башкирский этнографический комплекс. 

а) Определим количество человек в комплексе. 
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По данным  сайта администрации Алишевского сельского поселения 

количество человек в башкирских деревнях: 

Алишево – 382 чел.; 

Туктубаево-800 чел; 

U=1182 человек  

б) Определим количество водоразборных приборов. 

• На этаж – 4 прибора,  1 для посетитетей, 1 для кафе, 1 спортблок, 1 

библиотека, 2 этаж : 1 спортблок, 1 библиотека. 6 приборов с подачей 

холодной воды [19]. 

• На этаж – 12 приборов, 6 на второй этаж. 

18 приборов с подачей холодной и горячей воды. 

Общее количество водоразборных приборов: N=24 

в) В соответствии с табл.3 [2]  

• расход воды на одного человека в час  

qnr∙u
tot = 15,6 л ч⁄  

• секундный расход 

q0
tot = 0,3 л с⁄  

• вероятность включения приборов: 

P =
qnr∙u

tot ∙ U

3600 ∙ N ∙ q0
tot                         P =

15,6 ∙ 1182

3600 ∙ 0,3 ∙ 320
= 0,711 

NP = 24 ∙ 0,711 = 17,064 

• определим  по приложению 4 табл.2 [10] 

α = 1,306 

• вычислим общий секундный расход воды на вводе в жилой дом: 

qввод = 4 ∙ q0
tot ∙ α 

qввод = 4 ∙ 0,3 ∙ 1,306 = 1,56л/с 
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Этот же результат мы получаем по номограмме для определения 

секундных расходов воды q при q(0)=0,2 и 0,3 л/с и P<=0,15 

q, л\с d, мм 

 

2,7 л\с 

50 63 75 90 

V 1000i V 1000i V 1000i V 1000i 

2,05 122,4 1,29 40,8 0,91 17,8 0,63 7,49 

выбираем пластмассовые трубы Ø 80 мм 

При этом V= 0,32 м с⁄ 1000i = 3,77мм/м 

Тогда остальные трубы между вводом и самой высокой удаленной 

точкой примем Ø 15мм, 20мм, 35мм, 42мм, 60мм, 70мм. 

 

 Расчет системы канализационной сети. 

 

2.1 Башкирский этнографический комплекс. 

а) Определение вероятности включения водоразборных приборов в 

одной секции. 

U = 1182, N=6 

qtot = 
qnr∙u

tot ∙U

3600∙N∙q0
tot= 

15,6∙1182

3600∙0,3∙6
= 2,84 

б) Определение произведения NP и коэффициента . 

NP= 6 ∙ 0,711 = 4,266,  = 1,306 

qtot = 4 ∙ q0
tot ∙ α = 4 ∙ 0,3 ∙ 1,306 = 1,5672л/с 

Так как данный расход воды менее 8 л/с расход воды сточных вод 

определяется как: 
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qS= qtot + q0
S , q0

S  = 0,15+0,3+0,3+0,8=1,6 л/с, qS= 2,84 +1,6 = 4,44л/с 

qввод<8 л\с 

в) По справочнику Я. А. Карелина «Таблицы для гидравлического 

расчета канализационных сетей» находим ближайшее значение : 

Расход q, 

л\с 

Скорость V, 

м\с 

Наполнение 

в долях d 

Наименьший 

уклон 1000i 

Наименьший диаметр труб,мм 

Из ПНД типа Из ПХВ типа 

СЛ СЛ С 

2.7 1,02 0,3 13 - - 125 

 

Определение диаметра трубопровода наименьший диаметр труб на 

выпуск из дома 125 мм [37]. 

 

Расчет тепловой мощности системы отопления зданий 

 

Санитарные 
приборы 

Секундный расход воды, 
л/с 

Часовой расход воды, л/ч 

Свободныйнапор  

Hf, м 

Расход 
стоков 
от 
прибора 

q
s

0 , л/с 

Минимальные 
диаметры 
условного 
прохода, мм общий 

q
tot

0  

холодной

q
c

0  

горячей 

q
h

0  

общий 

q
tot

hr,0  

холодной 

q
c

hr,0  

горячей 

q
h

hr,0  подводки отвода 
 

          

1. Унитаз со 
смывным 

бочком 

0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

2.Раковина, 
мойка 

инвентарная 
со смесителем 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 

           

           

3. Ванна со 
смесителем (в 

том числе 
общим для 

ванн и 
умывальника) 

0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 
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1.2. Определение мощности системы теплоснабжения [38].  

Qc.o. = qуд. ∙ V(tвн − tн)α    [кВт]    [7] 

qуд. − тепловаяхарактеристиказданий,
Вт

м3 ∙ С°
 

V − объемзданияпонаружнымизмерениям, м3 

𝑡вн – расчетная температура воздуха внутри жилых и общественных 

зданий для холодного периода года по СНиП 23-101-2004: 

𝑡вн = 200С 

𝑡н – расчетная температура наружного воздуха (с обеспеченностью 

0,92), определяется по средней температуре наиболее холодного 

пятидневки по СНиП 23-01-99 [2]. 

𝑡н = −340С (г. Челябинск) 

α = 0,95 (г. Челябинск) − поправочный коэффициент 

Комплекс. 

V = 76386,88 м3 − на здание 

qуд. = 0,44 КВт 

Вид зданий Объем здания, тыс. м3 

3 5 10 15 20 

Жилые 

здания 

0.49 0.44 0.39 0.36 0.34 

Школы - 0.42\0.09 0.41\0.09 0.38\0.08 - 

Детские 

сады 

- 0.44\0.13 0.4\0.12 - - 

Универмаг - - 0.34\0.48 0.32\0.47 0.26\0.44 

 

Средняя температура -25 -30 -35 -40 

𝛼 0,18 1 0,95 0,86 

α = 0,95 
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Qc.o. = 0,44 ∙ 76386,88 (20° − (−34°)) ∙ 0,95 = 1724204,65Вт =1724,2 

КВт – на все здание [18]. 

Qc.o. = 50,8 ∗ 87 = 4421кВт = 4421000Вт − намикрорайон 

 

1.3. Определение типа котла 

Принимаем 6 котлов Vitomax 100 – LW мощностью 2000Вт  

Характеристика: 

• Рабочая температура до 115°С. 

• Рабочее давление 8 бар. 

• Двухходовой водогрейный котел для работы на жидком и 

газообразном топливе. 

• Номинальная тепловая мощность: 650-2000 кВт. 

• Температура подачи теплоносителя до 115°С. 

• Нормативный КПД – 95% 

 

  3.3. Определение диаметра трубопровода 

G =  
3,6 ∗ Qc.o.

c ∗ (t1 − t2)
 

c = 4,2 [
кДж

кг
∗ с0] − теплоемкостьводы 

t1 = 750 − температурагорячейводы 
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t2 = 40 − температурахолоднойводы 

G = (3,6*1724,2)\(4,2(75-4)) = 20,8 т/ч 

V=1 м/с 

По номограмме получаем D теплопровода 300 мм [39]. 
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5.ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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5.1 Организация строительства 

Строительство комплекса планируется в сельской местности согласно 

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) и СП 42.13330.2016 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* [25]. 

Строительство комплекса планируется  из экологических материалов.  Оно 

запланировано на весеннее-осенний период, так как зимой в сельской 

местности холоднее чем в городской. Электроснабжение обеспечивается 

автономной передвижной подстанцией, представленной в расчете. 

 5.2 Расчет производственных запасов и складов основных 

строительных материалов 

1) Расчет производственных запасов 

Рск = (Робщ × Тн × К1 × К2) / Тобщ , где 

Робщ – общее количество материалов, необходимых для выполнения 

работ на объекте; 

Тн – нора запасов материала:  
o бетон: Тн = 8 дней 

o кирпич: Тн = 8 дней 

o пиломатериалы: Тн = 12 дней 

К1 = 1,1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на 

строительную площадку; 

К2 = 1,2 – коэффициент неравномерного передвижения материалов со 

склада; 

Тобщ – общая продолжительность строительства 

Тобщ = количество месяцев × 25 рабочих дней 

Для 5-ти этажного (для всех материалов): Тобщ = 100 дней 

Для 9-ти этажного (бетон и кирпич): Тобщ = 138 дней 

Для 9-ти этажного (пиломатериалы): Тобщ = 125 дней 

 

 

 

 

 

Подсчет запасов материалов: 
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Для 5-ти этажного №1:  

Рск(бетон) = (327м3 × 8 дней × 1,1 × 1,2) / 100 дней = 34,5 м3 

Рск(кирпич) = (90 тыс.шт × 8 дней × 1,1 × 1,2) / 100 дней = 9,5 тыс.шт 

Рск(лес) = (217 м3 × 8 дней × 1,1 × 1,2) / 100 дней = 22,9 м3 

2) Расчет открытых складов 

Sскл = Рск × q , где 

q – норма складирования для материалов:  бетон: q = 3,5 м2/м3 

кирпич:q = 2,5 м2/м3 

пиломатериалы:q = 1,5 м2/м3 

5-ти этажное №1: 

Sскл(бетон) = 34,5 м3 ×3,5 м2/м3 = 120,75 м2 

Sскл(кирпич) = 9,5 т.шт ×2,5 м2/м3 = 23,75 м2 

Sскл(лес) = 22,9 м3 ×1,5 м2/м3 = 34,35 м2 

Sобщ = 178,85м2 

 Расчет численности работающих и потребности в бытовых 

помещениях 

1) Расчет численности работающих 

К = Тmax / 25 дней , где 

Тmax = 3615 чел-дн 

К = 3615 чел-дн / 25 дней ≈145 рабочих 

 

2) Расчет потребности в бытовых помещениях 

Принимаем вагончики размерами 2,5 м × 6м = 15 м2 

Наименование 

временного 

здания 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

вагончиков 

Прорабская 8 4 16 2 

Диспетчерская 4 7 14 2 

Гардеробная 145 0,9 40,5 9 

Душевые 145 0,54 23,4 9 

Сушилка 145 0,2 9 9 
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Столовая 151 0,8 40,8 3 

Туалет 151 0,1 5,1 3 
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 Расчет временного водоснабжения 

1) Определение потребности в воде [16]. 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож , где 

Qхоз – потребность в воде на хозяйственные нужды 

Qхоз = ((qб × nр × К) / t × 3600) + ((qд × nд) / t1 × 60) , где 

qб = 15 л/с – удельный расход воды на одного работающего; 

nр – количество работающих на предприятии (рабочие и ИТР); 

К = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды; 

t = 8 часов – продолжительность рабочей смены; 

qд = 30 л/с – удельный расход воды при приеме душа на одного 

человека; 

nд = 0,5 nр – количество людей, которые будут принимать душ 

t1 = 15 мин – время приема душа 

Qхоз = ((15 л/с×145 чел×2)/8 ч×3600) + ((30 л/с × 72,5 чел) / 15 мин × 60 = 

2,56л/с 

Qпож = 10 л/с – потребность в воде на пожарные нужды (СНиП 2.04.02 – 

84*) [20]. 

Qпр = 0,7 × (Qхоз + Qпож) 

Qпр = 0,7 × (2,56 л/с + 10 л/с) = 8,79 л/с 

Qтр = 8,79 л/с + 2,56 л/с + 10 л/с = 21,352 л/с 

 

2) Определение диаметра временного водопровода 

D = 2√ ((Qтр × 1000) / (3,14 × V)) , где 

V = 0,9 л/с – скорость движения воды по трубопроводу 

D= 2√21352/2,826 = 2 × 80,645 = 173,8 мм 

Принимаем стальную трубу диаметром 170 мм 
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Расчет временного электроснабжения 

Расчет временного электроснабжения производится путем сбора 

нагрузок по установленной мощности электроприемника. 

Рр = α × (∑(К1с × Рc/cosϕ) + ∑(К2с × Рт/cosϕ) + ∑К3с × Ров + ∑Рон) , где 

α = 1,1 коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети; 

К1с,К2с, К3с–коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей 

o К1с = 0,36 

o К2с = 0,5 

o К3с= 0,8 
 

Рc –мощность силовых потребителей. Принимается на 1 дом:  
o Башенный кран: Рс = 320 кВт; 

o Мелкие электромеханизмы: Рс = 50 кВт; 

o Компрессоры: Рс = 110 кВт; 

o Сварочный трансформатор: Рс = 50 кВт. 

Рc = 2*320 кВт + 50 кВт + 110 кВт + 50 кВт = 850 кВт 

Рт – мощность, потребляемая на технологические нужды. 

Рт = Р × cosϕ, где 

Р = 500 кВт – мощность, необходимая для прогрева бетона 

cosϕ= 0,65 – коэффициент мощности, зависящий от загрузки 

электроприемников 

Рт= 500 кВт × 0,65 = 325 кВт 

Ров= 60 кВт – мощность устройств внутреннего освещения 

Рон = 30 кВт – мощность устройств наружного освещения 

Следовательно, нагрузки по установленной мощности 

электроприемников равна: 

Рр =1,1 × (471 кВт + 162,5 кВт + 72 кВт) = 776,05 кВт 

Принимаем временную трансформаторную подстанцию СКТП – 750. 
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 Схема общеплощадочного стройгеплана на строительство 

этнографического комплекса  

Схема для расчетов: 

 

Для здания высотой 16м принимаем башенный кран КБ-403 

1) Определяем расстояние между осью крана относительно 

строящегося здания 

B = Rпов + Lбез , где 

Rпов – радиус поворотной платформы крана 

• Для КБ-403: Rпов = 4,5 м 

Lбез = 0,7 м – безопасно расстояние между краном и строящимся 

зданием. 

Для 16м: 

В = 4,5 м + 0,7 м = 5,2 м 

 

2) Определяем длину подкрановых путей 

Lпп ≥ Lкр + Hкр + 4 м , где 

Lкр=Lдома– расстояние между двумя крайними стоянками крана 

Hкр – база крана 

• КБ 403: Hкр = 6 м 
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Длина полурельсы: 6,25 м. 

При условии, что Lпп = 6,25 м × n>Lкр + Hкр + 4 м , где  

n –количествополурельс; 

Принимаем: 

16-ти этажное: 6.25 × n = 50м + 4,5 м + 4 м = 58,5 м 

n = 58,5м / 6,25м ≈ 10шт 

Lпп = 10шт × 6,25 м = 62,5 м 

 

3) Определяем опасную зону работы крана 

Rоп = Rmax + 0,5 × Lгр + Lбез , где 

Rmax– максимальный вылет стрелы крана; 

• КБ 403: Rmax = 30 м 

Lгр= 6 м – длина груза (например панель) 

Lбез– безопасное расстояние при падении груза 

Для зданий с высотой подъема груза от 20 м до 70 м (16-этажное здание) 

Lбез= 10 м 

Следовательно, принимаем опасную зону работы крана: 

Для 16-этажного: 

Rоп = 30 м + 0,5 × 6 м + 10 м = 43 м 
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4) Построение общеплощадочного стройгенплана на 

строительство комплекса жилых зданий 

 

Экспликация: 

W – постоянный электрический высоковольтный кабель 

W0 – временный высоковольтный электрический кабель 

Rоп – опасная зона работы крана 

Ввр – временное водоснабжение 

Lкр – расстояние между двумя стоянками крана 

Lпп – длина подкрановых путей 

 
– временный склад строительных материалов 

 
– временное наружное освещение 

 – граница опасной зоны работы крана 

 – КТП 

 – распределительный щит 

 – башенный кран 
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6.АРХИТЕКТУРНАЯ ФИЗИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 Расчет видимости в зале зрелищного блока комплекса 

Исходные условия: 

Исходные данные 

Вид зала Вмести

мость 

зала 

чел. 

Ширина 

сцены 

Высота 

сцены 

зала 

Глубина 

сцены 

Расчётный 

строительный 

портал 

Тип 

ширина высота 

Дом 

культуры 

600 60 18 12 8(13) 3,5(6,8) Комплекс 

 

Решение. 

Таблица 1.1. -  Исходные данные 

Исходные данные Обозначение  Величина Единицы измерения 

Вместимость зала N 600 чел 

Глубина сцены g 13 м 

Ширина сцены L1 60 м 

Высота зала H 10 м 

Длина места b 0.55 м 

Ширина места d 0,9 м 

Расстояние от 

расчётной точки на 

сцене до 1-го зрителя. 

 

x1 

 

3,5 

 

м 

 

Расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя  x1 определяется по формуле: 

x1= x0+x2                                                               (1.1)                                                 

где: x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

x0 - расстояние от актера до края сцены, м; 

x2 - расстояние от края сцены до глаз 1-го зрителя,  м, 

При условии, что вместимость зала по условию задания N ( ≤ / >)300 человек, принимаем                    

х2    =1,5м 

Расстояние от расчётной точки на сцене до глаз 1-го зрителя будет составляет: 

x1=2+1,5=3,5 м 
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Таблица 1.2. - Определение параметров зрительного зала 

Исходные данные Обозначение Величина Единицы 

измерения 

Ширина проходов у 

стен 

П 3,6 м 

Ширина ряда l2 56,4 м 

Общая площадь 

зрительных мест 

S 297 м2 

Общая длина 

зрительных мест 

l1 5,2 м 

Расстояние от 

расчетной точки на 

сцене до крайней 

точки последнего 

ряда. 

L 7,8 м 

 

2.1. Ширина прохода у стен определяется по формуле: 

П=
0,6 ∙𝑁

100
                                                                 (1.2.) 

где: П - Ширина проходов у стен, м; 

N - Вместимость зала, чел, 

Тогда,                                                П=(0,6*600)/100=3,6м  

Так как полученная ширина прохода составляет 3,6м, а минимально допустимое значение 

П ≥ 0,9 м, то принимаем 4 проход(а) 

2.2. Ширина  ряда определяется по формуле: 

l2 = L1 - П                                                              (1.3) 

где:l2 - ширина ряда, м; 

L1 - ширина сцены, м; 

П - ширина проходов у стен, м, 

Тогда,                               l2 =60-3,6=56,4м 

2.3. Площадь зрительных мест определяется по формуле: 

S=b∙d∙N                                                                    (1.4) 

где:S - площадь зрительных мест, м; 

b - длинна места, м; 

d - ширина места, м; 

N - вместимость зала, чел, 

Тогда,                                   S= 0,55*0,9*600=297 м2 
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2.4. Общая длина зрительских мест определяется по формуле: 

l1 = 
𝑆

𝑙2
                                                                    (1.5) 

где:l1 - Общая длинна зрительных мест, м; 

S - площадь зрительных мест, м2; 

l2 - ширина ряда, м, 

Тогда,                                                l1 = 297/56,4=5,2 м 

2.5. Расстояния от расчетной точки на сцене до крайней точки последнего ряда 

определяется по формуле: 

L= l1 + x1 - d                                                                  (1.6) 

где:L - Расстояние от расчетной точки на сцене до крайней точки последнего ряда, м; 

l1 - Общая длина зрительных мест, м; 

x1 - Расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,                                   L= 5,2+3,5-0,9=7,8м 

При условии, что если вместимость зала N <700, то L≤ 31м, N >700, то L≤ 43м, тогда 

расчетное значение L  удовлетворяет./ не удовлетворяет условию. 

 

Поправочный расчёт: 

2.6. Количество мест в ряду определяется по формуле:   

𝑙2
′  = 

𝑙2

𝑏
                                                              (1.7) 

где: 𝑙2
′  - количество мест в ряду; 

l2 - ширина ряда,м; 

b - длина места, м, 

Тогда,  𝑙2
′  = 

56,4

0,55
= 102,5                                                   количество мест в ряду составляет 103. 

2.7. Поправочная ширина ряда определяется по формуле: 

𝑙2
′′=𝑙2

′ ∙  𝑏                                                                       (1.8) 

где: 𝑙2
′′ - поправочная ширина ряда, м; 

𝑙2
′  - количество мест в ряду; 

b - длина места, м, 
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Тогда,                                       𝑙2
′′=103 ∗ 0,55 = 56,65м           

2.8. Количество рядов определяется по формуле: 

𝑙1
′ =

𝑆

𝑙2
′′                                                                            (1.9) 

где: 𝑙1
′  - количество рядов; 

S - площадь зрительных мест, м2; 

𝑙2
′′ - поправочная ширина ряда, м, 

Тогда,  𝑙1
′ =

297

56,65
= 5,2    количество рядов составляет 6 

2.9. Поправочная общая длина зрительных мест определяется по формуле: 

𝑙1
′′ =  𝑙1

′ ∙ 𝑑                                                                    (1.10)       

где:   𝑙1
′′ - поправочная общая длина зрительных мест, м; 

𝑙1
′  - количество рядов; 

d - ширина места, м, 

Тогда, 𝑙1
′′ =  6 ∗ 0,9 = 5,4м                                                                     

2.10. Поправочное число мест в зрительном зале определяется по формуле: 

𝑁 = 𝑙1 
′′  ∙  𝑙2

′                                                                   (1.11) 

где: N - вместимость зала, чел; 

𝑙1 
′′ - поправочная общая длина зрительных мест, м; 

𝑙2
′  - количество мест в ряду, 

Тогда,                                      𝑁 = 5,4 ∗ 103 = 556 чел.         

2.11. Поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки последнего 

ряда определяется по формуле: 

L'  =𝑙1 
′′ + x1 - d                                                                  (1.12) 

где: L'  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда, м; 

𝑙1 
′′ - поправочная общая длина зрительных мест, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1го зрителя, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,                                       L'  =5,4+3,5-0,9=8м 

При условии, что если вместимость зала N <700, то L≤ 31м, N >700, то L≤ 43м, тогда 

расчетное значение L'  удовлетворяет./ не удовлетворяет условию. 

Вывод: исходя из поправочного расчёта вместимость зала составляет  N = 556 чел. 
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Дальнейшие расчёты производим с учётом поправочных значений. 

 

Таблица 1.3. -  Определение отметки пола при построении профиля подъёма мест в виде 

наклонного отрезка 

Исходные данные Обозначение Величина Единицы измерения 

Превышение луча 

зрения последнего 

зрителя последнего 

ряда над головой 

предыдущего 

 

c 

0,7 м 

Расстояние от пола 

до глаз зрителя 

k 1,2 м 

Координаты пола 

первого ряда 

К -1,5  

Превышение сцены 

над уровнем пола 

h 1 м 

Высота от пола 

сцены до расчётной 

точки. 

F 0,5 м 

 

Таблица 1.4. - Определение превышения уровня пола последнего ряда над уровнем пола 

первого ряда. 

Наименование Обозначение Величина Единицы измерения 

Ордината глаз 

зрителя 1-го ряда 

Y -0,3 м 

Превышение луча 

идущего от глаз 

зрителя последнего 

ряда в расчетную 

точку над уровнем 

глаз зрителя первого 

ряда 

 

 

 

I 

 

 

 

3,5 

 

Ордината глаз 

зрителя последнего 

ряда 

 

Т 

 

7,3 

м 

Превышение уровня 

пола последнего 

ряда над уровнем 

пола первого ряда 

 

R 

 

7,6 

м 

 

4.1. Ордината глаз зрителя 1-го ряда определяется по формуле: 

𝑌 = 𝐾 − 𝑘                                                          (1.13) 

где: 𝑌 - ордината глаз зрителя 1-го ряда, м; 

𝐾 - координаты пола первого ряда; 
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k  - расстояние от пола до глаз зрителя, м, 

Тогда,                                                𝑌 = (−1,5) + 1,2 = (−0,3) м          

4.2. Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную точку над 

уровнем глаз зрителя первого ряда  определяется по формуле:    

𝐼 =
(𝐿−𝑥1)∙𝑐

𝑑
                                                    (1.14)        

где: I -  Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную точку над 

уровнем глаз зрителя первого ряда; 

L  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя, м; 

c - превышение луча зрения последнего зрителя последнего ряда над головой 

предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,                                                    𝐼 =
(8−3,5)∗0,7

0,9
= 3,5м             

4.3. Ордината глаз зрителя последнего ряда определяется по формуле: 

  

𝑇 =
(𝐼+𝑌)∙𝐿

𝑥1
                                                                   (1.15)                                                  

где: 𝑇 - ордината глаз зрителя последнего ряда, м; 

I -  Превышение луча идущего от глаз зрителя последнего ряда в расчетную точку над 

уровнем глаз зрителя первого ряда; 

L  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя, м; 

𝑌 - ордината глаз зрителя 1-го ряда, м, 

Тогда,                                             𝑇 =
(3,5+(−0,3))∗8

3,5
= 7,3м           

4.4. Превышение уровня пола последнего ряда над уровнем пола первого ряда  
определяется по формуле: 

𝑅 = 𝑇 − 𝑌                                                                 (1.16.) 

где: R - превышение уровня пола последнего ряда над уровнем пола первого ряда, м; 

𝑇 - ордината глаз зрителя последнего ряда, м; 

𝑌 - ордината глаз зрителя 1-го ряда, м, 

Тогда,                                            𝑅 = 7,3 − (−0,3) = 7,6м                               
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Таблица 1.5.  - Определение превышения уровня пола каждого ряда над уровнем 

предыдущего 

Наименование Обозначение Единицы измерения 

Максимальное число рядов  m  

Ордината глаз зрителя ряда n  

Yn 

 

 

 

м 

Расстояние от расчётной 

точки до глаз зрителя ряда n 

 

Xn 

 

м 

Превышение каждого уровня 

пола ряда над уровнем пола 

предыдущего ряда. 

 

 

Rn 

 

 

м 

                            

5.1. Максимальное число рядов определяется по формуле: 

𝑚 =
(𝐿−𝑥1 + 𝑑)

𝑑
                                                                  (1.17) 

где: 𝑚 - максимальное число рядов; 

L  - поправочное расстояние от расчётной точки на сцене до крайней точки 

последнего ряда, м; 

x1  - расстояние от расчётной точки на сцене до 1-го зрителя, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда,                                      𝑚 =
8−3,5+0,9

0,9
= 6 

5.2. Ордината глаз зрителя ряда n определяется по формуле: 

𝑌𝑛 =
(𝑌(𝑛−1)+𝑐)∙(𝑋(𝑛−1)+𝑑)

𝑋(𝑛−1)
                                                  (1.18) 

где: 𝑌𝑛 - ордината глаз зрителя ряда n, м; 

Y(n-1) - ордината глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

X(n-1) - расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

c - превышение луча зрения последнего зрителя последнего ряда над головой 

предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда, 

Y1  определяется по формуле (1.13); 
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Y1  = -0,3м                                                                 Y4 =(1,08 +0,7)(5,3+0,9))/5,3 = 2,08м 

Y2 = ((-0,3) +0,7)(3,5+0,9))/3,5= 0,5м                       Y5 = (2,08 +0,7)(6,2+0,9))/6,2 = 3,1м 

Y3 = (0,5 +0,7)(4,4+0,9))/4,4  = 1,08м                       Y6 = (3,1 +0,7)(7,1+0,9))/7,1 = 4,2м 

5.3. Расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда n определяется по формуле: 

𝑋𝑛 =  𝑋(𝑛−1) −  𝑑                                                           (1.19) 

где: Xn - от расчётной точки до глаз зрителя ряда n, м; 

X(n-1) - расстояние от расчётной точки до глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

d - ширина места, м, 

Тогда, 

Значение X1  принимаем из таблицы 1.1. 

X1 = 3,5м 

X2 = 3,5+0,9 = 4,4м                     X5 =6,2+0,9 = 7,1м 

X3 = 4,4+0,9 = 5,3м                      X6 = 7,1+0,9 = 8м 

X4 = 5,3+0,9 = 6,2м 

5.4.  Превышение каждого уровня пола ряда над уровнем пола предыдущего ряда 

определяется по формуле: 

𝑅𝑛 =  𝑌𝑛 − 𝑌(𝑛−1)                                                         (1.20) 

где: 𝑅𝑛 - превышение каждого уровня пола ряда над уровнем пола предыдущего ряда, м; 

𝑌𝑛 - ордината глаз зрителя ряда n, м; 

Y(n-1) - ордината глаз зрителя ряда предыдущего, м; 

Тогда,    

R1 =    0   м                        R4 =  2,08-1,08= 1м 

R2 = 0,5-0=0,5м                 R5 =3,1-2,08= 1,02м 

R3 = 1,08-0,5 = 0,58м         R6 =4,2-3,1=1,1 м 
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Таблица 6. Определение превышения уровня пола каждого ряда над уровнем предыдущего по кривой наименьшего подъёма. 

 

Наименование Обозначение 1 

ряд 

2 ряд 3 ряд 4 ряд 5 ряд 6 ряд 

Ордината глаз зрителя 

ряда n 
 

𝑌𝑛 

-0,3 0,5 1,08 2,08 3.1 4,2 

Расстояние от 

расчётной точки до 

глаз зрителя ряда n 

 

 

                Xn 

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

Превышение каждого 

уровня пола ряда над 

уровнем пола 

предыдущего ряда. 

 

 

 

𝑅𝑛 

0 0,5 0,58 1 1,02 1,1 
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6.2.Акустический расчет зала 

- определить размеры зала, объем и площади поверхностей зала; 

- определить время реверберации Т; 

- определить рекомендуемое время реверберации Тр ; 

- проверить выполнение условия 0,9Тр   ≤ Т ≤  1,1Тр. 

Время реверберации - это время, в течение которого после прекращения звучания 

источника, уровень силы звука меньше на 60 дБ(0,8-2 сек) 

Для определения нормативного значения необходимо рассчитать геометрические 

характеристики зрительного зала: 

1. Определение размеров зала 

Таблица 2.1 – Расчет видимости зала 

Исходные данные Обозначение Величина Единицы измерения 

Вместимость зала N' 556 чел 

Глубина сцены g 13 м 

Ширина сцены L1 60 м 

Высота зала H 10 м 

Длина места d 0,9 м 

Ширина места b 0,55 м 

Расстояние от 

расчетной точки на 

сцене до первого 

зрителя 

x1 3,5 м 

Ширина проходов у 

стен 
П' 3,6 м 

Ширина ряда l'2 56,65 м 

Общая площадь 

зрительных мест 
S' 275,22 м2 

Общая длина 

зрительных мест 
l' 5,4 м 

Расстояние от 

расчетной точки на 
L' 7,8 м 
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сцене до крайней 

точки последнего 

ряда 

Общая длина зала L2 24,3 м 

 

Общая длина зала  определяется по формуле:  

                                                       L2=L+g+x0                                (2.1),  

 где L2 – общая длина зала, м; 

L – расстояние  от расчетной точки на сцене до крайней точки последнего ряда, м; 

g –  глубина сцены, м; 

x0  – расстояние  от расчетной точки на сцене до края сцены, x0 = 2м. 

Тогда L2 = 7,8+3,5+13= 24,3 м 

2. Определение времени реверберации методом интерполяции. 

Таблица 2.2 – Исходные данные для расчета времени реверберации 

Исходные данные Обозначение Величина Единицы измерения 

Объем зала V 54884,466 м3 

Площадь 

поверхностей 

зрительного зала 

Sп 8454,96 м2 

Ширина зала z1 124,1 м 

Длина зала z2 24,3 м 

Высота зала  z3 18,2 м 

 

Объем зала определяется по формуле: 

                                                           V=z1*z2*z3                                                                 (2.2),                                            

где V- это объем зала, м3; 

z1- ширина зала, м; z2- длина зала, м; z3- высота зала, м.  

                                                     

V=18,2*24,3*124,1= 54884,4м3. 
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Площадь поверхностей зрительного зала определяется по формуле 

для залов неправильной формы: 

                                                       Sп = sстен+sпола+sпотолка                                                 (2.4.),                                                       

                                 Sп = Sстен+Sпола+Sпотолка =3827,52+558+4069,44=8454,96 м2.                                                       

Нормированное время реверберации определяется по рисунку 2.1  

(СП 51.13330.2011 Защита от шума): 

 

Рис. 2.1. Нормируемое время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц)  

для залов различного назначения в зависимости от их объема. 

Методом интерполяции определяем требуемое время реверберации: 

                                            Tтр= Т1+((Т2-Т1)*(V-V1)/(V2-V1))              (2.5),  

где  Tтр - требуемое время реверберации, с; 

 V - объем зала, м3;  причем  V1 ≤ V≤ V2 , где 

V1- наименьшее целое значение  объема зала из графика (рис. 2.1.), м3; 

V2- наибольшее целое значение  объема зала из графика (рис. 2.1.), м3; 

Т1 - нормированное время реверберации, при V1 , c; 

Т2 - нормированное время реверберации, при V2 , c. 

Тогда: 

Tтр= 1,2+((1,4-1,2)*(54884,4-40000)/(50000-40000))=1,4с. 
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3. Расчет времени реверберации при частоте J=125 Гц 

Таблица 2.3 – Исходные данные для расчета времени реверберации  

                        при частоте  125 Гц. 

Исходные данные Обозначение Величина Единицы измерения 

Полное 

звукопоглощение в 

помещении 

А 1272,14 м2 

Эквивалентная 

площадь кресел, 

заполненных 

слушателями 

А1 193,05 м2 

Количество мест 

занятых людьми 
n1 390 - 

Эквивалентная 

площадь пустых 

кресел 

А2 82,17 м2 

Количество 

свободных мест 
n2 166 - 

Средний 

коэффициент 

добавочного 

звукопоглощения 

αдоб 0,09 - 

Средний 

коэффициент 

звукопоглощения в 

зале 

αср 0,15 - 

Суммарная площадь 

всех ограждающих 

поверхностей зала 

Sобщ 8454,96 м2 

Коэффициент  

поверхности 

αi: 

αпотолка 

αпола 

αстены 

αпроема стены 

 

0,05 

0,02 

0,01 

0,2 
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Площадь поверхности Sin: 

Sпотолка 

Sпола 

Sстены 

Sпроема стены 

 

4069,44 

558 

3915,92 

88,4 

м2 

Расчет времени реверберации начинается с расчета общей эквивалентной площади 

звукопоглощения (ЭПЗ). 

Общая ЭПЗ на частоте, для которой ведется расчет, находится по формуле : 

А=∑(αi* Sin)+ А1 * n1  + А2 * n2  +Sобщ* αдоб       (2.6), 

где  ∑(αi* Sin)-— сумма произведений площадей отдельных поверхностей S,м2 

на их коэффициент звукопоглощения α для данной частоты (см. Приложение А). 

А- общая эквивалентная площадь звукопоглощения , м2; 

А1- эквивалентная площадь кресел, заполненных слушателями , м2; 

n1 - число кресел, заполненных слушателями; n1= 0,7N', источник 

где   N' - это общая вместимость зала; 

А2- эквивалентная площадь пустых кресел, м2; 

n2 - число пустых кресел; n2= 0,3N',  

α доб— коэффициент добавочного звукопоглощения, учитывающий эффект, вызываемый 

прониканием звуковых волн в различные щели и отверстия, колебаниями разнообразных 

гибких элементов и т. п.  

Коэффициент добавочного звукопоглощения залов в среднем может быть принят α 

доб=0,09 на частоте 125 Гц. 

Sобщ - площадь всех внутренних поверхностей помещения (стены, потолок, пол, авансцена 

и т.д.), м2; 

Тогда:  А=236,06+193,05+82,17+8454,46*0,09=1272,14м2 

После нахождения А подсчитывается αср  — средний коэффициент 

звукопоглощения внутренней поверхности зала на данной частоте: 

                                                        αср = A/ Sобщ                                                        (2.7), 

                                           αср = 1272,14/8454,96= 0,15                                                           

Расчет времени реверберации. 

Подсчет времени реверберации ведется по формуле Эйринга:  
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                                                       Ттр
′ =

0,163𝑉

𝑆общ×𝜑𝛼(ср)
                                                   (2.8), 

где V – объем зала, м3;  

Sобщ – суммарная площадь всех ограждающих поверхностей зала, м2;  

αср - средний коэффициент звукопоглощения в зале; 

𝜑𝛼(ср)= - ln(1- αср) - функция среднего коэффициента звукопоглощения αср, 

значения которой приведены в Таблице 2.4 

Таблица 2.4 – Значения функции - ln(1- αср) в зависимости от величины среднего 

коэффициента звукопоглощения αср в зале 

 

αср 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,1 0,1 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,2 0,21 

0,2 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,3 0,32 0,33 0,34 

0,3 0,36 0,37 0,39 0,4 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48 0,49 

0,4 0,51 0,53 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,64 0,65 0,67 

0,5 0,69 0,71 0,73 0,76 0,78 0,8 0,82 0,84 0,87 0,89 

0,6 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 

 

Например: для αср = 0,24 находим по таблице - ln(1- αср)= 0,27. 

 

Тогда:                       Ттр
′  = (0,163*11993,04)/(8454,46*0,16)=1,4с. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Башкирский этнографический комплекс - это архитектурное 

пространство, в котором отражена не только культура и традиции башкир 

Челябинской области, но и такие науки как топонимика и генеалогия. 

Этничность данного места выражена не только в хозяйстве башкир (улица 

мастеров), но и в фольклоре с национальной кухней. А экологичность 

данного места помогает посетителям и туристам  восстановить силы после 

шумного ритма жизни большого города.  

В данной работе автором были решены задачи, которые были поставлены 

в начале работы, был выявлен архитектурный башкирский стиль и создана 

форма здания и генерального плана комплекса с использованием древних 

священных знаков принадлежности. Форма комплекса позволила соблюсти 

технико-экономические, инженерные, архитектурные и физические 

требования архитектуры, что подтвердили расчеты, приведенные в научно-

исследовательской работе. 

Автором работы в будущем  планируется реализовать на практике 

данную идею комплекса, а также  продолжать  исследования в этом 

направлении и использовать их в своей практической деятельности.  
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Приложение А 

1)Этнографический комплекс «Атамань». 

 

Рис.1.А.Схема- карта этнографического комплекса «Тамань» 
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Рис.2.А Входная группа  

 

Рис. 3.А Казачьи дома в этнографическом стиле 

 

Рис. 4.А. Казачьи дворы 
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2)Архитектурно-этнографический комплекс «Этыр» 

 

Рис. 5.А. Улица в этнографическом комплексе «Этыр» 

 

Рис. 6.А Двор в этнографическом комплексе «Этыр» 
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3)Этнографический комплекс «Вольница» 

 

Рис. 7.А Дома в этнокомплексе «Вольница» 

 

Рис.8.А Зрелищная часть 
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Рис. 9.А Галерея 
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Приложение Б 

Анализ башкирской культуры и архитектуры 

 

Рис.1.Б Территория расселения башкир 

 

Рис.2.Б Принципы жизни башкир 
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Рис.3.Б Обувь древних башкир – «ситек» 

 

Рис 4.Б Интерьер «тирмы» 

 

Рис. 5.Б Ткачиха 
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Рис.6.Б Бортничество 

 

 

Рис. 7.Б Башкирский мужской костюм 

 

   Рис. 8.Б Национальные башкирские орнаменты 
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Рис. 9.Б Традиционные планировочные решения домов 
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Рис. 10.Б Традиционный вид сельского дома 

 

 

Рис. 11.Б Орнаментные мотивы в наличниках 

 

 

Рис. 12.Б Дом башкира-середняка 
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Рис. 13.Б Забор-«плетенка» 

 

Рис.14.Б Переносное жилище «тирмя» 

 

Рис.15.Б Дом богатого башкира 
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Приложение В 

Конструктивный раздел 

 

Рис.1.В Фундамент стаканного типа под железобетонные колонны 

 

Рис.2.В Конструкция железобетонного перекрытия с опиранием на ригели 

 

Рис.3.В Состав конструкции перекрытия подвала 
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Рис.4.В Конструкция каркаса из металлических ферм купола 

 

Рис.5.В Пример установки распорного кольца на колонны 
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Рис.6.В Конструкция покрытия купола 

 

Рис.7.В Колонны металлические двутавровые 

 


