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Узел примыкания оконных блоков к сте-
нам терминологически впервые употре-
блен в ГОСТ 23166-99 [1] (см. п. 9), а по-
нятие узла примыкания оконного бло-
ка к стеновому проему введено в ГОСТ 
30971-2002 [2]. Узел примыкания пред-
ставляет собой конструктивную систему, 
обеспечивающую сопряжение стенового 
оконного проема с коробкой оконного 
блока, включающую в себя монтажный 
шов, подоконную доску, слив, а также об-
лицовочные и крепежные детали.

ГОСТ 23166-99 [1], п. 9.5, требует, чтобы 
конструкция узлов примыкания и тех-

нология монтажа соответствовали требо-
ваниям проекта.

Согласно п. 7.1.2 [3] основными докумен-
тами, определяющими правила проектиро-
вания монтажных швов, являются СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 
23-101-2000 «Проектирование тепловой за-
щиты зданий». С этим тезисом нельзя согла-
ситься на 100%, так как в СНиП 23-02-2003 
термин «монтажный шов» не упоминается. 
Да это и трудно себе представить, так как 
СНиП 23-02-2003 ориентирован на проек-
тирование тепловой защиты зданий, ограж-
дающих их конструкций и не опускается до 
нормирования характеристик отдельных 
слоев конструкции типа «стык стеклопа-
кета с фальцем профиля створки оконного 
блока». Даже понятие «узел примыкания» 
этому СНиП не знакомо. В СП 23-101-2000, 
разработанном в развитие СНиП II-3-79* 
[4] после внесения в него изменений 3 и 4, 
в п. 5.11 говорится о «заполнении зазоров 
в примыканиях окон и балконных дверей к 
конструкциям наружных стен», а в п. 5.15ж 
о «ремонтопригодной герметизации стыко-
вых соединений и швов наружных ограж-
дающих конструкций».

Единственное упоминание мест сопря-
жений (примыкания) заполнений проемов 
к стенам имеется в примечании 3 к п. 6.3 
СНиП II-3-79* [4]: «В помещениях с влаж-
ным или мокрым режимом следует преду-
сматривать пароизоляцию теплоизолиру-
ющих уплотнителей сопряжений элемен-
тов ограждающих конструкций (мест при-
мыкания заполнений проемов к стенам и 
т. п.) со стороны помещений, сопротивле-
ние паропроницанию в местах таких со-
пряжений проверяется из условия огра-
ничения накопления влаги в сопряжениях 

К  ВОПРОСУ  О  ПРОЕКТИРОВАНИИ 
УЗЛА  ПРИМЫКАНИЯ  ОКОННЫХ
БЛОКОВ  К  СТЕНОВЫМ  ПРОЕМАМ

за период с отрицательными среднемесяч-
ными температурами наружного возду-
ха на основании расчета температурно-
го и влажностного полей». Эта формули-
ровка без всяких изменений вошла в СП 
23-101-2004 [5] (см. примечание 3 к п. 13.5 
данного СП). СНиП 23-02-2003 при норми-
ровании воздухопроницаемости огражде-
ний называет среди прочих ограждающих 
конструкций стыки между панелями на-
ружных стен (табл. 11 СНиП). Это позво-
лило авторам рекомендаций [6] распро-
странить это нормирование на стык окна∗ 
со стеной. Хотя, как мы уже ранее упоми-
нали, по мнению авторов [7], нормируе-
мая воздухопроницаемость при заполне-
нии светопроемов окнами установлена с 
учетом воздухопроницаемости примыка-
ния оконной коробки к стене.

Тем не менее ГОСТ 30971, говоря об об-
ласти своего применения, утверждает, что 
его применение при проектировании ре-
ализуется с учетом действующих строи-
тельных норм и правил (то есть СНиП). 
Что же это за СНиП? Вероятно, это СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в ком-
плексе с СП 23-101-2004 «Проектирование 
тепловой защиты» и/или их предшествен-
ники — СНиП II-3-79 «Строительная тепло-
техника» с СП 23-101-2000, а также:

• СНиП 23-01-99 «Строительная клима-
тология»;

• СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
• СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздей-

ствия»;

• СНиП 3.03.01-87 «Несущие и огражда-
ющие конструкции»;

• СНиП 3.01.01-85* «Организация стро-
ительного производства» (в части контро-
ля качества).

С точки зрения строительного проекти-
рования, стена с проемом, заполненным све-
топрозрачным элементом — оконным бло-
ком, относится к наружным ограждающим 
конструкциям. Узел примыкания с мон-
тажным швом, обеспечивающий сопряже-
ние двух видов ограждающих конструкций 
(стен и оконных блоков), также является их 
элементом и согласно СНиП 23-02-2003 дол-
жен соответствовать требованиям по:

• приведенному сопротивлению тепло-
передаче ограждающих конструкций;

• ограничению температуры и недопу-
щению конденсации влаги на внутренней 
поверхности ограждающих конструкций;

• воздухопроницаемости ограждающих 
конструкций;

• защите от переувлажнения ограждаю-
щих конструкций.

Кроме того, как элемент ограждающей 
конструкции узел примыкания должен удо-
влетворять нормам по водопроницаемости, 
звукоизоляции и долговечности. Послед-
няя обеспечивается применением материа-
лов, имеющих надлежащую стойкость (мо-
розостойкость, влагостойкость, биостой-
кость, стойкость к коррозии, циклическим 

∗ В рекомендациях [6] окно и оконный блок 
— синонимы (см. ниже)
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температурным колебаниям, высокой тем-
пературе и другим разрушающим воздей-
ствиям окружающей среды). При необхо-
димости, согласно СНиП 23-02-2003, надле-
жит предусматривать специальную защиту 
элементов конструкции, выполняемых из 
недостаточно стойких материалов.

Из трех показателей тепловой защиты 
ограждающих конструкций СНиП 23-02-2003 
нормирует только санитарно-гигиенический, 
ограничивая температуру на поверхности 
внутренних откосов окна, которые, соглас-
но определению узла примыкания из ГОСТ 
30971-2002 [2], входят в его состав. Требова-
ние это более чем актуальное, так как сы-
рость, плесень и грибок возникают на по-
верхности не монтажного шва, а внутренних 
откосов окна. Нормирование приведенного 
сопротивления теплопередаче применитель-
но к узлу примыкания реализуется в косвен-
ной форме через, опять-таки, учет влияния 
откосов оконного проема, которые, как из-
вестно, снижают теплотехническую одно-
родность стенового ограждения.

Еще раз подчеркнем, что непосредствен-
ного упоминания каких-либо нормативов 
теплового проектирования узла примыка-
ния в СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004 
нет. Как нет их и в СНиП 23-03-2003 «За-
щита от шума» и СП [8] к нему.

При установке современных оконных 
конструкций в стеновом проеме возника-
ют две проблемы [6, 9,]:

1) понижение температуры внутренней 
поверхности ограждающей конструкции 
ниже температуры точки росы (см. фото),

2) увеличение теплопотерь помещения 
через оконные откосы и, соответственно, 
снижение теплозащитных качеств стены 
(даже при отсутствии конденсатообразо-
вания).

Решение первой проблемы нормируется 
ограничением температуры на поверхности 
внутреннего откоса не ниже температуры 
«точки росы». На практике это обеспечива-
ется путем их утепления при соответству-
ющем позиционировании оконного бло-
ка по толщине стены, то есть, проектируя 
узел сопряжения оконного блока со стеной, 
конструкция которой уже выбрана, разра-
ботчик для реализации нормативов СНиП 
23-02 по ограничению температур и недопу-
щению конденсации влаги на внутренней 
поверхности ограждающей конструкции 
варьирует расположением оконного блока 
по глубине стенового проема или/и разра-
батывает мероприятия по утеплению вну-
тренних откосов. При устройстве дополни-
тельного утепления оконных откосов функ-
ции пароизоляции швов передаются отде-
лочным слоям оконных откосов [6], хотя 
ГОСТ 30791 этого не предусматривает.

В отношении второй проблемы отече-
ственные нормативы не содержат никаких 
регламентирующих указаний, в то время 
как в Германии введено понятие линейно-

го коэффициента теплопередачи (ЛКТ) или 
ψ-Wert, Вт/мК, — коэффициента теплопо-
терь через мостики холода [10] по DIN ISO 
14683, так как в Германии считают, что «мон-
таж оконного блока в стеновой проем дале-
ко не в последней степени влияет на теплопо-
тери. Если оконный блок неправильно пози-
ционирован или/и монтаж некачественный, 
то при определенных условиях теплопотери 
через узлы примыкания могут стать больше, 
чем через профильную систему блока» [11].

При этом, даже при отсутствии выпаде-
ния конденсата на поверхности оконных 
откосов необходимо стремиться к сниже-
нию теплопотерь через них. Об этом еще 
на заре применения современных окон в 
России писал в своих многочисленных пу-
бликациях А. Д. Кривошеин [9].

В России сложился метод нормативного 
проектирования, при котором нормируют-
ся многие положения и методики расчетов, 
а основной базой принятия проектных ре-
шений служат типовые разработки узлов и 
конструкций [12].

Этот способ достаточно эффективен при 
устоявшихся нормативной базе, строитель-
ных технологиях производства материалов 
и комплектующих. В принципе, норматив-
ный метод является базой для застойных 
явлений, сдерживающих технический про-
гресс, и отвратительного исполнения но-
вых замыслов в их начальном жизненном 
цикле [12].

Проектная документация на остекление 
здания должна разрабатываться на осно-
ве задания на проектирование, подготов-
ленного в соответствии с существующим 
в стране и регионе порядком строитель-
ства и утвержденного заказчиком. В зада-
нии должны содержаться следующие ис-
ходные данные [6]:

• архитектурные чертежи фасадов зда-
ния, включающие данные о фактуре и цве-
те облицовочных материалов, чертежи ар-
хитектурных деталей (карнизов, обрамле-
ния проемов и т. п.) и другие необходимые 

данные, если это не входит в состав работ 
по данному заданию;

• строительные чертежи наружных стен
от фундаментов до парапетов, включая 
узлы, поясняющие решение и размеры всех 
конструкций;

• данные от разработчиков фундаментов 
о величине допустимой дополнительной на-
грузки на стены здания.

Для реконструируемых зданий зада-
ние на проектирование дополнительно 
должно содержать акт обследования на-
ружных стен здания, где указывается со-
стояние поверхности фасадов, результа-
ты испытаний на усилия, с которыми при-
нятые дюбели можно вырвать из стены, и 
геодезическую съемку поверхностей фа-
садов с данными о величине отклонений 
их отдельных участков от вертикальной 
плоскости.

При разработке конструктивно-техни-
ческих решений монтажа оконных блоков 
могут быть выделены три возможные си-
туации:

• монтаж конструкций во вновь строя-
щемся здании;

• замена оконных блоков при рекон-
струкции объекта;

• замена оконных блоков в эксплуатиру-
емых помещениях.

Последний вариант чаще всего реали-
зуется в пределах квартиры, офиса и т. п. 
В первых двух случаях конструктивные ре-
шения обычно устанавливаются (по край-
ней мере, должны) в рабочих чертежах 
проектной документации, а реализация их 
обеспечивается технологией, формализо-
ванной в технологических операционных 
картах.

При локальной замене оконных кон-
струкций проектировщики обычно к рабо-
там не привлекаются. В этой ситуации, как 
правило, ответственность за правильную 
установку оконных блоков ложится на фир-
му, изготовившую эти изделия, или специа-
лизированное монтажное предприятие.

Однако нередки случаи, когда при осте-
клении новых или реконструируемых зда-
ний проблема установки оконных блоков 
возлагается на их изготовителя. Последние, 
не будучи искушенными в вопросах тепло-
вого, прочностного и акустического стро-
ительного проектирования, решают чаще 
всего поставленную задачу по-житейски 
просто, не заботясь о выполнении каких-
либо норм и правил.

Но даже специалисты в области строи-
тельства, архитекторы, инженеры-проекти-
ровщики и т. д. в современных условиях в 
связи с появлением новых материалов, кон-
струкций и технологий нуждаются в соот-
ветствующей их профилю достоверной ин-
формации, чтобы не заблудиться в море 
рекламно-маркетинговых статей, появив-
шихся в многочисленных околостроитель-
ных изданиях.
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В п. 1.6 Рекомендаций [6], разрабо-
танных докт. арх. Е. В. Кавиным и к. т. н. 
В. С. Беляевым в ОАО ЦНИИЭП жилища, 
говорится, что «заполнение зазоров меж-
ду коробкой и стеной должно выполнять 
одновременно три функции — защиту от 
воздухопроницаемости, утепление короб-
ки и предотвращение влагонакопления в 
месте примыкания ее к четверти». Оче-
редность упоминания функций заполне-
ния монтажных зазоров свидетельствует о 
степени важности каждой функции, кото-
рую ей придают эти специалисты. Для ис-
ключения возможных деформаций окон-
ных блоков из ПВХ профилей при их на-
греве и охлаждении монтажные зазоры 
должны заполняться упругими материа-
лами [6, п. 1.7].

Очень часто путают или смешивают 
несколько понятий: изоляцию, уплотне-
ние и герметизацию. Особенно часто это 
происходит при непрофессиональном пе-
реводе с немецкого на русский. Основное 
правило выполнения монтажных швов в 
переводе с немецкого (Innen dichter als 
aussen!) звучит так — «изнутри плотнее, 
чем снаружи».

Надо сказать, что данное правило отно-
сится вообще к ограждающим конструкци-
ям, по крайней мере стеновым. Обратим-
ся к СП 23-101-2004 [5], в котором читаем: 
«п. 8.8. Для обеспечения лучших эксплу-
атационных характеристик в многочис-

ленных конструкциях зданий с теплой 
стороны следует расположить слои боль-
шей теплопроводности и с большим сопро-
тивлением паропроницанию, чем наруж-
ные слои». Эта рекомендация была и в СП 
23-101-2000.

Таким образом, основное правило «изну-
три плотнее, чем снаружи» является очень 
«демократичным», так как даже примени-
тельно к стеновым ограждениям зданий, пло-
щадь которых многократно превышает пло-
щадь сопряжения (узла примыкания) оконно-
го блока со стеной, не накладывает в рамках 
отечественного СНиП по тепловой защите 
жесткого нормирования паропроницаемо-
сти отдельных слоев многослойной конструк-
ции. Впрочем, в Германии, откуда пришла к 
нам система монтажных материалов Illbruсk 
i3, тоже нет численного нормирования паро-
проницаемости отдельных слоев места при-
соединения оконного блока к стене, как это 
жестко делает ГОСТ 30971-2002. 
В. Л. МИКОВ, к. ф.-м. н., ведущий специалист,

А. Ю. КУРЕНКОВА, директор.
 НИУПЦ «Межрегиональный 

институт окна»
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