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ВВЕДЕНИЕ

В связи с новыми экономическими возможностями, предоставляемыми 
застройщиками, резко возрос объём строительства малоэтажных жилых 
домов, возводимых по индивидуальным или типовым проектам с 
использованием мелкоразмерных элементов. Применение мелкоразмерных 
строительных изделий и конструкций, современных строительных материалов 
и технологий позволяет повысить теплозащитные качества ограждений, 
увеличить долговечность конструкций, использовать доступную строительную 
технику, снизить неэффективные экономические показатели.
Курсовая работа № 1 по дисциплине «Основы архитектуры и строительных 
конструкций» является первой проектной работой по специальности и 
предусматривает разработку архитектурно-конструктивных решений 
малоэтажного жилого дома из мелкоразмерных элементов.
Целью выполнения курсовой работы является приобретение студентами 
профессиональных навыков и знаний по следующим разделам:
  основы функционального проектирования квартиры;

 методика проектного процесса;
 разработка архитектурно-планировочных и конструктивных решений;
 грамотное графическое оформление чертежей.

Основными задачами работы являются: ознакомление с методикой 
проектирования зданий; освоение принципов комплексной разработки 
объёмно-планировочного, архитектурно-композиционного и конструктивного 
решений малоэтажных гражданских зданий; практическое использование 
технической, нормативной литературы, типовых проектов, серий, справочных 
материалов при
обосновании проектных решений; развитие навыков графического 
оформления архитектурно-строительных чертежей и составления 
пояснительной записки.
Проект здания должен быть разработан в соответствии с требованиями 
действующих нормативных типовых документов (ГОСТ, СНиП, СП, СанПиН и 
др.) с использованием технически и экономически целесообразных 
конструкций, современных строительных материалов и новых технологий.



1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовая работа №1 выполняется на основании исходных данных, 
содержащихся в задании на проектирование. Исходными данными 
являются: район строительства; объёмно-планировочная схема 
здания; сведения о конструктивной схеме, конструктивных решениях и 
материалах основных элементов (фундаментов, наружных стен, 
перекрытий, лестницы, крыши и кровли); уровень грунтовых вод.
Требуется запроектировать блокированный двух-трёхэтажный жилой 
дом на 6–12 квартир с чердачной скатной крышей и подвалом. Класс 
капитальности проектируемого здания – III. Здание должно быть 
оборудовано системами естественной вентиляции, отопления, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения, 
телефонными и кабельными сетями.
Рельеф участка спокойный.
В основу планов этажей должна быть положена планировочная схема, 
выдаваемая преподавателем вместе с исходными данными.
Задание выдаётся индивидуально каждому студенту, вариант 
соответствует списочному составу группы.
Объёмно-планировочное решение индивидуального жилого дома 
должно разрабатываться с учётом функциональной целесообразности 
на основе единой модульной системы. Конструктивные решения 
должны предусматривать применение унифицированных сборных 
элементов и отвечать техническим, технологическим, экономическим, 
экологическим требованиям.



Периметральная застройка жилых кварталов в г. Гронинген, Голландия, 2003-2013г.



Внутриквартальная застройка группы таунхаусов,
пос. " Belladgio County Clab", Курортный район, Санкт-Петербург, Россия, арх. 
мастерская "Союз-55".



2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа состоит из графической части и пояснительной 
записки,
которые сшиваются в альбом.
Графическая часть выполняется строго в карандаше на одном–
двух листах формата А1 или листах других стандартных 
форматов (А2, А3) и включает
следующие чертежи:
1. Дворовой и боковой фасады (М 1:100).
2. План 1-го и 2-го этажа и фрагмент входного узла 1-го этажа (М 
1:100).
3. Поперечный разрез по лестничной клетке (М 1:100).
4. Совмещённый план фундаментов и перекрытия над 1-ым 
этажом
(М 1:100).
5. Совмещённый план стропильной системы и крыши (М 1:100
6. Конструктивный разрез по наружной стене (М 1:50, 1:20).
7. Конструктивные детали отдельных узлов здания (М 1:10, 1:20).
Чертежи планов этажа, фасадов, разрезов (на первом листе), а 
также чертежи планов фундаментов, перекрытий, стропил и 
кровли (на втором листе) необходимо выполнять в проекционной 
связи друг с другом. При оформлении графических документов 
следует руководствоваться стандартами ЕСКД и СПДС. [4–8]
.

Пояснительная записка должна содержать необходимые описания и 
обоснования принятых решений
Состоит из следующих разделов:
Титульный лист.
• Задание на курсовую работу.
• Оглавление.
• Исходные данные по району строительства.
• Объёмно-планировочное решение здания (кратко).
• Описание принятого конструктивного решения (кратко):
- Фундаменты.
- Наружные и внутренние стены.
- Перегородки.
- Перекрытия и полы.
- Лестницы.
- Стропильная система и кровля.
- Окна и двери.
- Санитарно-техническое и инженерное оборудование;
- Архитектурно-композиционное решение здания.
• Теплотехнический расчёт наружной стены.
• Выбор глубины заложения фундамента.
• Список используемой литературы (в т. ч. нормативной).
Текст пояснительной записки должен быть написан (напечатан) на 
листах формата А4 с основными надписями. Объём пояснительной 
записки не должен превышать 25 страниц.



3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа над проектом малоэтажного жилого дома выполняется в три 
этапа. На первом этапе изучается задание на проектирование, 
собираются необходимые исходные данные, составляются эскизные 
чертежи планов этажей, разрезов, фасадов (25 % от общей 
трудоёмкости работы).
На втором этапе разбираются конструктивные решения несущих и 
ограждающих элементов здания и узлов их сопряжений; выполняется 
детальная проработка архитектурно-конструктивных чертежей; 
подготавливаются данные для составления пояснительной записки (50 
%).
На третьем этапе выполняется графическое оформление чертежей и 
составление пояснительной записки (25 %).
Промежуточные результаты работы студентов на каждом этапе должны 
согласовываться с руководителем курсового проектирования.



3.2 Сбор исходных данных, необходимых для 
проектирования

Перед выполнением эскизного проектирования производится сбор исходных данных 
и изучение существующих аналогов малоэтажных жилых зданий.
Исходные данные включают природно-климатические характеристики района 
строительства и требования к зданию.
Природно-климатические характеристики района строительства включают: 
климатический район и подрайон; среднюю температуру и продолжительность 
отопительного периода; зону влажности; температуру наружного воздуха наиболее 
холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92; повторяемость и скорость ветра в 
январе и июле; грунты основания; нормативную глубину промерзания грунтов. 
Требования, предъявляемые к зданию, включают следующие данные: класс здания; 
степени долговечности и огнестойкости; пределы огнестойкости строительных 
конструкций; класс конструктивной пожарной опасности; классы пожарной опасности 
строительных конструкций; класс здания по функциональной пожарной опасности; 
требуемую морозостойкость материала фундамента. Санитарно-гигиенические 
требования содержат следующие характеристики: расчётную температуру 
внутреннего воздуха в холодный период; относительную влажность внутреннего 
воздуха; кратность воздухообмена основных помещений; допустимую ориентацию 
помещений; требования к естественному освещению; нормативные индексы 
изоляции воздушного шума перегородок и перекрытий; нормативный индекс 
приведённого уровня ударного шума под перекрытием.
Противопожарные требования к зданию и отдельным конструкциям содержат 
следующие данные: наибольшую допустимую площадь этажа пожарного отсека; 
наибольшую допустимую высоту здания; устройство противопожарных стен; 
количество эвакуационных выходов; устройство дверей на путях эвакуации; 
наименьшую ширину и наибольший уклон маршей лестниц, ведущих на жилые и в 
подвальные этажи. При изучении существующих аналогов особое внимание 
обращается на типологию жилых зданий, функциональное зонирование 
пространства, художественно-образную выразительность дома, конструктивные 
схемы и решение отдельных элементов: выполняются необходимые описания и 
зарисовки, чтение аналогичных чертежей. Исходные данные должны быть кратко 
отражены в пояснительной записке.



2.2 Эскизное проектирование

Эскизный проект включает: планы этажей с нанесением 
разбивочных осей, наружных и внутренних стен, 
перегородок, оконных и дверных проёмов, лестниц, 
вентиляционных каналов; разрез по лестничной клетке с 
указанием разбивочных осей, стен, перегородок, оконных и 
дверных проёмов, высотного расположения балок 
перекрытий и полов этажей, лестничных маршей и 
площадок, уровней подошвы фундамента, земли, цоколя, 
карниза, конька; фасад со стороны входа в здание с 
нанесением проёмов, крыши, входной лестницы.
При разработке планов здания следует принять за основу 
планировочные схемы этажей, приведённые в задании. 
Габаритные размеры планировочных элементов жилого 
дома (комнат, кухни, санитарных узлов и др.) уточняются с 
учётом размещения необходимого оборудования и мебели, 
свободных функциональных зон, антропометрических 
данных. [2] Расположение помещений должно 
соответствовать принятой схеме функционального 
зонирования.
При назначении размеров между координационными осями 
в плане здания следует использовать укрупнённый модуль 
3М (300 мм). Это делается в целях унификации, т. е. 
уменьшения количества типоразмеров строительных 
конструкций.

Расположение конструктивных элементов здания по 
отношению к разбивочным осям называется привязкой. 
Разбивочные оси всегда совпадают с гранями конструкций 
перекрытия, т. е. привязка стен к осям показывает величину 
опирания плит перекрытия на стены.
Унифицированные размеры привязок для наружных 
несущих кирпичных стен к принимается равной 200 мм от 
внутренней грани стены, внутренних несущих – по 
геометрической оси стены. Толщина наружных стен 
принимается по результатам теплотехнического расчёта, 
внутренних стен – 380 мм, перегородок – 240 или 120 мм.
Размеры оконных заполнений определяются из условия 
обеспечения требуемой естественной освещённости 
помещений. При использовании окон стандартных размеров 
высота оконных проёмов принимается равной, как правило, 
1 510 мм, 1 810 мм, а ширина – ближайшему значению 
стандартной ширины – 610 мм; 910 мм; 1 210 мм; 1 360 мм; 1 
510 мм; 1 810 мм; 2 110 мм. Выбранное значение ширины 
соответствует внутреннему размеру оконного проёма.
Наружный размер оконного проёма принимается с учётом 
выступа четвертей, т. е. меньше внутреннего на 2 · 65 = 130 
мм.
При размещении оконных проёмов в стене следует 
учитывать, что ширина узких (до 1030 мм) простенков (в том 
числе угловых) должна приниматься по формуле: n130 – 10, 
где n = 1, 2, 3– с учётом выполнения кладки из целых 
кирпичей



Размеры дверных проёмов принимаются в зависимости от назначения
помещений: шириной 810, 910, 1010, 1210 (однопольные, глухие или 
остеклённые), 1 310 мм (двупольные, остеклённые) и высотой 2 070 мм, 2370 
мм – для жилых помещений, гостиной, кухни; 710×2070 (h) – для санитарных 
узлов и подсобных помещений; размеры проёмов для входных и тамбурных 
дверей –1010×2000 (h).
Для построения эскиза разреза на планах указывается положение секущей 
плоскости так, чтобы она пересекала внутренние стены, перегородки, 
оконныеи дверные проёмы, а также ближайший к наблюдателю марш 
лестницы. На разрезе показываются наружные и внутренние стены с 
соответствующими привязками, уровни чистого пола этажей, толщины 
несущих конструкций перекрытий, полов, утеплителя чердака. 
Сечения балок принимаются в зависимости от их пролёта и шага, используя 
каталоги индустриальных изделий, сортаменты, серии. [11, 22, 23] Оконные 
проёмы в стенах лестничной клетки размещаются по высоте с учётом уровня 
междуэтажной площадки. Уровень земли принимется ниже нулевой отметки, 
как правило, на 600, 750, 900 мм, что соответствует 4, 5, 6 ступеням входной 
лестницы. Отметка подошвы фундамента рассчитывается с учётом 
минимальной глубины заложения (df) и высоты подвала (2,2 м).
Лестница проектируется двухмаршевой из двух одинаковых по высоте 
маршей, при этом положение промежуточной площадки определяется на 
уровне половины высоты этажа. Для построения разреза по лестнице 
следует принять ширину промежуточной лестничной площадки, размеры 
ступеней (ширину проступи и высоту подступенка). 
https://betonzavod-info.com/lestnitsa-v-plane-gost/



Чердачное пространство ограничивается стропильными ногами, 
располагаемыми под определённым углом к горизонтали и 
опирающимися на мауэрлаты. Приняв высоты сечений 
стропильных ног, обрешётки, кровельных изделий, получаем 
внутренний контур кровли.
Эскизное решение фасада строится с использованием чертежей 
планов и разреза, с которых переносятся необходимые 
горизонтальные и вертикальные размеры. Часто вычерченный 
таким образом эскиз фасада не удовлетворяет архитектурно-
композиционным требованиям, в этом случае на фасаде 
намечаются желаемые изменения (перенос оконных или дверных 
проёмов, устройство выступов, уточнение формы крыши, карниза 
и др.). В соответствии с новым решением фасада изменения 
вносятся в чертежи планов и разреза.
Ознакомление с существующими проектными решениями 
подобных зданий, примерами конструирования элементов и их 
сопряжений существенно облегчает процесс разработки 
чертежей.



3. ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ

При проектировании квартир должны быть решены задачи обеспечения оптимальных условий проживания семей и всех процессов их 
жизнедеятельности:
- семейное общение и возможность обособления членов семьи, активный и пассивный отдых, ведение домашнего хозяйства, поддержание 
личной гигиены и т. д.
Размер и площади квартиры определяются прежде всего числом человек, на которое она рассчитана. Для простой семьи, состоящей из 
двух поколений, необходимо в составе квартиры предусмотреть одну общую комнату, свободную от спальных мест. Исходя из этого, для 
семьи из четырёх человек нужна квартира из четырёх комнат, т. е. число комнат в квартире должно быть не менее количества членов семьи 
(К = N). Наряду с этим для многодетных семей или семей с детьми одного пола применяется и формулаК = N – 1.
 Естественно, что по мере роста обеспеченностью жилой площадью отдельных категорий населения в настоящее время применяются 
и формулы
K = N + 1 и K = N + 2.
СП 54.13330.2011 «СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания» устанавливает верхние пределы общей площади квартир в зависимости от числа 
комнат. Следует отметить, что в настоящее время эти нормы могут служить ориентиром при строительстве типового социального жилья, в 
то время как при строительстве элитного и индивидуального жилья площади квартир, как правило, намного больше.
Комфортность квартиры определяется не только составом и площадямипомещений, но и логикой их расположения в общей планировочной 
структуре.
Основным принципом планировочной организации квартиры является ее функциональное зонирование, т. е. чёткое выявление групп 
помещений разного назначения и объединение их в зоны: индивидуальную (личные жилые комнаты), коллективную (общая комната, 
столовая) и зону обслуживания (кухня, туалеты, прихожая, коридоры).
Обязательное условие – независимость функционирования индивидуальной и коллективной зон, т. е. каждая зона должна иметь связь с 
прихожей.
Основными элементами пространственной организации квартиры являются помещения, которые по характеру использования разделяются 
на две группы:
• жилые (спальни и общая комната);
• подсобные (личной гигиены, хозяйственные, коммуникационные и помещения для хранения вещей).
Общая комната, в зависимости от количества комнат в квартире, может иметь площадь от 16 до 20–25 м2. Минимальная рекомендуемая 
ширина общей
комнаты – 3,2 м2. Наиболее удобной является комната с соотношением ширины и глубины от 1:1 до 1:1,75.
 



Спальни чаще всего проектируют трёх типов: жилая комната для одного человека (не менее 8 м2), жилая комната для двух 
членов семьи (минимум 12 м2), спальня для супружеской пары (13–15 м2, что позволяет разместить в ней детскую кроватку). 
Минимальная ширина спален: для одного человека - 2,25 м, для двух человек – 2,5 м. Однако, с точки зрения удобства 
размещения мебели оптимальной считается ширина не менее 3 м. Все спальни проектируются непроходными и по 
возможности группируются в одной зоне квартиры, рядом с санузлами.
Кухонные помещения, в зависимости от величины квартиры, проектируют в виде кухни с эпизодическим приёмом пищи или в 
виде кухни-столовой.
Кухня с эпизодическим приёмом пищи площадью не менее 6 м2 имеет полный состав оборудования и ограниченное место для 
приёма пищи. При этом вход в кухню устраивается из передней.
Кухня-столовая имеет рабочую зону и зону приёма пищи для всех членов семьи. Минимальный предел площади – 8 м2 (в семье 
из 2–3 человек). Для более крупных семей площадь кухни-столовой должна быть 10–12 м2. В рабочей зоне кухни размещается 
фронт оборудования шириной 600 мм, в который входят плита, мойка, рабочий стол, холодильник, шкафы разного назначения. 
Санитарно-гигиенические помещения могут быть совмещёнными или раздельными. Совмещённые санузлы применяются в 
однокомнатных квартирах или в больших квартирах при наличии второго санузла (в нем вместо ванны может быть душевая 
кабина размером 90/90 см). Ванная комната оборудуется ванной и умывальником. Уборные проектируют двух типов: только с 
унитазом, если она размещается рядом с ванной, а в случае значительного удаления от ванной комнаты в уборной 
предусматривается умывальник. Ширина уборной должна быть не менее 0,8 м, глубина – не менее 1,2 м. Вход в уборную 
допускается только из коридора или прихожей. Санитарные узлы на всех этажах целесообразно располагать друг над другом.
Передняя, или прихожая, служит местом хранения одежды, обуви, хозяйственных и спортивных принадлежностей и 
одновременно центром коммуникаций в квартире. В современных нормах площадь передней не нормируется.
Размеры ее должны устанавливаться в зависимости от величины квартиры, но во всех случаях ширина прихожей должна быть 
не менее 1,4 м. Прихожая оборудуется встроенными шкафами и антресолями.
Коридоры в квартире должны иметь ширину не менее 1,1–1,2 м, коридор в кухню может быть шириной 0,8 м.
В каждой квартире студентом должен быть предусмотрен балкон с выносом плиты 90–105 см или лоджия (заглублённые или 
частично заглублённые в стены) с выносом плиты 120–150 см (по заданию). Высота ограждения балконов и лоджий – 105 см. 

Площади летних помещений нормируются и должны составлять не более 15 % общей площади квартиры.







Примеры вариантов блокировки квартир





Типы лестниц Поперечный разрез и поэтажные планы 
двухмаршевой лестницы









КНИГИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 







ПРИМЕР ГРАФИЧЕСКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА









 Варианты заданий курсовых работ.

1. Блокированный жилой дом на  8 квартир. ( на основе перепланировки квартир аналогового проекта).
2. Блокированный жилой дом  на   6 квартир. ( на основе перепланировки квартир аналогового проекта) .
3. Блокированный жилой дом  на   6 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов)
4. Блокированный жилой дом на 10 квартир. (на основе перепланировки квартир аналогового проекта). 
5. Блокированный жилой дом на 7 квартир. (на основе перепланировки квартир аналогового проекта). 
6. Блокированный жилой дом  на 9 квартир. ( на основе перепланировки квартир аналогового проекта).
7.Блокированный жилой дом на 11 квартир, (на основе перепланировки квартир аналогового проекта) 
8. Блокированный жилой дом на 12 квартир, (на основе перепланировки квартир аналогового проекта)
9.Блокированный жилой дом на  8 квартир, (с разработкой фрагмента входной зоны главного фасада квартиры).
10. Блокированный жилой дом на  9 квартир, (с разработкой фрагмента входной зоны дворового фасада квартиры)
11. Блокированный жилой дом  на   6 квартир. (с разработкой фрагмента входной зоны главного фасада квартиры)
12. Блокированный жилой дом  на   7 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов )
13. Блокированный жилой дом  на  8 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов )
14. Блокированный жилой дом  на   9 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов )
15. Блокированный жилой дом  на   10 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов  )
16. Блокированный жилой дом  на   11 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов: представить 2 варианта 
фасадов )
17. Блокированный жилой дом  на   12 квартир. ( на основе изменения архитектурно-строительного решения фасадов : представить 2 варианта 
фасадов)



ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУРСОВОГО 
ПРОЕКТА

( АНАЛОГОВЫЙ ПРОЕКТ)



ФРАГМЕНТ ГЕНПЛАНА



План 1-го этажа



План  2-го этажа



План техподполья 
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