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Промышленная архитектура как самостоя
тельный вид архитектурной деятельности и нау
ки окончательно выделилась в XIX в., хотя пери
од ее появления и становления охватил XVIII в., 
а в отдельных странах -  конец XVII в. Этот свое
образный вид зодчества объединил широкий 
круг объектов объемного, градостроительного и 
ландшафтного характера.

Сегодня объекты промышленной архитекту
ры можно встретить повсеместно. В значитель
ной степени они формируют среду городов, осо
бенно индустриально развитых, создают специ
фические ландшафты. Они -  неотъемлемая часть 
современной материальной среды. Польский ис
следователь Богдан Лисовский писал, что архи
тектуру можно разделить на официальную и не
официальную, к последней и относится про
мышленная. Именно неофициальная архитектура 
отражает жизнь во времени и пространстве [1].

Специфика промышленной архитектуры за
ключается в том, что ее объекты в значительно 
меньшей степени, чем остальные архитектурные 
постройки, связаны с региональными условиями 
и особенностями. «Во всех странах единообразие 
зданий было естественным следствием промыш
ленной экспансии... Мы практически находимся 
в ситуации, когда промышленные здания во всем 
мире строятся одинаково. Небольшие различия 
существуют только из-за климатических усло
вий», -  считал Вальтер Хенн [2]. Зависимость 
формообразования промышленных объектов от 
технологических и технических факторов, не ис
ключая некоторого влияния культурных тради
ций и местных условий, позволяет рассматривать 
процесс эволюции промышленной архитектуры в 
различных странах как единый -  независимо от 
региона.

Развитие промышленной архитектуры и ее 
типологии прошло достаточно долгий путь, на

считывающий три столетия. Этот процесс был 
неоднозначным в разные периоды, промышлен
ная архитектура переживала времена подъема и 
упадка, по-разному влияла на общее развитие 
архитектуры и эстетического мировоззрения.

В период становления промышленной архи
тектуры практически одновременно складыва
ются два типа зданий: одно- и многоэтажные. 
Первое выглядело как протяженный, но не ши
рокий корпус, имеющий несущие каменные сте
ны и деревянные перекрытия из балок и простых 
ферм. Скатная крыша в силу несовершенства 
деревянной конструкции выполнялась довольно 
высокой, иногда даже превосходящей высоту 
каменных стен. Внутреннее пространство осво
бождалось от опор, но оставалось достаточно 
узким. Многоэтажные строения имели также не
сущие стены, внутренний каркас из чугунных 
колонн, балок (деревянных, чугунных, позже из 
сварного железа) и кирпичных сводов. Внутрен
нее пространство по тем временам было доста
точно широким, но расчленялось множеством 
вертикальных опор с относительно небольшими 
шагами и пролетами. Здания такого типа имели 
четыре-шесть этажей, что объяснялось необхо
димостью передачи энергии к станкам и меха
низмам (рис. 1).
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Рис. 1. Шелковая фабрика Джона Лэмба, Англия, 

конец XVIII в.

Вестник БИТУ, № 5, 2002 3



Архитектура и строительство

Особенностью зданий была тесная связь с ре
кой, поскольку в технологическом процессе ис
пользовалась энергия падающей воды. Вот поче
му промышленные предприятия и их корпуса, а 
первые из них появились в Англии и Франции, 
располагались в живописной местности, одно
этажные здания -  за плотиной, многоэтажные -  
над рекой, иногда перегораживая ее (рис. 2).

Рис. 2. Шоколадная фабрика, Франция, 
первая половина XIX в.

Все последующие этапы в истории промыш
ленной архитектуры характеризуются развитием 
этих двух типов производственных зданий, кото
рые, трансформируясь и изменяясь, дошли как 
основные и до наших дней.

В XIX в. промышленная архитектура стала 
заметной в застройке европейских городов, а со 
второй половины XIX в. -  российских и амери
канских. Одноэтажное здание увеличивалось в 
ширину, появлялись внутренние опоры и форми
ровался многопролетный тип. Стены еще какое- 
то время сохранялись несущими, выполнялись не 
только из камня, но большей частью из кирпича. 
Для перекрытий использовались металлические 
фермы. Многоэтажные здания перешли на пол
ную каркасную систему (металлические колонны 
и балки) с навесными стенами (рис. 3). Новые 
материалы -  чугун, сталь, железобетон; новые 
конструкции и их системы -  большепролетные 
фермы, арки, рамы и полный каркас пришли в 
архитектуру именно из промышленного строи
тельства.

Смена используемой в производственном 
процессе водяной энергии на паровую заметного 
влияния на форму и структуру типов зданий не

Рис. 3. Фабрика Дж. Богардуса, США, середина XIX в.

оказала, более существенно на формообразова
нии отразилась система передачи энергии -  шиф- 
товая, позже -  ременно-веревочная. Переход на 
электрическую энергию подверг изменениям 
пространственную организацию предприятия: 
состав объектов, их расположение, связи и ори
ентацию на площадке. Кроме того, со сменой 
источника энергии изменились подходы к раз
мещению промышленных предприятий, они ут
ратили зависимость от источника энергии и сы
рья, строились в городах, на любых площадках.

К началу XX в. одноэтажный и многоэтаж
ный типы производственных зданий являли со
бой полностью каркасную конструктивную сис
тему, материалом для которой служили металл и 
железобетон. Одноэтажные постройки имели 
многопролетную структуру и довольно большие 
размеры плана как длины корпуса, так и ширины 
(рис. 4). Многоэтажные здания были нешироки
ми, но достаточно протяженными. Скатная кров
ля в многоэтажных зданиях уступила место 
плоскому покрытию. Одноэтажные строения ис
пользовали и ту, и другую.

Рис. 4. Железоделательный (броневой) завод Адмиралтей
ских Ижорских заводов, Россия, конец XIX в.
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Если для первых производственных зданий 
характерна тесная связь конструктивных элемен
тов и элементов оборудования: сложные, соеди
ненные с перекрытиями трансмиссии, передаю
щие энергию от водяного колеса, позднее -  па
ровой турбины; расстановка внутренних опор с 
разным шагом из-за разной длины крупногаба
ритных станков, например ткацких станов; то к 
началу XX в. эта зависимость пропадает, конст
руктивная и технологические системы сущест
вуют рядом, влияя друг на друга, но в то же вре
мя каждая -  достаточно автономна.

XX в. совершенствовал типы производст
венных построек. Наряду с узкими многоэтаж
ными появились широкие, каркасная конструк
ция способствовала формированию типа зда
ния -  «фабрика дневного света». В одноэтажных 
строениях сложились подтип герметичного, бес- 
фонарного корпуса, а также разновидность вы
сокотехнологичного здания с плоским покрыти
ем, получившего название «совершенный ящик» 
[3]. Кроме того, одноэтажное и многоэтажное 
здания по пространственно-конструктивной ор
ганизации разделились на пролетные, ячейковые 
и зальные. Появились и новые типы: например 
двухэтажное сооружение, отличавшееся законо
мерностями своего структурного построения от 
одно- и многоэтажного.

В первой половине XX в. выделились два 
центра формообразования объектов промышлен
ной архитектуры -  западноевропейские страны, 
особенно Германия, и США. Если в первом цен
тре развитие формы опиралось на художествен
ное осмысление новых материалов и конструк
ций, новую техническую эстетику (рис. 5), то в 
США подход заключался в поиске пространства 
для эффективного производства массовой про
дукции. Здесь разрабатывался тип предприятия, 
названный «рациональной фабрикой» (рис. 6). 
«Архитектура -  на 90 % бизнес и на 10 % -  ис
кусство», -  любил повторять известный амери
канский архитектор Альберт Кан [4], работав
ший в промышленном строительстве. Два раз
ных подхода привели к одному результату -  
сложились практически сегодняшняя типология 
производственных объектов и новая архитектур
ная стилистика. Вклад промышленной архитек
туры в формирование последней общепризнан в 
истории архитектуры.

Рис. 5. Показательная фабрика на выставке Веркбунда, 
Германия, начало XX в.

Рис. 6. Стекольный завод автомобильной фирмы «Форд», 
США, первая половина XX в.

Во второй половине XX в. наряду с индуст
риально развитыми странами Европы и Америки 
большое влияние на развитие промышленной 
архитектуры оказала практика строительства в 
СССР (рис. 7). Здесь были усовершенствованы 
приемы секционного, сборного строительства, 
получили реальное воплощение новые формы 
организации градостроительных объектов произ
водственного назначения -  промышленные узлы, 
районы, промышленно-селитебные районы и 
комплексы.

Рис. 7. Научно-производственный гелиокомплекс «Солнце», 
СССР, вторая половина XX в.

Конструктивная и технологическая системы в 
зданиях, сохраняя свое независимое друг от дру
га положение, тем не менее, стали сближаться.
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Появились решения, совмещающие обе системы 
в одном элементе, как, например, пустотелые 
балки, плиты настила, колонны, которые, являясь 
конструктивным элементом, могли одновремен
но обеспечивать прокладку технологических и 
технических коммуникаций, размещение обору
дования.

Изменилось отношение к размерам промыш
ленных объектов. Начиная с их появления тен
денция постоянно шла к наращиванию всех раз
меров -  пролетов и шагов внутренних опор, 
высоты этажа. Так продолжалось вплоть до 
1950-х гг. Однако далее прослеживается стойкая 
тенденция к уменьшению размеров. С одной 
стороны, это вызвано постоянным совершенст
вованием технологий, с другой -  экономически
ми тенденциями, свидетельствовавшими о том, 
что в условиях конкуренции быстрее перестраи
ваются и приспосабливаются не крупные, а ма
лые и средние производства (рис. 8).

Рис. 8. Фабрика одежды «Бенетон», Франция, конец XX в.

В последней четверти XX в. были начаты 
разработки и реализация специальных типов 
производственных зданий, способных существо
вать на воде, под водой, в особых, в том числе и 
экстремальных, условиях.

Наряду с определенными успехами в про
мышленном строительстве конец XX в. стал не
простым временем для промышленной архитек
туры. Экономический спад, закономерное отми
рание ряда отраслей, экологические и социаль

ные проблемы городов, связанные с существова
нием в них производственных объектов, стреми
тельно возросшие темпы смены технологий, пе
реоснащения и переоборудования предприятий, 
высокая стоимость технического обеспечения 
производственного процесса -  все это негативно 
отразилось на промышленном проектировании. 
Упрощенные архитектурно-строительные реше
ния, экономия на фасадах в угоду внутреннему 
техническому оснащению, разочарование в «не
ограниченных возможностях техники и произ
водства» привели к падению общественного ин
тереса к этой области архитектурной деятель
ности.

В теории архитектуры появились различные 
точки зрения на то, как должно выглядеть произ
водственное здание в новом столетии -  контейе- 
нер-оболочка для оборудования или традицион
ный архитектурно-строительный объем, а может 
быть, то и другое, и если так, то какие они долж
ны быть. «Мы живем во времена поиска и изме
нений», -  писал немецкий исследователь Деген- 
хард Соммер, и отвечать на эти изменения при
дется уже сегодня [5].
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