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Высотные здания во всем мире относят к объектам самого высокого 

уровня ответственности и класса надежности. Удельная стоимость их 

строительства значительно выше обычных зданий. Это обусловлено не 

только технологическими, конструктивными и другими факторами, но в 

значительной степени и мерами комплексной безопасности, принимаемыми 

на всех стадиях – проектирования, строительства и эксплуатации. 

Возникновение и развитие аварийных ситуаций в высотных зданиях может 

иметь очень тяжелые последствия не только материального, экономического, 

экологического, но и социального характера.  

Высотными зданиями считают здания высотой более 75 м или более 25 

этажей. В других странах под термином «высотное здание» обычно 

понимают здание высотой от 35 до 100 м, здания выше 100 м (в США и 

Европе — выше 150 м) считаются небоскрёбами. Здания могут иметь разное 

назначение: быть гостиницами, офисами, жилыми домами, учебными 

зданиями. Чаще всего высотные здания выполнены многофункциональными: 

помимо помещений основного назначения в них размещаются автостоянки, 

магазины, офисы, кинотеатры и т. д. [1]. 

Высотные здания имеют специфику, существенно отличающую их от 

традиционных домов повышенной этажности и многоэтажных зданий. К 

числу основных особенностей высотных зданий относятся: 

• значительные величины как статических, так и динамических нагрузок на 

несущие конструкции и на основания; 

• высокое, иногда критическое значение горизонтальных (в первую очередь 

ветровых) нагрузок; 

• проблемы неравномерности как величин нагрузок, так и характера их 

приложения; 

• тщательный подбор материалов конструкций, исключающий раздельную 

работу элементов конструкций и обеспечивающий однородность физико-

механических характеристик; 

• повышенная значимость воздействия природных (воздушные потоки, 

сейсмичность, температура и т.д.) и техногенных (вибрации, аварии, пожары, 



локальные разрушения) факторов на безопасность строительства и 

эксплуатации; 

• сложные решения внутренних инженерных систем и коммуникаций, 

сопровождающиеся созданием дополнительных инженерных узлов, что 

обусловлено высотой здания; 

• повышенные требования в вопросах обеспечения комплексной 

безопасности, включая и пожарную, предполагают использование 

технических решений качественно иного уровня, влияющие на выбор как 

объемно-планировочных, так и конструктивных решений. 

Вышеперечисленные аспекты необходимо учитывать при выборе 

конструктивной схемы высотного здания и проектировании несущих 

конструкций. 

Объемно-пространственная структура, образующая форму высотного 

здания, является эстетической характеристикой. Ее ни в коем случае нельзя 

недооценивать, поскольку, в конце концов, первичной задачей является 

поиск правильной формы, которая должна затем наполниться 

функциональным содержанием [2]. Проектирование предполагает наличие 

формы, организацию объемно-пространственной структуры высотного 

здания.  

В большинстве современных высотных зданий, имеющих, как правило, 

достаточно большую глубину, при компоновке объемно-планировочного 

решения стремятся максимально открыть внутреннее пространство и 

освободить его от несущих элементов. Это продиктовано как 

необходимостью создания условий для свободной планировки этажей, так и 

требованиями противопожарной защиты вертикальных несущих 

конструкций. Последние, при относительно большом шаге, целесообразно 

располагать в угловых зонах помещений и других местах с ограниченным 

доступом и обзором. При этом колонны, пилоны и другие элементы могут 

быть защищены от воздействия высоких температур и декоративно 

оформлены. 

По своим композиционно-художественным качествам высотная 

архитектура обоих городов находится приблизительно на одном уровне. При 

этом высотная архитектура Баку смотрится более экзотичной, разнообразной 

и пластически насыщенной; высотные же здания Астаны, несмотря на их 

большую градостроительную упорядоченность, выглядят несколько 

строже/аскетичнее по своим архитектурным формам и декору. Ближайшее 

время покажет, в какой из двух столиц прикаспийских государств 

амбициозная траектория развития национальной высотной архитектуры 

получится оптимальной и наиболее впечатляющей.  В Баку ведется 

строительство высотных зданий игнорируя объективные сейсмические и 

геологические факторы (8-9 баллов сейсмической активности), проводится 

строительство в наиболее сейсмоопасных зонах города. Из недостатков 

проектирования и строительства высоток в Казахстане можно назвать: 

отсутствие комплексности использования энергосберегающих архитектурно-

строительных и энергоэффективных инженерно-технических решений, 



дающих значительное сокращение расходов на их эксплуатацию; 

недостаточно активное использование региональных образов в архитектуре 

высотных зданий [3-5]. 

Две страны, находящиеся по разные стороны от Каспия, развивают 

современную высотную архитектуру абсолютно различными путями, что 

обусловлено целым рядом существенных причин. Прежде всего, новая 

столица Казахстана - Астана - обрела статус главного города страны всего 

лишь в 1997 году и по сути стала застраиваться «с чистого листа», не имея 

существенных градостроительных ограничений, а также проблем с 

сохранением ценного историко-культурного и архитектурного наследия. 

Столица же Азербайджана, напротив, имеющая двухтысячелетнюю 

насыщенную архитектурную историю, столкнулась с задачей оптимального 

размещения современных высотных зданий в давно сформировавшемся слое 

ценной и уникальной исторической застройки. 

На сегодняшний момент можно подвести итог: по своим 

композиционно-художественным качествам высотная архитектура обеих 

городов находится приблизительно на одном уровне. При этом высотная 

архитектура Баку смотрится более экзотичной, разнообразной и пластически 

насыщенной; высотные же здания Астаны, несмотря на их большую 

градостроительную упорядоченность, выглядят несколько строже/аскетичнее 

по своим архитектурным формам и декору. Ближайшее время покажет, в 

какой из двух столиц прикаспийских государств амбициозная траектория 

развития национальной высотной архитектуры получится оптимальной и 

наиболее впечатляющей. 
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