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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей целью  
повышение качества и сниж ение стоимости строительства путем внедрения рацио
нальных норм строит ельного проект ирования и прогрессивных сметных норм, а  т.скже 
правил производства и приемки строительных работ , от ражающ их передовой опыт 
строительства.

Строительные нормы и правила распрост раняют ся н а  все виды строитель
ства, з а  исключением строительства временных зданий и сооружений.

Р азработ ка Строительных норм и правил произведена н а  основе директив партии  
и правительства о  всемерном развитии строительной индустрии, широком внедрении  
передовой строит ельной техники, повышении уровня организации и механизации строи
тельства и максимальном использовании сборных дет алей и конструкций заводского из
готовления. П ри  разработ ке Строительных норм и правил учтен опыт передовых про
ектных и строит ельных организаций, а  т акж е последние дсст ижения научно-исследова
тельских институтов и предлож ения новаторсв-строителей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей: 
часть I  —  «Ст роительные м ат ериалы, дет али и конструкции», 
часть I I — «Н орм ы ст роит ельного проектированиям, 
часть I I I  —  «П равила производства и приемки строит ельных работ», 
часть IV  —  «Сметные нормы н а  строительные работы».

I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил  «Строительные мат ериалы, дет али и к о н 
струкции» содерж ит :

номенклат уру и основные разм еры  строит ельных м ат ериалов и дет алей, а  т акж е  
основные требования к  их качест ву;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конст рук
ций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их класса;

основные правила перевозки, хранения и приемки строительных материалов, деталей  
и конструкций.

I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил  «Нормы строит ельного проектирования» 
содерж ит :

общ ие положения по строит ельному проект ированию  —  основные положения по  
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огнестойко
сти строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобет онных, стальных и д ер е
вянных несущих конструкций, а  т акж е оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объект ов промышленного и жилиш но-грсж данского строи
тельства —  планировка населенных мест и генеральные планы промышленных п ред
приятий, промышленные, ж илые и общественные здания, ст роит ельная теплотехника, 
ограж даю щ ие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проект ирования санитарно-технических сооружений и устройств —  наруж 
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснабж ения;

нормы проект ирования гидротехнического и транспорт ного строительства —  
морских и речных гидротехнических сооружений, ж елезных и автомобильных дорог, мо
стов, т руб и тоннелей.



I I I  ЧАСТЬ Строительных норм и правил  «П равила производства и приемки ст рои
тельных работ » содерж ит :

общ ие положения по организации и механизации строительства и по проект иро
ванию организации строительных работ ;

правила производст ва строит ельных работ ;
т ребования к  качеству строительных работ  и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строит ельных работ , а  т акже 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий  
и сооружений.

IV  ЧАСТЬ Строительных норм и правил  «Сметные нормы н а  строительные р а 
боты» содерж ит :

правила определения сметной стоимости строительных 'материалов, дет алей и кон
ст рукций;

нормы для определения сметной стоимости маш ино-смен;
нормы аморт изационных отчислений по строительным маш инам и оборудованию;
сметные нормы н а  общестроительные и специальные строит ельные работы.

Ст роительные нормы и правила содерж ат  основные, наиболее принципиальные тре
бования, правила и нормы, проверенные в практ ике проект ирования и строительства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях долж ны получить развитие 
в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, которые 
будут  разрабат ыват ься и ут верждат ься в установленном порядке.

В се действующие в от дельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия н а  строит ельное проект ирование и н а  строи
тельные мат ериалы, дет али и конструкции, а  т акж е технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ  долж ны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В  дальнейш ем, по мере развит ия строительной техники, рост а производительности 
т руда,улучш ения организации и механизации строительных работ  и повышения качества 
строительства Строительные нормы и правила будут  периодически пересматриваться 
и улучшаться с целью от раж ения в них происходящих в строительстве прогрессивных 
изменений.

К аж дая  часть Ст роительных норм и правил подразделяет ся н а  разделы , разделы —  
на главы, главы  —  н а  параграф ы и параграф ы  —  н а  пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы  —  заглавными буквами русского 
алфавита, а  главы, параграф ы и пункты  —  арабскими цифрами.

В. соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, наприм ер:

глава 3  раздела  А части I I  Строительных норм и правил обозначает ся шифром 
И -А . 3 ;

параграф  3  главы 5-й р аздела  Б  части I I I  Ст роительных норм и правил обозначается 
шифром Ш - Б .  5  §  3 ;

пункт 4  параграф а 2  главы 2 раздела Б  части I  Строительных норм и правил обоз
начается шифром 1-Б . 2  §  2  п. 4  и т. п.

П ри ссылках н а  Ст роительные нормы и правила рекомендует ся пользоваться сокра
щенным обозначением С Н  и П .



В В Е Д Е Н И Е
К И ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Ч асть  I I  С трои тельн ы х норм и правил содер
ж и т:

осн овн ы е п р ави ла классиф икации зданий и 
соор уж ен и й , основны е п р ави ла м одульной си 
стем ы ;

нормы п роекти рован и я кам ен н ы х, бетонны х, 
ж ел езоб етон н ы х, стал ьн ы х , д ер евян н ы х кон
струкций  и осн ован ий  зданий и соор уж ен и й ;

нормы огн естой кости  и други е нормы п р оек
ти р ован и я огр аж даю щ и х кон струкци й , есте
ствен н ого и и скусствен н ого  освещ ен и я, нормы 
теп лотехн и чески х и зву к ои зо л яц и он н ы х  расче
тов;

нормы план и ровки  населен н ы х м ест и нормы 
проекти рован и я ген ер альн ы х п лан ов промыш 
ленн ы х предприятий, нормы п роекти рован и я 
п р оизводствен н ы х и всп ом огател ьн ы х зданий 
промыш ленны х предприятий и теп л о вы х эл ек тр о
станций, нормы п роекти рован и я ж и л ы х  и общ е
ствен н ы х зданий;

нормы п роекти рован и я сан и тар н о-техн и че
ск и х  устр ой ств и обор удован и я —  н ар уж н ого 
и вн утрен него водопровода и к ан али зац и и , отоп
ления и вен тиляци и , гор ячего  водосн абж ен и я и 
газосн аб ж ен и я;

нормы п роекти рован и я м ор ски х и речных 
ги дротехн и чески х соор уж ен и й , ж е л езн ы х  и авто 
м обильны х дор ог, м остов и тоннелей.

2 . П р оекты  промы ш ленны х предприятий, ж и 
л ы х и гр а ж д а н ск и х  зданий и сооруж ени й  долж н ы  
со ст а в л я т ь ся  в  соответстви и  с  действую щ ей 
«И нструкцией по составлен и ю  п р оектов и см ет 
по .промыш ленному и ж и ли щ н о-гр аж дан ском у 
строи тельству».

П роекты  по сп ециальн ы м  ви дам  стр ои тельства : 
ж елезн одор ож н ом у, автодор ож н ом у, ги др отех
ническом у, м елиоративн ом у и по стр ои тел ь ству  
сооруж ени й  с в я зи  и объ ек то в горной пром ы ш лен
ности —  долж н ы  с о с т а в л я т ь с я  в  соответстви и  
с и нструкциям и, разработан н ы м и  м инистерст
вами применительно к  указан н ой  «И нструкции 
по составлен и ю  п р оектов и см ет по промыш лен
ному и ж и л и щ н о-гр аж д ан ск ом у  стр ои тельству»

2  Строительные нормы и правила, ч. II

и утверж денны м и Государствен н ы м  комитетом 
С овета М инистров С С С Р по делам  сгр ои тельства .

3 . При разр аботке проектов зданий и со о р у ж е 
ний м ин истерства, ведом ства и проектные ор гани 
зац и и  об язан ы  р у к о во д ство вать ся  нормами 
I I  части С Н и П , не д оп у ск ать  и зли ш еств в  про
е к т а х  и см ета х  и обесп ечи вать всем ерное сн и ж е
ние стоимости стр ои тельства  и продукции про
екти р уем ого  предприятия п утем :

раци он альн ого вы бор а площ адки под стр ои 
тел ьство ;

м акси м альн ого  сокр ащ ен и я территории про
м ы ш ленны х предприятий и п осел к ов  при них;

уменьш ения площ адей и объем ов промыш лен
ны х зданий и соор уж ен и й , а  т а к ж е  всп ом огател ь
н ы х ц ехов при сохран ени и  задан н ой  мощ ности 
предприятий;

объединения в  одном здании н еск о льк и х  
ц ехо в ;

недопущ ения н еобосн ованн ы х р езер вов п ло
щ адей, а  т а к ж е  объем ов кон тор ски х зданий 
и помещений д л я  бы товы х н у ж д , превы ш аю щ их 
потребность в  них;

недопущ ения за тр а т , вы зы ваем ы х  излиш ними 
архи тектурны м и  тр ебован и ям и , а  т а к ж е  необо
сн ован н ы х объем ов гр аж д ан ск и х  зданий;

применения наиболее эконом ичны х к он стр ук
ти вн ы х решений и эф ф ективных м атер иалов, 
ум еньш аю щ их вес зданий и сооруж ени й  и со к р а 
щ аю щ их р асх од  стр ои тельн ы х м атер и алов;

применения вы сокоп р ои зводи тельн ы х агр е
гатов , передовы х техн ол оги ч еск и х  п р оцессов, 
техн ологи ч ески х  норм и м етодов п р ои звод ства , 
отр аж аю щ и х д ости ж ен и я современной техн и ки  
и обеспечи ваю щ и х вы со к у ю  п р ои зводи тельн ость 
труда;

недопущ ения необосн ованн ы х р езер во в  осн ов
ного и всп ом огательн ого  обор удован и я.

4 . П ри п роекти рован и и  зданий и сооруж ени й  
долж н ы  со б л ю д а т ь ся  тр ебован и я «Т ехн и ч ески х  
п р ави л  по эконом ном у р асх од ован и ю  м е та л л а , 
л еса  и цем ента в  стр о и тел ь стве» . Д о л ж н а  б ы ть  
тщ ател ьн о  п р оверен а в о зм о ж н о ст ь  о су щ ест в л е -
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ния строи тельства без м еталли чески х кон струк
ций; следу ет  ш ироко вн едр ять сборные ж е л е 
зобетонные конструкции и детали , не допуская 
применения м еталли чески х конструкций во всех  
сл у ч а я х , когда они м огут бы ть заменены ж ел е
зобетонными, преимущ ественно сборными. В  
ц елях  экономии лесом атер иалов следует м акси 
м ально и сп ользовать местны е строительны е 
м атериалы , применяя взам ен деревянны х частей 
зданий детали из ги п совы х, ги п сош лаковы х, 
ш лакобетонны х, пеносиликатны х плит и б л оков ; 
предусм атривать наряду с  древесиной хвойны х 
пород применение в  стр ои тельстве  древесины  
лиственны х пород, обеспечи вать долговечность 
деревянны х конструкций и частей зданий путем 
проведения кон структи вн ы х мероприятий, анти- 
септирования и огнезащ итной обработки кон 
струкций .

5 . В о  I I  части С троительных норм и правил со
дер ж атся  впервы е разработанны е: классиф икация 
зданий и сооруж ений в  зависим ости от их капи
тальности и эксплуатационны х качеств; единая 
м одульная система размерностей в строительстве; 
нормы расчета строительны х конструкций по 
методу расчетны х предельны х состояний; нормы 
планировки населенных мест; нормы проектиро
вания генеральны х планов промыш ленных пред
приятий; нормы проектирования ограж даю щ их 
конструкций и ряд други х новы х норм.

6 . Классиф икация зданий и сооруж ений имеет 
своей целью  сп особствовать вы бору экономически 
целесообразны х решений при проектировании. 
Система классиф икации предусм атривает под
разделение разновидностей зданий и сооруж ений 
на к л ассы  по совокупности их капитальности и 
эксплуатационны х качеств. Д л я  к аж д ого  кл асса  
приведены требования по прочности, огнестойко
сти  и долговечности ограж даю щ их конструкций.

К лассы  зданий и сооруж ений долж ны  обосно
вы ваться  в  проектном задании в  соответствии 
с  назначением и значимостью  объектов.

7 . О сновные полож ения модульной системы у с
тан авли ваю т порядок назначения и координации 
разм ер ов элем ентов зданий и сооруж ений, а 
т а к ж е  разм ер ов строительны х изделий, деталей 
и оборудования на б азе  единого модуля 100 мм. 
М одульная систем а предусм атривает, что осн ов
ные размеры зданий и сооруж ений долж н ы  быть 
кратны модулю  100 мм. Д л я  н екоторы х р аз
меров доп ускается применение укрупненны х мо
дулей.

8 . В  осн ову новы х норм проектирования строи
тельн ы х конструкций полож ен единый метод 
расчета по расчетным предельным состояниям. 
С огласно этом у методу постоянный коэффициент 
за п а са  прочности заменен тремя переменными

расчетными коэффициентами, учитывающими 
возм ож н ость изменения н агр узок, воздей ствую 
щ их на проектируемую  конструкцию , степень 
однородности применяемых м атериалов по их 
прочности, а т а к ж е  условия работы конструкции 
(агрессивны е воздей стви я среды, характер  со 
п ряж ен и я элем ентов в  конструкции и др .).

Установленны е в  нормах общие принципы р ас
чета конструкций и оснований зданий и соо р у ж е
ний по методу расчетны х предельных состояний 
применимы ко  всем  видам строи тельства —  про
мышленного, ж илищ но-граж данского, гидротех
нического, а т а к ж е  к  строи тельству мостов, 
тоннелей и трубопроводов.

Приведенные в  Строительных норм ах и пра
ви л ах  нормы п озволяю т производить расчет м ас
совы х конструкций промыш ленных, ж и л ы х  и 
гр аж дан ски х зданий и сооруж ений. Д л я  проекти
рования конструкций гидротехнических соор у
жений, мостов, тоннелей и трубопроводов по 
методу расчетны х предельны х состояний р азраба
ты ваю тся соответствую щ ие расчетные коэффи
циенты, после чего будут изданы нормы проек
тирования указан н ы х конструкций по новому 
методу.

9 .  В  новы х нормах планировки населенны х мест 
приведены необходимые указан и я по выбору 
селитебной территории, а  т а к ж е  требования к 
комплексному решению в  п роектах планировки 
эконом ических, санитарно-гигиенических, архи
тектур н ы х и други х вопросов. У стан овлен ы  
нормы плотности застройки ж и л ы х квар тал ов , 
нормы ж илой площади на 1 га  к вар тал а в  зави си 
мости от этаж н ости  застр ой ки , нормы площади 
зем ельн ы х участков д л я  общ ественны х зданий 
м ассового строи тельства (ш колы , больницы, дет
ски е сады , ясли  и д р .), нормы площ ади зелен ы х 
насаждений общ его пользовани я в  городах и ра
бочи х п оселках  и др.

10. Нормы проектирования генеральны х планов 
промыш ленных предприятий, основанные на 
передовом опыте проектирования, содер ж ат у к а 
зания о  необходимости приближения вн овь стр о я
щ и хся предприятий к источникам сы р ья , топ 
ли ва и районам потребления, а  т а к ж е  о  необ
ходимости кооперирования с  другими предприя
тиями стр ои тельства электростанций, водопро
во д ов, канализации, дорог, м остов и других 
ком м унальны х сооруж ений, ж и лы х поселков и 
культурно-бы товы х учреж дений. Нормы про
екти р ован и я генеральны х планов промышлен
ных предприятий сод ер ж ат необходимые у к а 
зани я по размещ ению  зданий и сооруж ений, по 
проектированию  транспортны х путей и проездов, 
по благоустрой ству территории предприятий, а 
т а к ж е  по размещ ению инженерных коммуникаций.
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11. Н ормы  строительной теп лотехн и ки  содер 
ж а т  расчетны е данны е и тр ебован и я к  теп лои золи 
рую щ им сво й ствам  кон струкци й , паропроницанию  
и воздухоп р он и ц ан и ю  н ар уж н ы х огр аж даю щ и х 
кон струкци й . В  н орм ах приведены необходимые 
данны е д л я  теп л о тех н и ч еск ого  р асчета новы х 
ви дов огр аж д аю щ и х  кон стр укци й , возводи м ы х 
с  применением эф фективных у теп ли телей , а т а к 
ж е  кон струкци й  с  воздуш ны м и прослойкам и 
(р асч ет  неоднородны х огр аж ден и й , теп ловы х 
м ости ков и п р .).

12. Н ормы  п роекти рован и я огр аж д аю щ и х кон 
струкций  со д ер ж ат  тр ебован и я к долговечности 
огр аж даю щ и х кон струкци й  в  зави си м ости  от  тем 
п ер ату р н о-вл аж н остн ы х п арам етров вн утреннего 
и н ар уж н ого  кли м ата, данны е о  необходимы х 
у к л он ах  д л я  р азли чн ы х к р о вел ь , осн овн ы е тр е
бован и я к у стр ой ству  стен , п ерекры ти й, перего
родок и свето в ы х  проем ов.

С одер ж ащ и еся  в  эти х  н ор м ах данны е и т р е 
бован и я к звукои золи р ую щ и м  сво й ства м  о гр а 
ж даю щ и х кон струкци й  сп осо б ству ю т улучш ению  
к ач ества  возвод и м ы х здан и й .

13. Н ормы п р оекти рован и я п роизводствен н ы х 
и всп ом огател ьн ы х зданий пром ы ш ленны х пред
приятий и теп л о вы х электр остан ци й  со д ер ж ат  
необходимы е у к азан и я  по основны м  вопросам  
строи тельного п р оекти р ован и я: по классиф и ка
ции здан и й , по сан и тарны м  и проти вопож арн ы м  
требован и ям , по б л оки р овке  производствен н ы х 
и всп ом огател ьн ы х ц ехо в , по применению  наи
более р ац и он альн ы х ти п ов производствен н ы х 
здан и й , по расчету  площ адей адм инистративно
кон тор ски х и бы товы х здан и й , по у в я зк е  р азм ер ов 
зданий и их кон стр укти вн ы х элем ен тов с  м одуль
ной систем ой и др.

1 4 . Н овы е нормы п роекти рован и я ж и л ы х  зданий 
(ж и л ы х дом ов квар ти р н ого  ти п а, общ еж итий и 
гостиниц) р азр аботан ы  н а осн ове  передового 
опы та ж и ли щ н ого стр ои тельства  з а  последние 
годы . В  эти х  н орм ах вп ер вы е ввод и тся  классиф и
кация здан и й , у стан авл и ваю тся  разм ер ы  ж и лой  
площ ади в  к вар ти р ах  р азн ы х ти п ов, а  т а к ж е  х а 
рактер и разм ер ы  встроен н ого оборудован и я 
(хозяй ствен н ы е к л ад овы е, встроен н ы е ш кафы 
и п р .). Н ормы  сод ер ж ат важ н ей ш и е сан итарны е 
тр ебован и я, п р едъявляем ы е к  ж и л ы м  здан и ям , 
обеспечиваю щ ие необходимы е удобства д л я  н асе
лен и я: запрещ ение северн ой  ориентации окон 
ж и л ы х  ком н ат в  р ай он ах с  холодны м  и умеренным 
клим атом  и зап адн ой  ориентации в  р ай он ах 
с  ж ар к и м  клим атом ; вы соты  э т а ж е й , дифферен
цированны е в  соответстви и  с  клим атическим и 
услови ям и ; тр ебован и я к  освещ енности и во зд у х о 
обм ену. П овы ш ены  тр ебован и я к  огн естой кости  
конструкций.

15 . Н орм ы  п роекти рован и я общ ественны х з д а 
ний р азработан ы  д л я  наиболее м ассовы х  ви дов об
щ ествен ны х здан и й , а  именно: лечебно-проф илак
ти чески х учреж дений, д етск и х  сад о в , д етски х  
яслей , общ еобр азовательн ы х ш кол, ки нотеатров, 
бан ь и прачечны х, м агази н ов и предприятий общ е
ствен н ого  питания. Н ормами у стан авл и ваю тся : 
площ ади осн овн ы х помещений зданий в  за ви си 
мости от их ти па и н азн ачен и я; наименьш ие р а з 
меры помещ ений; сан и тар н о-техн и ческое обор у
дование здан и й ; сан и тар ны е нормы освещ енности 
помещений; расчетны е тем п ературы  и кратность 
обмена в о зд у х а  в  пом ещ ениях и др.

Н ормами пр едусм атр и вается увеличение пло
щади д ву х к сеч н ы х  п ал ат  д л я  больн и ц и родиль
н ы х дом ов; в  гор од ски х  б ольн и ц ах  предусм атри
вается  во зм о ж н ость  у стр ой ства  остеклен н ы х 
вер ан д  д л я  отд ы ха бол ьн ы х и зн ачи тельн о увели 
чи вается  вы сота  помещений вб о л ьн и ц ах  до 5 0  к о е к ; 
реком ендуется применение у стан овок  по конди
ционированию  в о зд у х а  в  крупн ы х ки нотеатрах. 
В  н орм ах п роекти рован и я д етск и х  яслей  преду
см атр и вается  зн ачи тельн ое повыш ение вы соты  
д етск и х  ком нат в  р ай он ах с  ж ар к и м  клим атом .

16 . В  н орм ах п роекти рован и я речных и м ор ски х 
ги дротехн и чески х соор уж ен и й  даю тся у к азан и я  
по п роекти рован и ю  бетонны х и ж елезобетон н ы х 
плотин, водосбр осов и во д осп у ск ов, ж ел езо б е
тон н ы х и стал ьн ы х  трубоп р оводов, сооруж ени й  
речного тр ан сп ор та, а  т а к ж е  м ор ски х дн оуглуби 
тел ьн ы х  работ. У п ор ядочен а классиф икация 
речны х ги дротехн и чески х соор уж ен и й . В п ер вы е 
классиф ицированы  речные и м орские порты  и 
и х со о р у ж ен и я, причем в  осн ову  классиф икации 
полож ен ы  гр узообор от, наличие м ехан и заци и  
при чалов и значение соор уж ен и й . Реком ен дован ы  
к  применению  новейш ие типы  соор уж ен и й , в  
частности объединение ги дротехн и чески х соо р у 
ж ени й  в  одном об ъ ек те  (наприм ер, зд ан и я  ги дро
станции с  водосбросом , ш л ю за с  водосбросом  
и д р .), а  т а к ж е  новы е типы  кон струкци й , п озво
ляю щ ие п овы си ть у р овен ь индустриализации 
работ, например, сборны е арм атурн ы е блоки , 
плиты -оболочки и др. У точнен ы  тр ебован и я 
к за п а са м  глуби н  акватор и й  м ор ски х  пор тов, 
к обеспеченности п редельн ы х о сад о к , к  коэффи
циентам за п а с а  на ск ол ьж ен и е и др. Н ормами 
у стан авл и вается  распределение бетона разли чн ы х 
м арок в  м асси вн ы х со о р у ж ен и я х  в  зави си м ости  
от зон ы  р асп ол ож ен и я бетона отн оси тельн о ур ов
ня воды , а  т а к ж е  д аю тся  дифференцированные 
по к л ассам  соор уж ен и й  тр ебован и я к  плотности 
и м ор озостой кости  бетон а, что б у д ет  сп особ 
ст в о в а т ь  сн и ж ен и ю  стоим ости стр ои тельства 
при одновременном повыш ении качества  соор у
ж ений.

ъ*
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17. В  осн ову  н овы х норм п роекти рован и я ж е л е з 
ны х дорог нормальной колеи полож ен  принцип 
п осл ед овател ьн ого  уси лен и я мощ ности дорог 
в  соответстви и  с ростом гр узон ап р яж ен н ости . 
П р ед у см атр и вается  увеличение норм гр узообо
рота ж е л езн ы х  дорог без изм енения техн и чески х 
парам етров.

18. Н ормы  п роекти рован и я автом оби льн ы х до
рог р азработан ы  с учетом тр еб о ван и й ,п р ед ъ я вл я е
м ы х к  этим  дорогам  перспекти вам и  р азви ти я  со 
в етск о го  автотр ан сп ор та и возр астаю щ ей  интен
си вн остью  и гр у зон ап р я ж ен н остью  автом оби ль
ного д ви ж ен и я. При составлен и и  эти х  норм пре
дусмотрены  увеличение долговечности  дор ог и 
улучш ение качества  покры тий.

Р я д  н овы х, прогресси вны х у к азан и й сод ер ж и тся  
т а к ж е  в  н орм ах проекти рован и я естествен н ого и 
и скусствен н ого  освещ ен и я, сан и тар но-техн и че
ск и х  устр ой ств и обор удован и я, м остов и тон
нелей.

19 . Ч а ст ь  I I  С трои тельн ы х норм и п равил у ст а 
н авл и вает  ли ш ь осн овн ы е, важ н ей ш и е нормативы  
и требован и я по строи тельном у проектированию  
и не содер ж и т техн и чески х  указан и й  у зк о  сп е
ци ального х а р а к тер а  или второстепенного зн ач е
ния, которы е м огут бы ть даны в  техн и чески х  
у сл о в и я х , р азр аб аты ваем ы х  на осн ове С трои
тельн ы х норм и п равил.

Н ормы  п р оекти рован и я зданий и соор уж ен и й , 
не предусм отренны е I I  частью  С трои тельн ы х 
норм и п р ави л , н ад л еж и т р а зр аб аты вать  с  учетом 
осн овн ы х полож ений С трои тельн ы х норм и правил 
в  части классиф икации, применения м одульной 
си стем ы , требований к  огн естой кости  и д ол го веч 
ности кон струкци й  и т . д .

Н овы е техн и чески е у сл о в и я , ин стр укци и , у к а 
зан и я  и други е нормативны е докум енты  по строи 
тельн ом у проекти рован и ю  долж н ы  со ст а в л я т ь ся  
на осн ове и в  р азви ти е С трои тельн ы х норм и п р а
ви л.
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ОСНОВНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Классификация зданий и сооружений имеет 
своей целью способствовать выбору экономически 
целесообразных решений при их проектирова
нии.

В основу классификации положено деление 
зданий и сооружений на классы по уровню предъ
являемых к ним качественных требований.

2. Качественный уровень зданий и сооружений 
определяется их капитальностью, эксплуата
ционными качествами, а также характером предъ
являемых к ним архитектурных требований.

3. Капитальность зданий или сооружений ха
рактеризуется степенью их огнестойкости и сте
пенью долговечности основных конструктивных 
элементов в заданных условиях их эксплуата
ции.

Требуемая капитальность зданий или соору

жений должна обеспечиваться применением соот
ветствующих строительных материалов, а также 
защитой конструкций от огня, физических, хими
ческих, биологических и других воздействий.

4. Эксплуатационные качества характеризу
ются:

а) для зданий — составом помещений, нормами 
их площадей и объемов, внутренней отделкой 
и техническим оборудованием;

б) для сооружений — удобством эксплуатации 
(пропускной способностью, оснащением техниче
ским оборудованием и др.).

П р и м е ч а н и е .  К  техническому оборудованию от
носится санитарно-техническое, электротехническое 
оборудование и т. п .; технологическое оборудование 
(краны, станки и т. п .) к  техническому оборудованию 
не относится.

§ 2. КЛАССИФИКАЦИЯ
1. Классификация зданий и сооружений уста

навливается для их видов, сходных по своему на
значению (производственные здания промышлен
ных предприятий, вспомогательные здания про
мышленных предприятий, жилые здания и др.).

2. Здания и сооружения каждого вида делятся, 
как правило, по совокупности признаков капи
тальности и эксплуатационного качества на три 
класса:

а) здания и сооружения I класса — удовлетво
ряющие повышенным требованиям;

б) здания и сооружения II класса — удовле
творяющие средним требованиям;

в) здания и сооружения III класса — удовле
творяющие минимальным требованиям.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я отдельных видов зданий и 
сооружений, не имеющих градаций по эксплуатацион
ному качеству, классы устанавливаю тся по капиталь
ности.

2. Д л я отдельных видов сооружений в случае необ
ходимости допускается устанавливать другое число 
классов, но не более пяти.

§ 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КЛАССОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. Требования к зданиям и сооружениям, опре

деляющие их класс, устанавливаются в нормах 
и технических условиях проектирования соот
ветствующих зданий и сооружений.

2. Отнесение отдельных проектируемых зданий

и сооружений к тому или иному классу должно 
производиться в зависимости от народнохозяй
ственного значения, размеров и мощности ком
плексного объекта (населенного места, промыш
ленного предприятия, железной дороги, гидро-
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у зл а  и т . п .), в  составе которого осущ ествляет
ся  строительство данного здания или соор у
ж ени я.

3. В  составе комплексного объекта строитель
ст ва  могут устан авли ваться разные классы  для 
отдельны х зданий и сооружений в  зависим ости от 
их значения в  общем комплексе.

4. Выбор класса для каж дого здания и соо
руж ен ия долж ен обосн овы ваться проектной

организацией при разработке проектного 
задан и я.

5. Классификационные обозначения объектов 
долж ны  п р оставляться в проектных м атериалах 
(на титульны х л и стах), при этом классы  зданий 
и сооружений обозначаю тся римскими цифрами 
I , I I  и I I I ;  наличие особы х архитектурны х требо
ваний к зданиям  и сооруж ениям  обозначается 
индексом А  (к л асс I-A , к л асс Н -А  и т. п .)



Г Л А В А  2

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЕДИНОЙ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Единая модульная система в строительстве 
(ЕМС) представляет собой совокупность правил 
взаимоувязки размеров объемно-планировочных 
и конструктивных элементов зданий и сооруже
ний, а также размеров строительных изделий и 
оборудования на базе модуля 100 мм.

П р и м е ч а н и е .  К объемно-планировочным эле
ментам относятся: отдельное помещение, этаж здания, 
лестничная клетка и т. п. К конструктивным элементам 
относятся: стены, перекрытия, покрытия, лестничные 
марши, оконные и дверные проемы зданий, конструк
ции пролетного строения моста и т. п.

2. Цель внедрения ЕМС— создание базы для 
типизации и стандартизации в проектировании и 
строительстве.

3. ЕМС должна применяться:
а) при проектировании зданий и сооружений;

б) при установлении размеров строительных 
изделий и оборудования;

в) при разработке нормативных документов 
для строительства (норм, технических условий, 
указаний и т. п.).

П р и м е ч а н и я .  1. Отдельные отступления от ЕМС 
допускаются при проектировании:

а) восстанавливаемых или реконструируемых зданий 
и сооружений;

б) косоугольных и криволинейных частей зданий и 
сооружений.

2. Правила ЕМС распространяются только на те виды 
оборудования, размеры которых тесно связаны с элемен
тами зданий и сооружений, как, например, некоторые 
виды санитарно-технического оборудования, катучие 
мостовые краны и т. п.

3. Указания по назначению размеров различных 
зданий и сооружений, а такж е детальные правила при
менения ЕМС при проектировании устанавливаются в 
технических условиях и инструкциях, издаваемых в 
развитие Строительных норм и правил.

§ 2. ПОРЯДОК ВЗАИМОУВЯЗКИ РАЗМЕРОВ
1. В ЕМС различаются следующие категории 

размеров:
а) номинальные;
б) конструктивные;
в) натурные.
2. Номинальными размерами являются рас

стояния между условными (номинальными) гра
нями объемно-планировочных и конструктивных 
элементов строительных изделий и оборудова
ния, а также проектные расстояния между раз- 
бивочными осями здания и сооружения.

3. Конструктивными размерами являются про
ектные размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов, строительных изделий 
и оборудования при нулевых допусках.

4. Натурными размерами являются факти
ческие размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов и строительных изделий 
и оборудования, а также фактические расстояния 
между разбивочными осями, отличающиеся от 
проектных в пределах установленных допу
сков.

5. Номинальные размеры, а также градации

конструктивных размеров должны быть кратны 
модулю 100 мм.

. — т — -

—  39 0 — А .  
Конструктивный 

разм ер 
Ри с. 1

Конструктивные размеры должны быть воз
можно близкими к номинальным и отличаться от
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них, как правило, на величину необходимых швов 
и зазоров между строительными изделиями 
(например, при толщине вертикального шва 
10 мм в кладке из легкобетонных камней кон
структивная толщина стены 390 мм при номи
нальной толщине 400 мм) (рис. 1).

П р и м е ч а н и я .  1. В  отдельных случаях , регла
ментированных нормами и техническими условиями прое
ктирования зданий и сооружений или действующими 
стандартами и техническими условиями на строительные 
изделия и оборудование, номинальные размеры, а такж е 
градации конструктивных размеров могут быть кратными 
части модуля 100 мм.

2. Градация представляет собой разность между со
седними величинами в установленном ряде взаим оувя
занных размеров объемно-планировочных и конструк
тивных элементов, строительных изделий и оборудова
ния. Например, при установленном ряде длин балок 
2  8 0 0 , 3  2 0 0 , 3 6 0 0 , 4  0 0 0  мм и т. д. градация равна 
4 0 0  мм.

6. Размеры конструктивных элементов строи
тельных изделий и оборудования должны назна
чаться с учетом:

а) максимальной унификации типоразмеров 
конструктивных элементов строительных изде
лий и оборудования;

б) наиболее часто встречающихся в массовом 
строительстве случаев взаиморасположения и 
взаимосочетания конструктивных элементов, 
строительных изделий и оборудования;

в) возможности наиболее эффективного исполь
зования выпускаемых промышленностью строи
тельных изделий и оборудования;

г) условий взаимозаменяемости строительных 
изделий и оборудования одного назначения, но 
выполненных из различных материалов или

§ 3. ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ
В ЗДАНИЯХ И

1. Расстояния между разбивочными осями 
зданий, а также высота этажей должны быть 
кратными укрупненному модулю — 200 мм.

П р и м е ч а н и я .  1. При надлежащ ем обосновании 
допускается применение другого укрупненного модуля, 
кратного 100 мм.

2. Вы сота этаж а в зданиях измеряется от уровня 
пола нижележащ его этаж а до уровня пола вы ш ележ а
щего этаж а. В  одноэтажных зданиях с  бесчердачными 
покрытиями высота этаж а измеряется от уровня пола 
до нижней грани несущих конструкций покрытия.

2. Расстояния между разбивочными осями 
сооружений должны быть кратны 100 мм или 
укрупненному модулю, кратному 100 мм.

3. Разбивочные оси зданий должны распола
гаться:

а) во внутренних несущих стенах и отдельно 
стоящих опорах (колоннах и столбах) — по гео

имеющих разные конструктивные особенности 
(рис. 2);

д) применения установленных правил распо
ложения разбивочных осей здания или coop у? 
жения.

7. При невозможности полной взаимоувязки 
размеров конструктивных элементов зданий и 
сооружений и выпускаемых промышленностью 
изделий неувязки в размерах компенсируются 
соответствующими доборными элементами.

П р  и м е ч а н и е. Доборный элемент представляет 
собой строительное изделие или деталь, которые приме
няются в местах сопряжений конструктивных элементов 
в качестве дополнения к установленному ассортименту 
изделий. Доборные элементы могут выполняться и 
подгоняться «по месту» на строительной площадке.

И РАСПОЛОЖЕНИЯ РАЗБИВОЧНЫХ ОСЕЙ 
ООРУЖЕНИЯХ
метрическому центру сечения верхней части опор 
или по оси верхней части стен;

б) в наружных стенах, а также во внутренних 
бескаркасных стенах лестничных клеток — по 
внутренней грани стены или на расстоянии, 
кратном модулю или половине модуля от внут
ренней грани.

П р и м е ч а н и я .  1. Отступления от правил, ука
занных в  п. 3 , допускаю тся в  колоннах, располагаемых 
у деформационных ш вов, в колоннах и стенах в местах 
перепада высот зданий, а  такж е, в местах нетиповой 
разбивки несущих опор здания.

2 . В  стенах лестничных клеток внутренней считается 
грань, обращенная в сторону лестничной клетки.

4. Разбивочные оси сооружений должны рас
полагаться по осям основных элементов несущих 
конструкций сооружения.
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Г Л А В А  3

О ГН ЕС ТО Й К О С ТЬ С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х  КОНСТРУКЦИЙ, 
ЗД А Н И Й  И СООРУЖ ЕНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы устанавливают тре
бования по обеспечению пожарной безопасности 
и огнестойкости, предъявляемые к строительным 
конструкциям, зданиям и сооружениям.

2. Настоящие нормы распространяются на 
проектирование вновь возводимых или рекон- 
струируемых зданий и сооружений.

§ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗГОРАЕМОСТИ И ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ

1. Строительные материалы и конструкции по 
степени возгораемости подразделяются на три 
группы согласно табл. 1.

2. Сопротивление строительных конструкций 
воздействию огня до потери ими несущей способ
ности и устойчивости, или до образования в них

Группы возгораемости строительных материалов и конструкций
Т аблица 1

Группа Характеристика по возгораемости
возгораемости

материалов конструкций

Н есгораем ы е П од воздей стви ем  огн я или вы сокой  тем пера
туры  не восп лам ен яю тся , не тлею т и не об у г
ли ваю тся

В ы п олн ен н ы е из н есгораем ы х материалов

Трудн осгораем ы е П од воздействием  огн я или вы сокой тем п е
ратуры  с  трудом  восп лам ен яю тся , тлею т или 
обугли ваю тся и продолж аю т гореть или тлеть 
т о л ь к о  при наличии источника огн я (после уда
ления и сточника огня горение и тлен и е пре
кращ аю тся)

Вы п олненны е из трудносгораем ы х м атериа
л о в , а так ж е  конструкции из сгор аем ы х м ате
риалов, защ ищ енны е от огня ш тукатуркой или 
облицовкой из н есгораем ы х м атериалов

С гораем ы е П од воздей стви ем  огня или вы сокой  тем пе
ратуры  восп лам ен яю тся или тлею т и п родол
ж а ю т гор еть или тл еть  после удален и я источ
ника огня

В ы п олн ен н ы е из сгораем ы х м атер и алов и не 
защ ищ енные от огня ш тукатуркой  или обли
ц овкой  из н есгораем ы х м атер иалов

П р и м е ч а н и я .  1. К  несгораем ы м  м атериалам  отн осятся в с е  естествен ны е и и скусствен н ы е неорганические 
минеральные м атериалы , а т а к ж е  применяемые в  стр ои тельстве металлы.

2. К  трудносгораем ы м  материалам  отн осятся : м атериалы , состоящ и е из несгораемых и сгор аем ы х компонентов, 
например: гидроизол, асф альтовы й бетон; гипсовы е детали  с арматурой из органических м атер иалов или с  о р га
ническими наполнителями, ги псовы е обш ивочные листы ; гли н о-солом ен н ы е материалы  (ж гуты , вальки , сам ан 
и т. п .) при объемном ве се  не менее 9 0 0  кг/м?\ древесина, подвергнутая глубокой пропитке антипиренами; древес
новолокнисты е материалы , подвергнуты е глубокой  пропитке антипиренами; войлок, вымоченный в  ж идком  глиняном 
растворе; линолеум ; бетон с  органическими наполнителям и (кси лобетон  и д р .); фибролит.

3. К  сгораем ы м  м атериалам отн осятся  в с е  органические материалы , не подвергнуты е пропитке огнезащ итными 
составам и

4. При защ ите конструкций из сгор аем ы х м атер иалов плитами из н есгораем ы х м атер иалов ш вы м еж ду плитами 
долж ны  бы ть заполнены  раствором .
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сквозных трещин, или до достижения темпера
туры на противоположной от огня поверхности 
150° называется пределом огнестойкости и вы
ражается в часах.

Пределы огнестойкости строительных кон

струкций определяются испытанием согласно 
§ 4 настоящей главы.

Пределы огнестойкости и группы возгораемо
сти наиболее употребительных строительных кон
струкций приведены в табл. 2.

Пределы огнестойкости и группы возгораемости строительных конструкций
Т абли ца 2

с
Ъ

S

Наименование конструкций

Толщина или 
наименьший 
размер сече

ния конструк
ции в мм

Предел огне
стойкости 

в часах
Группа

возгораемости

а б в

С т е н ы  н п е р е г о р о д к и
/ 6 0 0 ,7 5  Ч

1 С плош ны е стены и перегородки из обы кн овен н ого и ды рча- 120 2 ,5 0
того  гли н ян ого обож ж ен н ого , а  т а к ж е  из си ли катн ого кирпи- < 2 5 0 5 ,5 0  } Н есгораем ы е
ча, бетон а, бутобетон а или ж ел езоб етон а (см . примечания 1 и 2) 1 3 8 0 1 1 ,0 0  (

t  6 4 0 2 0 ,0 0  )
2 Стены и перегородки  и з естествен н ого  кам н я, легкобетонн ы х / 60 0 ,5 0  )

и ги п совы х камней, облегченны х кирпичных к л ад ок  с  засы п - ! 120 1 ,5 0  1
кой или заполн ен и ем  легки м  бетоном  или теплоизоляционны ми } 250 4 ,0 0  {
вклады ш ам и (см. прим ечания 1, 2  и 3) {  3 8 0 7 ,0 0  1

3 Стены и п ер егор одки  из п ен остеклян н ы х б л о к о в ......................... 120 1 ,5 0 »
4 Т о  ж е , ош тукатурен н ы е с обеих с т о р о н .............................................. 160 3 ,3 0 »
5 Стены из волнисты х асбестоцем ен тны х ли стов или волнистой

ли стовой  стали  п о  стал ьн ом у  к а р к а с у ....................................................... — 0 ,2 5 »
6 Ф ах вер к овы е  стены из кирпича, бетонных и естествен ны х

камней с о  стальн ы м  к ар касом :
а) незащ ищ енным ............................................................................................ — 0 ,3 0 »
б) защищенным ш тукатуркой  по сетк е  при толщ ине ш ту-

катур ки  25 м м ............................................................................................ — 0 ,7 0
в) облицованны м кирпичом при толщ ине облицовки в  мм:

6 5 .......................................................................................................................... _ 2 ,0 0  \
1 2 5 .......................................................................................................................... — 4 ,0 0  /

7 Сплош ны е деревянны е стены и перегородки и з бревен, брусь-
/ 100
J  1 5 0

0 ,6 0  \ 
0  7 5  I Т  рудносгораем ы еев, пластин или д осо к , ош тукатуренны е с  д в у х  сторон слоем j  20 0 1 0 0  1

ш тукатурки  толщиной 2 0  мм {  2 5 0 1 ,2 5  )
8 Д ер евян н ы е кар касн ы е стены и перегородки, ош тукатурен-

ные или обш итые с  д ву х  стор он  гипсовой су х ой  ш тукатуркой
или асбестоцементны ми ли стам и:

а ) п устотелы е или заполн ен н ы е сгораем ы м и материалами — 0 ,5 0 ь
б) с  плотным заполнением пустот несгораемыми материа*

лам и .......................................................................................................................... — 0 ,7 5 »
в ) с  заполнением  пустот несгораемыми рулонными или

плитными м атериалам и (м и н еральная вата , минеральный
во й л о к , м инеральная п р обка и т . п .) .................................... — 0 ,6 0 ь

9 Ф и бролитовы е, ош тукатурен н ы е с  д в у х  сторон стены и пере-
гор одки  с  деревянным к а р к а с о м ........................................................ ..... . 0 ,7 5 ь

С т о й к и ,  к о л о н н ы  и с т о л б ы
/ 2 0 0 2 ,0 0  Ч

30 0 3 ,5 0
10 Кирпичные, бетонны е и ж елезобетон н ы е < 40 0 5 ,0 0  } Н есгораем ы е

1 5 0 0 6 ,5 0  |
l  65 0 8 ,5 0  )

11 С тальн ы е колон н ы  незащ ищ енные с  площ адью  сечения ме-
та л л а  в  см2:

до 100 .......................................................................................................................... — 0 ,2 5  ч
от 101 до 200  ...................................................................................................... — 0 ,3 0  !
» 201 » 300  ..................................................................................................... — 0 ,4 0  \
» 301 » 40 0  ............................................................................ ......................... 0 ,5 0  )
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Продолжение табл. 2

Н аименование конструкций

Толщ ина или 
наименьший 
разм ер сече

ния кон струк
ции в мм

П редел огне
стойкости 

в  часах

Группа
возгораем ости

а б В

Стальные колонны, защищенные штукатуркой по сетке, 
кирпичом, бетоном, керамическими и гипсовыми блоками, с за
полнением внутреннего пространства колонны несгораемыми 
материалами при толщине облицовки в мм (см. примечания 
4 и 5):

2 5 ...................................................................................................
5 0 ...................................................................................................

1 0 0 ...................................................................................................
1 2 0 ...................................................................................................

Деревянные сплошные стойки сечением не менее 200X200 мм, 
защищенные слоем штукатурки толщиной 20 м м ........................

0,50
2,00
4.00
5.00

1.00

Несгораемые

Т рудносгораемые

П е р е к р ы т и я  и п о к р ы т и я
Монолитные или сборные замоноличенные железобетонные 

и железокерамические перекрытия и покрытия, перекрытия с 
легкими камнями при толщине несущей плиты покрытия или 
перекрытия (за вычетом пустот) не менее 50 мм, при толщине 
защитного слоя арматуры в мм (см. примечания 6, 7 и 8):
в пли тах и оболочках 

10  
20 
30 
40 
50

в  вы ступаю щ и х вниз 
ребр ах и б а л к а х  

20 . . .  . 
30 . . .  . 
40 . . .  . 
50 . . .  . 
60 . . .  .

Покрытия из железобетонных сборных ребристых плит с пол
кой толщиной 30 мм при защитном слое арматуры в ребре
15 м м .......................................................................................................

Перекрытия и покрытия по стальным балкам при несгора
емом заполнении (см. примечание 9):

а) при незащищенных балках, прогонах, фермах................
б) при защите балок слоем бетона или штукатуркой по 

сетке толщиной в мм:
1 0 ............................................................................................................................
2 0 .......................................................................................
3 0 ............................................................................... ...  .
4 0 .......................................................................................
5 0 .......................................................................................

Покрытия из волнистых асбестоцементных или стальных ли
стов по стальным незащищенным балкам или прогонам . . .

Перекрытия деревянные с накатом или подшивкой, оштука
туренные по драни или сетке, при толщине штукатурки 20 мм 

Перекрытия по деревянным балкам с гипсовым накатом при 
защите деревянных балок снизу слоем гипса или штукатуркой 
по сетке толщиной в мм:

2 0 ................................................... ...................................................
3 0 .......................................................................................................

1,00 
2,00
3.00 .
4.00 |
5.00 )

\ Несгораемые

1,00 »

0,25 *

0,75
2,00
3.00
4.00
5.00

0,25

0,75 Т рудносгораемые

1,00 1
1,50 f »

З а п о л н е н и е  п р о е м о в ,  о к н а ,  ф о н а р и ' и  ф р а м у г и
Остекление пустотелыми блоками без переплетов и коробок 
Остекление армированным стеклом при одинарных желе

зобетонных, а также стальных переплетах с креплением сте
кол стальными шплинтами, клямерами или клиновыми зажи
мами ...........................................................................................................

То же, при одинарных стальных переплетах с креплением
стекол стальными уголкам и ...............................................................

То же, при двойных железобетонных, а также стальных 
переплетах с креплением стекол стальными шплинтами, кля
мерами или клиновыми заж им ам и............................ ... ...................

0,25 Несгораемые

0,75

1,00

»

»

1,20 »

3 *
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П родолж ен и е т абл . 2

.в
с
Z

Наименование конструкций

Толщина или 
наименьший 
размер сече

ния конструк
ции в мм

Предел огне
стойкости 
в  часах

Группа
возгораемости

а б в

Д в е р и ,  л ю к и  и в о р о т а

2 4 С о  стал ьн ы м и  п у стотел ы м и  (с  воздуш н ы м и  п р о сл ой кам и )
п о л о т н и щ а м и ........................................................................................................................ — 0 ,5 0 Н есгор аем ы е

2 5 Т о  ж е , при зап олн ен и и  п р ослой ки  м и н еральн ы м и  во й л о к о м
или ватой  .............................................................................................................................. 8 0 1 ,3 0 У>

(  30 1 ,2 0  ^

26 С деревянны м и п олотн и щ ам и , обш итыми к р о в ел ь н о й  с т а л ь ю 40  
1 ЪО

1 ,7 0  
о 0 0

в  за м о к  по асб есто во м у  к ар то н у  толщ и н ой  5 — 7  мм  (см . при- 1 60 2  5 0  Г
Т р у д н осго р аем ы е

м ечани я 10 , 11 и 12) 7 0 3 ,0 0
1, 8 0 3 ,5 0  J

П р и м е ч а н и я .  1. П ределы  огн естой к ости  стен  при н и м аю тся вн е зави си м о сти  о т  н ал и ч и я в  них пр оем ов.
2 . Т ол щ и н а ш ту к ату р к и  вк л ю ч ается  в  общ ую  толщ и н у стен .
3. П ри  п у стотел ы х  ги п со вы х  б л о к а х  предел огн естой к ости  у м е н ь ш а е т ся  на 3 0 % .
4 . П р и  отсутстви и  зап о л н ен и я  вн утр ен н его  п р о стр ан ства  кол он н  и б а л о к  п р еделы  огн естой кости  у м ен ьш аю тся  н а 2 5 % .
5 .  Т о л щ и н а обли ц овки  ст а л ь н ы х  к о л о н н  и б а л о к  и сч и сл яется  от н аи более вы ступ аю щ и х у ч а ст к о в  защ и щ аем ы х 

элем ен тов.
6 . В  р асчет толщ ины  защ и т н о го  с л о я  в к л ю ч а е тся  толщ и н а ш ту к а т у р к и  и ли  зати р к и .
7 . Д л я  н езам он оли чен н ы х, сво б од н о  оп ер ты х р азр езн ы х  ж е л езо б ето н н ы х  б а л о к  и плит пределы  огн естой к ости  

у м ен ьш аю тся  путем  ум н ож ен и я на коэф фициент, р авн ы й :
при толщ и н е защ и тн о го  с л о я  бетон а до  2 5  мм  —  0 ,9 ;
при  больш ей  толщ и н е —  0 ,8 .

8 . Д л я  элем ен тов перекры тий с  п р ед вар и тел ьн о н ап р яж ен н ой  ар м ату р ой  и з вы сок о п р оч н ой  х о л о д н о т я н у т о й  про
вол ок и  п р е д е л ы  огн естой к ости  у м ен ьш аю тся  в  2  р а за .

9 . П р едел  о гн естой к ости  зап о л н ен и я  м еж ду б ал к ам и  д о л ж ен  бы ть не менее у к а за н н о г о  в  т а б л . 3 .
10. В  обш и вке, обращ енной в  сто р о н у  во зм о ж н о го  огн ево го  во зд ей стви я , д о л ж н ы  бы ть п р о р езан ы  д о  древеси н ы

полотнищ а д в а  отвер сти я , р а сп о л агаем ы е в ц ен тр ах  к аж д ой  п ол о ви н ы  п олотн и щ а. Е с л и  стор он а в о зм о ж н о го  о гн е
во го  во зд ей стви я  на п олотн и щ е н еи звестн а, т о  о твер сти я  сл е д у е т  п р о р езать  в  об еи х  о б ш и вк ах . Д и а м е т р  d  (в  см) 
отвер сти я в  обш и вке оп р ед ел яется  по ф орм уле __

d = S \ r F ,
где F  —  п лощ адь полотнищ а в  м%.

О твер сти я  в  обш и вке д ол ж н ы  бы ть н а гл у х о  зак р ы ты  н а к л а д к а м и , припаянны м и на с п л а в а х  с  тем п ер ату р о й  п л а в 
лен и я не вы ш е 3 5 0 ° .

11. В  табли це у к а з а н а  то л щ и н а д ер евян н ой  части  п олотн и щ а.
1 2 . А сб естовы й  к ар тон , прим еняем ы й д л я  обш и вки  д ер ев я н н ы х  полотн и щ  д вер ей , л ю к о в  и во р от, д о п у ск а е т ся  з а 

м енять во й л о ко м  толщ и н ой  15 мм, вы моченны м в  гл и н ян ом  р аство р е ; п р и  этом  п р еделы  огн естой кости , у к а за н н ы е 
в  та б л и ц е , у м е н ь ш а ю т ся  н а  1 5 % .

13. П р еделы  огн есго й к о сти  д л я  д р у ги х  стр о и тел ь н ы х  кон стр укци й  п р и н и м аю тся при м ени тельно к  п р ед ел ам  огн е
стой к ости , у к а за н н ы м  в  таб л и ц е  д л я  ан ал оги ч н ы х кон стр укц и й , или н а осн ован и и  испы таний.

14. Зн ачен и я пределов огн естой к ости  д л я  п р ом еж уточн ы х р азм ер о в  к о н стр у к ти вн ы х  эл ем ен то в о п р ед ел яю тся  п о 
интерполяции.

3. Здания и сооружения по огнестойкости под
разделяю тся на пять степеней.

Степень огнестойкости здания и сооружения 
характеризуется группой возгораемости и пре
делом огнестойкости его элементов.

В зависимости от требуемой степени огнестой
кости зданий и сооружений группы возгорае
мости и минимальные пределы огнестойкости 
элементов зданий принимаются согласно табл. 3.

4. При определении степени огнестойкости 
здания или сооружения необходимо,чтобы группы 
возгораемости и пределы огнестойкости всех его

элементов (стен, колонн, перекрытий, бесчер- 
дачных покрытий, перегородок и брандмауеров) 
были не ниже установленных для зданий и соору
жений данной степени огнестойкости.

Увеличение пределов огнестойкости одного или 
нескольких элементов здания или сооружения 
не является достаточным для отнесения его к  бо
лее высокой степени огнестойкости.

5. Строительные характеристики конструктив
ных элементов зданий и сооружений, соответ
ствующие требованиям табл. 3, для различных 
степеней огнестойкости приведены в табл. 4.
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Степени огнестойкости зданий и сооружений
Т аблица  3

Степень
огнестой-

Группа возгораемости элементов зданий iI сооружений и минимальные пределы огнестойкости в часах

КО-ТИ
здания несущие стены заполнение колонны междуэтажные бесчердачныеили си* 

оружения и стены лест
ничных клеток

фахверка 
каркасных стен н столбы и чердачные 

перекрытия покрытия перегородки брандмауеры

I Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые4,00 1,00 3,00 1,50 1,50 1,00 5,00II Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые Несгораемые3,00 0,25 3,00 1,00 0,25 0,25 5,00III Несгораемые Несгораемые Несгораемые Трудно- Сгораемые Трудно- Несгораемые3,00 0,25 3,00 сгораемые0,75 сгораемые0,25 5,00
IV Трудно- Трудно- Трудно- Трудно- Сгораемые Трудно- Несгораемыесгораемые0,40 сгораемые0,25 сгораемые0,40 сгораемые0,25 сгораемые0,25 5,00
V Сгораемые Сгораемые Сгораемые Сгораемые Сгораемые Сгораемые Несгораемые5,00

Строительные характеристики конструктивных элементов 
в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений

Таблица 4

п
с
%

Наимено
вание кон
структив
ных эле

ментов 
зданий или 

сооруж е
ний

Степени огнестойкости зданий и сооружений

I U ш IV V

а б в г д
1 Несущие стены и стены лестничных клеток

Из естественных или искусственных каменных материалов, бетона, бутобетона или железобетона с пределом огнестойкости не менее 4 час.

Из естественных или менных материалов, или железобетона с пр сти не менее 3 час.
искусственных ка- бетона, бутобетона еделом огнестойко-

Деревянные брусчатые, каркасные или щитовые стены, защищенные с двух сторон штукатуркой, гипсовыми листами или асбестоцементными плитками, с пределом огнестойкости не менее 0,4 часа

Деревянные брусчатые, каркасные или щитовые стены без защиты несгораемыми материалами

2 Заполнение фахверка каркасных стен
Кирпич, керамические и шлакобетонные камни, железобетонные и ар- мо пенобетонные или армопеносили- катные плиты с пределом огнестойкости не менее 1 часа

Кирпич, керамические и шлакобетонные камни, пеносиликатные блоки, железобетонные и армопено- бетонные или армопе- н осиликатны е плиты. Для одноэтажных зданий разрешаются также асбестоцементные и металлические волнистые листы с  предел ом ог н естойк ости не менее 0,25 часа

Кирпич, керамические или шлакобетонные камни, пеносиликатные блоки, железобетонные, армопенобе- тонные или армо- пеносиликатные плиты, асбестоцементные волнистые листы с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа

Деревянные конструкции, оштукатуренные или защищенные с двух сторон гипсовыми или асбестоцементными листами, с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа

Деревянная обшивка или заполнение между стойками, не защищенные несгораемыми материалами
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Продолжение табл. 4

с
с~

£

Н аи м ен о 
в а н и е  кон 
с т р у к т и в 
н ы х  э л е 

м ен тов 
зд ан и й  или 

с о о р у ж е 
ний

С теп ен и  о гн есто й к о сти  зд а н и й  и со о р у ж е н и й

I I I Ш IV V

а б в г д

3 Колон
ны истол- 
бы

Кирпичные, бетон 
ские, защищенные о 
не менее 3 час.

ные, железобетонные, 
г действия огня, с пред

Д ля одноэтажных 
зданий, а такж е для 
многоэтажных произ
водственных зданий с 
производствами кате
горий Г и Д  (см. гла
ву П -В .7) при усло
вии отсутствия приме
нения в них в каче
стве топлива горючих 
жидкостей разрешают
ся такж е открытые ме
таллические конструк
ции с пределом огне
стойкости не менее 
0,25 часа

з такж е металличе- 
елом огнестойкости

Деревянные, за
щищенные от огня 
штукатуркой или 
гипсовымилистами, 
с пределом огне
стойкости не ме
нее 0,4 часа

Деревянные 
без защиты не
сгораемыми ма
териалами

4 Между
этажные 
и чердач
ные пе
рекрытия

Кирпичные сво
ды, гипсовые, же
лезобетонные и ке
рамические сбор
ные и монолитные 
конструкции с же
лезобетонными бал
ками, а также с ме
таллическими бал
ками, защищенными 
ог огня, с пределом 
огнестойкости не 
менее 1,5 часа

Кирпичные своды, 
гипсовые, железобе
тонные и керамиче
ские сборные и моно
литные конструкции с 
железобетонными бал
ками, а такж е с метал
лическими балками, 
защищенными ог огня, 
с пределом огнестой
кости не менее 1 часа. 
Д ля  одноэтажных зда
ний, а также для мно
гоэтажных производ
ственных зданий с про
изводствами категорий 
Г и Д  (см. главу II-B .7) 
при условии отсутствия 
применения в них в 
качестве топлива го
рючих жидкостей раз
решаются такж е от
крытые металлические 
конструкции с преде
лом • огнестойкости не 
менее 0,25 часа

Деревянные пе
рекрытия, защи
щенные ш тукатур
кой или гипсовыми 
листами, с преде
лом огнестойкости 
не менее 0,75 часа, 
а также перекрытия 
с деревянными на
стилами по метал
лическим балкам, 
защщценныеотогня 
штукатуркой или 
гипсовыми плита
ми, с пределом ог
нестойкости не ме
нее 0,75 часа. От
дельные участки пе
рекрытий несгора
емые с пределом 
огнестойкости не 
менее 0,75 часа

Деревянные пе
рекрытия, защи
щенные от огня 
штукатуркой или 
гипсовыми или ас

бестоцементными 
листами, с преде
лом огнестойкости 
не менее 0,25 часа

Деревянные 
перекрытия, не 
защищенные не
сгораемыми ма
териалами

5 Бесчер-
дачные
покрытия

Ж елезобетонные 
конструкции с пре
делом огнестойко
сти не менее 1,5 часа

Открытые металли
ческие конструкции, а 
такж е струнобетонные 
балки и плиты с пре
делом от нестойкости 
не менее 0,25 часа

Открытые деревянные конструкции

6 Перего
родки

Из несгораемых 
материалов с пре
делом огнестойко
сти не менее 1 часа

Из несгораемых ма
териалов с пределом 
огнестойкости не менее 
0,25 часа

Гипсовые перегородки в сгораемом 
каркасе, а также деревянные, защищен
ные штукатуркой или гипсовыми л и 
стами, с пределом огнестойкости не ме
нее 0,25 часа

Деревянные 
перегородки, не 
защищенные не
сгораемыми ма
териалами

7 I Бранд- 
1 мазеры

Из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона с пределом 
огнестойкости не менее 5 час.
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6. При размещении в здании I степени огне
стойкости значительного количества сгораемых 
материалов — в среднем более 100 кг на 1 ж2 
площади пола одного этажа (в пределах проти
вопожарного отсека) — минимальные пределы 
огнестойкости в часах элементов здания прини
маются согласно табл. 5.

Требуем ы е м иним альны е пределы  огн естой кости  
элем ентов здан и я

Т аблица 5

Количество 
сгораемых 

материалов 
на 1 м2 пло
щади пола 

одного, этажа 
в кг

Наименование элементов здания

с_

несущие 
стены 

и стены 
лестнич

ных клеток

колонны 
и столбы

перекрытия 
и беечердач- 

ные покрытия, 
перегородки

бранд
мауеры

£ а б в г

1
2

101— 2 0 0  . 
Б о л е е  2 0 0  .

4 ,5
5 ,0

4 .0
5 .0

2 ,0
3 , 0

7 . 0
9 . 0

П р и м е ч а н и е .  П ри устр ой стве сп р и н клер н ого обо
рудован ия степень огнестойкости конструкций долж н а 
приним аться согласн о таб л . 3.

7. Двери, ворота, переплеты окон и фонарей, 
цеховые перегородки (щитовые остекленные или 
со стальной сеткой при высоте глухой части не 
более 1,0 м от уровня пола), полы и отделку стен 
(панели и т. п.), а также обрешетку и стропила 
надчердачных покрытий в зданиях всех степеней 
огнестойкости допускается выполнять сгораемыми 
за исключением дверей, ворот и заполнений окон
ных проемов в брандмауерах и других противо
пожарных преградах, а также за  исключением 
случаев, оговоренных в главе П -В .7.

П р и м е ч а н и е .  П олы  в  помещ ениях, где произ
водятся или хр ан ятся  л егк о  восплам еняю щ иеся и горю 
чие ж и дкости, долж ны  вы п олн яться и з н есгораем ы х ма
териалов.

8. Несущие элементы лестниц, расположенных 
в лестничных клетках в зданиях I, II и III сте
пеней огнестойкости, должны быть несгораемыми 
и иметь предел огнестойкости не менее 1,5 часа 
за исключением жилых, общественных и вспо-

§ 3. ПРОТИВОПОЯ
1. К противопожарным преградам относятся: 

брандмауеры, противопожарные зоны, а также 
противопожарные перекрытия и стены.

Противопожарные преграды должны быть 
несгораемыми. Брандмауеры должны иметь пре
делы огнестойкости, указанные в табл. 3, 4, 5 на
стоящей главы, а другие противопожарные пре
грады — пределы огнестойкости, указанные в 
п. 8 настоящего параграфа.

могательных зданий II и III степеней огнестой
кости, в которых допускается выполнять их не
сгораемыми с пределом огнестойкости не менее 
1 часа, а такж е применять неоштукатуренные 
стальные косоуры и балки.

Устройство в каменных домах деревянных 
лестниц (за исключением внутриквартирных), 
как правило, не допускается. В жилых зданиях 
IV и V степеней огнестойкости допускается 
устройство деревянных лестничных маршей и 
площадок с незащищенной деревянной подшив
кой снизу.

9. Кровли бесчердачных покрытий в зда
ниях всех степеней огнестойкости допускается 
выполнять сгораемыми. Кровли надчердач
ных покрытий в зданиях I I I—V степеней 
огнестойкости допускается выполнять сгорае
мыми, в зданиях II степени огнестойкости — 
трудносгораемыми, а в зданиях I степени огне
стойкости — только несгораемыми.

Сгораемые кровли из стружки, щепы, гонта и 
деревянных кровельных плиток допускается 
устраивать в жилых зданиях V степени огне
стойкости.

П р и м е ч а н и я .  I .  П редел огнестойкости облег
ченных бесчердачны х покрытий д л я  взры воопасн ы х по 
г а зу  и пыли ц ехов не нормируется при условии  вы пол
нения т ак и х  покрытий и з несгораем ы х материалов.

2 . С гораемы е кровли по сгораемому основанию  д л я  
зданий, располож енны х бли ж е 3 0  м  о т  ж елезн одор ож 
ных путей организованного дви ж ени я поездов с  паровой 
тягой , не доп ускаю тся.

3 . Применение сгор аем ого утеплителя по несгорае
мому основанию  доп ускается  при условии разделения 
утеп ли теля противопожарными поясами шириной 50 0  мм 
из несгораем ы х м атериалов на отсеки площ адью  не бо
л е е  1 0 0 0  м 2.

10. Требуемая степень огнестойкости зданий и 
сооружений в зависимости от их этажности и ка
тегории пожарной опасности размещаемых в них 
производств, общественных учреждений, жилых 
и бытовых помещений, а такж е в зависимости от 
расстояния между противопожарными прегра
дами в этих зданиях устанавливается нормами 
проектирования соответствующих зданий (главы 
II-B.7, II-B .8, II-B .9, II-B.10 и* II-B .11).

РНЫЕ ПРЕГРАДЫ
2. Двери, ворота и заполнения других проемов 

в противопожарных преградах должны быть не
сгораемыми или трудносгораемыми и иметь пре
дел огнестойкости не менее 1,5 часа.

П р и м е ч а н и е .  О бщ ая площ адь проемов не д ол ж 
на превы ш ать 2 5 %  площади брандмауера.

3. Брандмауеры должны опираться непосред
ственно на фундаменты, разрезать сгораемую 
или трудносгораемую конструкцию покрытия
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ф онарей и д р у ги х  вы ст у п а ю щ и х  н ад  кр ы ш ей  к о н 
стр у к ц и й  и в о зв ы ш а т ь с я  н ад  сгор аем о й  и т р у д н о 
сго р аем о й  к р о вл я м и  не м енее чем  на 7 0 0  мм  и н ад  
н есгор аем ой  к р о вл ей  не м енее чем  на 4 0 0  мм.

Б р а н д м а у ер ы , р асп о л о ж ен н ы е б л и ж е  4  м  (в  
о с я х )  от  с го р а ем ы х  или тр у д н о сго р а ем ы х  то р ц о в  
ф онарей д о л ж н ы  в ы ст у п а т ь  з а  габ ар и ты  ф онарей 
со о тветствен н о  не м енее чем  на 7 0 0  и ли  4 0 0  мм.

П р о д ол ьн ы е бр ан д м ауер ы  д о л ж н ы  в о зв ы ш а т ь 
с я  н ад  к р о вл ей  н а 7 0 0  мм  н езави си м о о т  м атер и а
л а  к р о вл и .

4 . Б р а н д м а у ер ы  при с го р а ем ы х  и ли  тр у д н о 
сго р а е м ы х  н а р у ж н ы х  ст е н а х  здан и й  и к о н ст р у к 
ций ф онарей д о л ж н ы  в ы с т у п а т ь  в  ви д е  гр ебн ей  з а  
н а р у ж н у ю  п л о с к о с т ь  ст ен , з а  к ар н и зы  и св е сы  
к р ы ш  не м енее чем  н а 4 0 0  мм. В ы ст у п а ю щ и е  з а  
н а р у ж н у ю  п л о ск о ст ь  стен  гребн и  д о п у с к а е т с я  
з а м е н я т ь  п р о ти воп ож ар н ы м и  зо н ам и  в  ст е н а х  и 
к а р н и за х  ш ириной в  п л ан е  не м енее 2  м  по к а ж 
д у ю  сто р о н у  б р ан д м ау ер а .

Е с л и  б р ан д м ау ер  р а зд е л я е т  зд а н и я , п р и м ы к аю 
щ и е одн о к  д р у го м у  п о д  у гл о м , т о  го р и зо н тал ьн о е  
р а сст о я н и е  м е ж д у  б л и ж а йш ими гр ан я м и  п р о
ем о в , р а сп о л о ж е н н ы х  в  п е р е сек а ю щ и х ся  ст е н а х  
э т и х  здан и й , д о л ж н о  б ы т ь  не м ен ее 4  м. П р и  р а с 
стоян и и  м енее 4 м  све т о в ы е  п роем ы  д о л ж н ы  б ы ть 
с  гл у х и м и , н ео ткр ы ваю щ и м и ся , н есгор аем ы м и  п е
р еп летам и , остеклен н ы м и  ар м и р ован н ы м  ст ек л о м , 
с  пр еделом  о гн естой к ости  не м енее 1 ч а са .

5 . П ри  кон стр у и р ован и и  б р ан д м ау ер о в  не
обходи м о у ч и ты вать  доп о л н и тельн ы е у си л и я , 
во зн и к аю щ и е при одн остор он н ем  обруш ении 
ф ерм, а р о к , п ер екр ы ти й  и д р у ги х  кон стр у к ц и й  
при  п о ж а р е.

6 . У ст р о й с тв о  отвер сти й  д л я  п р о п у ск а  вен ти 
л я ц и о н н ы х  в о зд у х о в о д о в  и к а н а л о в  ч ер ез б р ан д 
м ау ер ы  и н есгор аем ы е п ер ек р ы ти я  (п р оти воп о
ж а р н ы е  п р егр ад ы ), к а к  п р а в и л о , не д о п у с к а е т с я .

П р и  н еи зб еж н о сти  п р о п у ск а  вен ти л я ц и о н н ы х  
к а н а л о в  чер ез п р о ти воп ож ар н ы е п р егр ад ы  вн у тр и  
в о зд у х о в о д о в  д о л ж н ы  бы ть п р едусм отр ен ы  о гн е
за д е р ж и ва ю щ и е  у ст р о й ст ва , а  в о зд у х о в о д  в  эт и х  
м е ст а х  д о л ж е н  б ы ть вы п олн ен  и з н есго р аем ы х  м а 
т ер и ал о в .

П р и м е ч а н и е .  В  брандмауерах ж илы х, общест
венных и вспомогательных зданий разрешается устраи
вать вентиляционные каналы, при этом наименьшая

§ 4. ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

1. П р ед елы  огн естой к ости  ст р о и т е л ь н ы х  к о н 
стр у к ц и й  о п р ед е л я ю т ся  огн евы м и  и сп ы тан и ям и  
в  сп ец и а л ь н ы х  п е ч а х ; в о  вр ем я  и сп ы тан и я  д о л 
ж е н  о б е сп е ч и ва т ь ся  следую щ и й  тем п ер атур н ы й  
р еж и м :

толщина брандмауера в  этих местах за  вычетом пустот 
должна быть не менее 250 мм.
7 . О тве р ст и я  в  п р о ти в о п о ж а р н ы х  п р е гр а д а х , 

у ст р а и ва е м ы е  д л я  п р о п у ск а  во д оп р овод н ы х  и к а 
н ал и зац и он н ы х  т р у б , д о л ж н ы  з а д е л ы в а т ь с я  н а
г л у х о .

8 . П р о ти во п о ж ар н ы е зо н ы  п р о и зво д ствен н ы х  
здан и й  I I I — V  степ ен ей  огн есто й к о сти , р а зд е л я ю 
щ ие т р у д н о сго р аем ы е и сго р а ем ы е  п ок р ы ти я  и 
стен ы  н а  о т се к и , д о л ж н ы  и м еть ш и р и н у не м енее 
6  м ; то р ц ы  эт и х  зон  д о л ж н ы  о к а й м л я т ь с я  вер ти 
к ал ьн ы м и  гр еб н ям и , вы ступ аю щ и м и  н ад  к р овл ей  
не м ен ее чем  н а 7 0 0  мм , а  вн у тр и  зд а н и я  —  ст ен 
к ам и , о п у ск аю щ и м и ся :

а ) до н и за  с го р а ем ы х  или тр у д н о сго р а ем ы х  з а 
т я ж е к , эл ем ен то в  реш етки  или п о я со в  о сн о вн ы х  
н есу щ и х  к о н стр у к ц и й  п ок р ы ти я  —  при р а сп о л о 
ж ен и и  п о сл ед н и х  б л и ж е  5  м  о т  к р а я  зон ы ;

б) н а  2 5 0  мм  о т  н и за  с го р а ем ы х  и ли тр у д н о
сго р а е м ы х  эл ем ен то в  кон стр у к ц и й  п о к р ы ти я , 
п р и м ы каю щ и х к  к р а ю  з о н ы ,—  при р асп о л о ж ен и и  
о сн о в н ы х  н есу щ и х  к о н стр у к ц и й  (ф ерм, а р о к  
и т . п .)  д а л ее  5  м  о т  к р а я  зон ы .

П р ед елы  о гн есто й к о сти  н есу щ и х  стен  и колон н  
п р о ти в о п о ж а р н ы х  зон  д о л ж н ы  б ы ть  не м ен ее 
5  ч а с .,  а  п окр ы ти й  —  не менее 2  ч ас.

П р и м е ч а н и я .  1. Расположение под противопо
жарными зонами складов сгораемых материалов допу
скается только при ограждении этих складов стена
ми, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к 
брандмауерам.

2. Д л я  покрытий противопожарных зон допускается 
применение рулонных кровельных материалов.

9 . П е р е к р ы т и я  н ад  п о д вал ьн ы м и  и п о л у п о д 
ва л ьн ы м и  п ом ещ ен и ям и  в  зд а н и я х  I ,  I I  и I I I  ст е 
пеней о гн е ст о й к о ст и  н а д л еж и т в о  в с е х  с л у ч а я х  
у с т р а и в а т ь  н есгор аем ы м и  с  пр еделом  о гн есто й 
к ости  не м енее 1 ,5  ч а са .

10. П ер ек р ы ти я  н ад  лестн и чн ы м и  к л ет к а м и , 
вести б ю л ям и  и п р о ход ам и , ведущ и м и  о т  лестн и ц ы  
к  н а р у ж н о м у  в ы х о д у , в  зд а н и я х  в  тр и  э т а ж а  и 
б о л ее  I ,  I I  и I I I  степ ен ей  огн естой к ости  д о л ж н ы  
б ы т ь , к а к  п р а в и л о , н есгор аем ы м и  с  пр еделом  
огн есто й к о сти  не м ен ее 1 ч а са  з а  и склю ч ен и ем  
с л у ч а е в , о го во р ен н ы х  в  г л а в е  П - В .  10.

П р и м е ч а н и е .  Вестибюли и проходы в этих зда
ниях должны, как правило, выделяться несгораемыми 
стенами с пределом огнестойкости не менее 1 часа.

ОБСТРУКЦИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

через 10 мин............................................................................  700°
» 30 »   800°
» 1 час ....................................................................  900°
» 2  часа ...................................................................... 1000°
» 8 час. и б о л е е ..................................................  1250°
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2. Элементы ограждающих конструкций — 
стены, перегородки, перекрытия, покрытия, двери 
и т . п. — при испытании подвергаются односто
роннему воздействию огня, причем перекрытия 
и покрытия испытываются на воздействие огня 
снизу.

Колонны при испытании подвергаются одно
временному воздействию огня со всех сторон.

3. Элементы несущих конструкций должны 
испытываться на огнестойкость при расчетной 
нагрузке.

4. Предел огнестойкости элемента опреде
ляется в часах при появлении во время испытания 
одного из следующих признаков:

а) образование сквозных трещин или отвер
стий, через которые прорываются пламя или го
рячие газы;

б) повышение температуры на не обращенной 
к огню поверхности элемента до 150° (при началь
ной температуре 17—23°);

в) потери несущей способности элемента.
5. Предел огнестойкости определяется как 

среднее арифметическое из результатов испыта
ния не менее двух образцов.

Элементы конструкций, обладающие пределом 
огнестойкости не менее 0,5 часа, в отдельных слу
чаях по специальному требованию подвергаются 
воздействию струи воды.

Для этого один из образцов подвергается воз
действию огня в продолжение периода, равного 
половине предела огнестойкости, но не более 
1 часа, после чего образец в раскаленном состоя
нии подвергается ударному воздействию струи 
воды.

4  Строительные нормы и правила, ч. II



Г Л А В А  4

УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Условные буквенные обозначения, приве
денные в настоящей главе, должны применяться 
при составлении технической документации для 
строительства (нормы, технические условия, 
проектные материалы и т. п.).

Условные буквенные обозначения понятий, не 
предусмотренных в настоящей главе, должны 
устанавливаться в соответствии с правилами 
настоящей главы.

2. Условное буквенное обозначение должно 
состоять из основного знака, обозначающего 
соответствующее понятие, и в необходимых слу
чаях — из одного или нескольких индексов, слу
жащих для уточнения различных характеристик 
этого понятия.

3. Основной знак условного буквенного обо
значения должен изображаться прописной или 
строчной буквой русского, латинского или гре
ческого алфавита.

При применении русского алфавита основной 
знак должен соответствовать первой букве тер
мина.

П р и м е ч а н и я .  1. Из букв греческого алфавита сле
дует применять лишь наиболее употребительные на прак
тике и наиболее простые по транскрипции, а именно:

а  (альфа)
Р (бета)
Т (гамма)

Д, 8 (дельта) 
е (эпсилон) 
г) (эта)

0 ,  0,9  (тета) 2 ,  а  (сигма)
X- (ламбда) т (тау)
I1 (ми) Ф (фи)
у (ни) с (кси)
я  (пи) ф (пси)
р (ро) 2 ,  со (омега)

2. Буквы  русского алфавита основного зн ака и индекса 
должны печататься прямым шрифтом.

4. Прописные буквы применяются для обозна
чения главных и общих величин в родственных 
понятиях, а строчные — для вспомогательных и 
составляющих величин (Fa — площадь сечения 
арматуры в поперечном сечении железобетонного 
элемента; /  — площадь сечения отдельного стер
жня арматуры).

П р и м е ч а н и е .  Д ля обозначения не зависящих 
друг от друга понятий могут применяться как пропис
ные, так и строчные буквы (М — момент; т — масса; 
N —  сила; п —  число оборотов и т. д .).

5. Индексы должны изображаться арабскими 
цифрами, или буквами русского, латинского и 
греческого алфавитов, или условными знаками.

6. Цифровые индексы следует применять для 
обозначения порядкового номера пролета, мо
мента инерции, сечения и пр. (lv / 5).

7. Буквенные индексы следует применять для 
обозначения осей координат, стадии работы, на
пряженного состояния и других характеристик, 
уточняющих основное обозначение.

8. Буквы русского, латинского и греческого 
алфавитов в индексах следует применять в тех 
случаях, когда индекс характеризует понятие, 
которому присвоено соответствующее условное 
обозначение (Jz — момент инерции относительно 
оси г; R a— сопротивление под углом а, где г, 
а — условные обозначения координатной оси, 
угла).

В тех случаях, когда для понятия, характери
зуемого индексом, условное обозначение не уста
новлено, индекс следует образовывать из одной, 
двух или трех характерных букв, представляю
щих условное сокращение соответствующего тер
мина (h  в — высота верхняя; t BH — температура 
внутренняя).

9. Индексы должны располагаться внизу или 
вверху, с правой стороны от основного знака 
буквенного обозначения.

П р и м е ч а н и я .  1. При двойных индексах до
пускается один располагать внизу основного обозначе
ния, а  другой —  наверху (#®м —  нормативное сопро
тивление смятию).

2. При одновременном применении верхних индек
сов и показателей степени обозначение вместе с индек
сом должно заключаться в  круглые скобки (/?н )2 .

10. Условные знаки в индексах следует приме
нять:

штрихи (вверху) — когда необходимо обозна
чить одну из родственных величин в отличие от 
другой (Fa, F'a);

нуль (внизу) — для обозначения понятий «ис
ходный», «начальный», «расчетный», «основной» 
и т. п. ( / 0 — момент инерции относительно оси,
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проходящ ей через центр тяж ести ; t0 —  н ачаль
ная тем пература и т . п .).

11. Д войны е и тройные индексы в одном ряду 
должны прим еняться при необходимости х ар ак 
теризовать несколько понятий.

Ч асти индекса, характеризую щ ие отдельные 
понятия, надлеж ит писать через точку с р азры 
вом друг от др уга (Д р. и—  сопротивление р астяж е
нию при изгибе; R c * —  сопротивление смятию  
под углом  а).

12. П риведенные ниж е понятия долж ны  обо
зн ач аться  следующ ими индексами:

а) Н и ж н и м и  и н д е к с а м и

М а к с и м у м ...............................................м кс
М и н и м у м ..................................................мин
Б р у т т о .................................................... бр
Н е т т о ......................................................... нт

П оперек, перпендикулярно . . 9 0
Р а с т я ж е н и е ...........................................р
С ж а т и е .....................................................с ж
И з г и б .......................................................... и
С к а л ы в а н и е ...........................................с к
С м я т и е ..................................................... см
С р е з .......................................................... ср
Б е т о н .......................................................... б
А рм атура ...............................................  а
К л ад ка ....................................................  к

б) В е р х н и м и  и н д е к с а м и

Н ормативны й, нормируемый . н
Т е к у ч е ст ь  ...............................................  т
П ропорциональность .....................  пц
П р о ч н о с т ь ................................................пч
У п р у г о с т ь ................................................уп

§ 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ВЕЛИЧИН
1. Геометрические величины

В ы со та , г л у б и н а ..................... . . .  Я ,  h
Д ли н а:

общ ее обозначение . . . • • • L , l
кривой .....................................

Т о л щ и н а .........................................
Ш и р и н а .......................................... . . .  В, Ь
Д и а м е т р ......................................... . . . D, d
Р ад и у с:

общее обозначение . . . . . .  R, г
кривизны  ............................... . . . р

О бъем ............................................... . . .  V, v
П л о щ а д ь ......................................... ■ • • F, f
Координаты :

прям оугольны е . . . . ■ ■ • X, у , Z
цилиндрические . . . . - • - Г, ср, 2

С умма ............................................... . . .  2
Р азн о сть  .........................................
У го л :

плоский ................................ . . - а , Р, Y
пространственный . .

У клон  ...............................................

2. Физико-технические величины
А м п л и т у д а .....................................
В е с :

общ ее обозначение . . . . . . G
о б ъ е м н ы й ............................... • • ■ • То
удельный ............................... • - - Ту

В р е м я ............................................... . . .  Г
Д ли н а волны ............................... , . . . X
Коэффициент:

линейного расш ирения . . . .  а
объемного расш ирения .■ • ■ • р

полезного д ей стви я .....................  Щ
трения, с к о л ь ж е н и я ..................... ср

М а с с а .............................................................. т, М
П ериод .........................................................  Т
П л о т н о с т ь .................................................... р
Р абота  .............................................................. А
М о щ н о с т ь ....................................................W
С кор ость :

линейная ..........................................v
у г л о в а я ....................................................о)

У скор ен и е:
линейное ............................................... w
силы  т я ж е с т и .................................... g
угловое ....................................................  £

Тем пература:
общее о б о зн а ч е н и е ..........................t, г
а б с о л ю т н а я ......................................... Т

Ч а сто та  колебаний ...............................  v
Ч и сло оборотов в  единицу времени я  
Э н е р г и я ......................................................... Э, э

3. Расчетные величины строительных 
конструкций и оснований фундаментов
С т р о и т е л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и

В ы со т а  сж ато й  зоны сечения . . х
Г и б к о с т ь .......................................................\
Д авлен и е .................................................... р
Коэффициент:

армирования .................................... р
однородности ..................................... k
перегрузки .........................................  я
условий  р а б о т ы ............................ m
продольного и з г и б а .................. ср
поперечной деформации . . . р

4*
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М одуль:
упругости  ...............................................
сдви га ....................................................

М омент:
и зги б а ю щ и й ..........................................
к р у т я щ и й ...............................................
инерции ...............................................
сопротивления ....................................
стати чески й  ..........................................

Н а гр у зк а :
временная с п л о ш н а я .....................
временная сосредоточенная . . 
постоян ная сплош н ая . . . . 
постоян ная соср едоточен н ая .
сум м арн ая с п л о ш н а я .....................
сум м арн ая сосредоточенная 

Н ап р яж ен и е:
нормальное ..........................................
к асател ьн ое ..........................................

Перемещ ение:
а б с о л ю т н о е ..........................................
относительное линейное . . . 
отн оси тельн ое угловое . . . .

П лечо п а р ы ...............................................
П лощ адь сечения рабочей ар м а

туры  ..............................................................
П роцент армирования ..........................
Р ад и у с инерции .....................................
Р а с п о р ...............................................................
Р ассто я н и е  ядровое ...............................
Р еак ц и я  опоры:

полная ....................................................
верти кальн ая составля ю щ ая . 
гор изон тальн ая составляю щ ая 

С и ла:
продольная ..........................................
поперечная ..........................................
к а са тел ь н а я  .........................................

Сопротивление ..........................................
С тр ела подъема или прогиба . . 
У го л :

внутреннего трения, естествен 
ного о тк оса  ....................................

закручивания .....................................
сд ви га  ....................................................

Удлинение, укорочение (отн оси 
тельн ое) ....................................................

У си л и е (продольное) ..........................
Э ксцен три си тет силы  ..........................

Е
G

М
м
J
W
S

р
р
8
G
Я
Q

9, Д
s
Y
2

а
р
г
Н
Р

R
V
Н

N
Q
т
Р
f

6
Y

N
е

О с н о в а н и я  ф у н д а м е н т о в  

Коэффициент:
относительной просадочности . йпр
пористости .........................................  £

Ч и сл о  пластичности грунта . . . Wa

4 . Р асчетн ы е величины строительной 
теплотехники, светотехники и акустики

Т е п л о т е х  н и к а

В л а ж н о ст ь  в о зд у х а :
а б с о л ю т н а я ..........................................
отн оси тельн ая .....................................

К оли чество т е п л о т ы ..........................
Коэффициент:

воздухопрони цаем ости  . . . .
паропроницаемости .....................
теплоотдачи наруж ной повер х

ности ....................................................
тепловосп ри яти я внутренней

поверхн ости  ....................................
теплопроводности ..........................
теплоусвоен и я м атериала . . . 
теплоусвоен и я поверхности ог

раж ден и я ..........................................
Сопротивление:

воздухопроницанию  сл о я  . . . 
воздухопроницанию  с т ы к а  . . 
паропроницанию сл о я  . . . .  
теплопереходу у  внутренней по

верхн ости  ..........................................
теплопереходу у  наруж ной п о

вер хн ости  ..........................................
терм ическое с л о я ..........................
терм ическое воздуш ной про

слойки ...............................................
теплопередаче огр аж ден и я . . 

Т еп лоем кость:
общее обозначение ..........................
у дельн ая ...............................................

Т оч к а росы  ...............................................
У п р у гость  водяного пара . . . .  
Х ар актер и сти ка тепловой инерции

С в е т о т е х н и к а  
Коэффициент:

естествен н о го  освещ ения . . .
затенения ..........................................
отраж ен и я поверхности . . . 
светоп роп ускан и я ..........................

А к у с т и к а
З в у к о п о г л о щ е н и е ....................................
Коэффициент:

ж е ст к о ст и  ..........................................
поглощ ения з в у к а ..........................
звукопроводн ости  ..........................

Сила зву к а  ....................................................
Степень звукои золяци и  или зв у к о 

изолирую щ ая сп особн ость о г
р аж ден ия ...............................................

У р овен ь си лы  з в у к а  ..........................
У р овен ь гром кости  зв у к а  . . . .

^
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Г Л А В А  5

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Условные графические обозначения, приве
денные в настоящей главе, обязательны при при
менении одноцветных обозначений в строитель
ных чертежах.

П р и м е ч а н и е .  Обозначения, относящиеся к си
туации, должны изображаться в соответствии с устано
вленными обязательными топографическими знаками.

2. Условные графические обозначения стро
ительных материалов и строительных конструк
ций (стальных, деревянных, железобетонных) 
применяются в соответствии с указаниями дей
ствующего ГОСТ.

3. Наносимые на чертежи реконструируемых 
зданий и сооружений одноименные вновь проек
тируемые и существующие элементы, для которых 
настоящей главой не предусмотрены различные 
графические обозначения, должны оговариваться 
пояснительными надписями или выделяться гра
фически, наиболее удобным для каждого отдель
ного случая способом.

4. Применяемые в чертежах условные обозна
чения, не предусмотренные настоящей главой, 
должны сопровождаться пояснениями.

5. Размеры условных обозначений настоящей 
главой не устанавливаются и обусловливаются 
масштабом чертежа.

§ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ДОРОГ

№
п/п Наименования обозначений Обозначения Примечания

Здание:
1 проектируемое По контуру стен показывается от

мостка

2 существующее сохраняемое

3 существующее разбираемое

4 существующее реконструируемое

О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к пп. 2— 3

Внутри контура здания (а при мел
ких масштабах— рядом с контуром) 
указываются условными обозначения
ми этажность, стеновой материал и на
значение здания; например, трехэтаж
ное каменное нежилое здание обозна
чается 3— к н

5 Проезд —  ворота (проход) под зда
нием



№
nfn

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Навменования обозначений Обозначения Примечания

Стена —  брандмауер

f
Н авес * ф— —» - Ф-  о -

Г ал ер ея  надземная

т

) 1 " t  1 " i t(U - f . - i - , ]  1-

П лощ адка откры того ск л ад а:
сы пучих м атер и алов

n o
прочих материалов

□ □
П лощ адка р езервная д л я  строи тель

ст ва :

О бозначение материала столбов 
(опор) оговар и вается  пояснительной 
надписью

откры того склада

Э стакада:

кр ан овая

тельф ерная

бремсберга

IV»
и

1 »  I I I Ф I

ч ф в в и и ф ш

О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к пп. 13— 15

О бозначение материала столбов 
(опор) оговар и вается пояснительной 
надписью

Столб (колонна, стой ка, м ачта) —  
независим о от материала

О града (забор , и згородь) —  н езави 
сим о от материала

Стена подпорная —  н езависим о от 
м атериала

4 -
Д о п у скается  оговари вать материал 

на чертеж е в  виде общей или мест
ной пояснительной надписи

В ор о та в ограде обозначаю тся в  виде 
разры ва с осевой чертой

О ткос земляной

О сь разбивочная

ггптптп Линия с  примыкающими к ней штри
хами соответствует бровке откоса. 
В  случае необходимости подош ва ската 
обозначается пунктиром
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До
п/п

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3 0

31

32

Наименования обозначений

П р и вя зк а  у гл а  здан и я к  координат
ным ося м

О тметки планировочные: 

чистых п олов зданий

в хар актер н ы х м естах  у  наруж н ы х
стен зданий, у  перепускны х труб, 
на перелом ах профиля и на пе
ресечениях б езр ельсовы х дорог

головки р ельсов ж елезной дороги

на пересечении осей строительной 
сетки

П уть рельсовы й проектируемы й: 

нормальной колеи

узкой колеи

электрифицированный с  кон такт
ной сетью

П уть рельсовый сущ ествую щ ий: 

нормальной колеи

узкой  колеи

Д о р о га  б езр ел ьсо вая  

К р и вая  горизонтальная

"fey*
*  БВ +

2 Я + З Щ  
6B+7B9ZS

т г о

Примечания

О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к  пп. 2 1 — 2 5

Ч и сленны е значения координат 
и отм еток даны в  качестве примера 
вн е зависимости от системы  коорди
нат, начала отсчета и числа зн а к о в

Д о п о л н и т е л ь н о е  
п р и м е ч а н и е  к  п. 2 5

1 —  черные отм етки земли
2 —  проектные отметки 
3  —  рабочие отметки

В ер хн ее  обозначение прим еняется 
на п л ан ах, нижнее —  на продольных 
проф илях

О бозначение соп р ово ж д ается  над
писями, содерж ащ ими значения ниж е
следую щ их величин:

У  —  угол поворота;
Р  —  радиус круговой кривой;
К  —  длина круговой кривой;
Т  — длина касательн ой  круговой кри 

вой;
С — параметр переходной кривой;
t —  расстояние от н ачала переходной 

до начала круговой кривой;
р  —  сдви ж ка кр уговой  кривой.
Ч и сленны е значения нанесены в  к а 

честве примера
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№
п/п Наименования обозначений Обозначения Примечания

3 3  П оворот на стрелочном  переводе 
(н а продольном профиле)

3 4  У  к л  оноу казатель

Н а  ординате н адписы вается поло
ж ен и е центра перевода и 1 /т — м арка 
крестовины

Ч исленны е значения нанесены в  к а 
честве примера

О бозначение соп р овож дается  над
писями, содерж ащ ими значения ниж е
следую щ и х величин:

i  —  уклон  элемента профиля;
I —  длина элемента м еж ду точками 

перелома профиля;
Н — проектн ая отм етка (вы сотная) 

точки перелома профиля

З н а к  километровы й: 

3 5  проектируемый

3 6  сущ ествую щ ий

О б щ и е  п р и м е ч а н и я  
к  пп. 3 5  и 3 6

1. П ри обозначении н адписы вается 
порядковы й номер километра N

2. Н а ординате н адписы вается р а с
стоян и е до ближ айш их пи кетов в  обоих 
н аправлен иях

3. Ч исленны е значения нанесены 
в  качестве примера

37 П и к ет  неправильный (на продольном 
профиле)

Ч исленны е значения нанесены в  к а 
честве примера

3 8  Гран и ц а полосы  отвода зем ель

3 9  К а н а ва , кю вет, водосток, лоток  
мощеный

40 Тр уба Я
4 +
ь *

41 Мост

О бозначение соп р овож дается надпи
сям и , содерж ащ ими значения ниж е
следую щ и х величин: 

i — уклон дна к ан авы , кю вета , во 
д остока, л о тк а , др ен аж а;

I— длина элем ента к ан авы  и т . п. 
м еж ду точкам и  перелома профиля

П р и м е ч а н и я  к  пп. 4 0  и 41

О бозначения, приведенные сл е в а , 
применяю тся на п л ан ах , сп р ава  —  на 
проф илях
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№
п/п Наименования обозначений Обозначения Примечания

Станция ж елезн одорож н ая:
О б щ и е  п р и м е ч а н и я42 у зл о ва я  и у ч астк овая  общей сети

дорог ( Я ) ) к  пп. 4 2 — 47

43 м алая общей сети дорог

Да cm. ..кктДо cm... им 
До раз..ммЦ1о раз... нм

1. О бозначение пом ещ ается на про
дольном профиле на н ож ке (ординате)

2 . З ал и вк а  левой или правой поло
вины обозначения производится в  соот- 
ветствин с  располож ением здан и я р аз
дельного или остановочного пункта 
или др угого  обозначаемого соор уж е-Ф

44 завод ск ая

f )

ния относительно пути, считая по ходу 
ки лом етр аж а. О бозначения д л я  сущ е-
ствую щ их раздельны х и остановоч
ных пунктов и сооруж ений не зали-I
ваю тея , а ш трихую тся косой ш три
ховкой  (см . п. 36)

П ун кт раздельны й с  путевы м  р аз
витием:

Д о п о л н и т е л ь н о е  
п р и м е ч а н и е  к пп. 4 2 — 46

Н а всех  обозначениях станций и р аз
дельны х пун ктов с путевы м развитием 
у к а зы ва е т ся  расстояни е до соседних

45 р азъезд  1-й или 2-й  очереди %ЗР станций и р азъ езд ов (см . п. 42) 

Д о п о л н и т е л ь н о е

пост заводский чр
( 1 

X

п р и м е ч а н и е  к  пп. 4 5 — 46 
О чередь у к азы вается  арабской циф-

46 рой

П ун кт раздельны й на перегоне:

47 пост телеграф ный или телефонный т
1

48 светофор !
49 П ереезд в- f *

П ер евод  стрелочный: 1/т^ __
О б щ е е  п р и м е ч а н и е  

к пп. 5 0 — 53

50 обыкновенный односторонний цен
трализованны й

О бозначения соп р овож даю тся надпи
сям и , содерж ащ ими значения ниже
следую щ их величин:

1/т
1 / т — м арка крестовины;

51 симметричный нецентрализованный у — величина у гл а  пересечения

__ 1 / т ___

Д о п о л н и т е л ь н о е  
п р и м е ч а н и е  к  пп.  5 0 — 52

52 перекрестный двусторонний центра- У гол  м еж ду путями централизован-
лизованный ного перевода зал и вается , а  нецентра- 

ли зован н ого— о ст а в л я ет ся  без заливки

53

54

П ересечение гл у х ое  

К р у г поворотный

^  У -  ^  

- 0 - П ри обозначении н адписы вается зна
чение величины  d — диаметр кр уга

5  Строительные нормы и правила, ч. И
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§ 3. ЭЛЕМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ

№
и/п Наименования обозначений Обозначения Примечания

55

Стена:

проектируем ая в  новом строи
тельстве  и сущ ествую щ ая при 
реконструкции

56 проекти руем ая при рекон стр ук
ции и в сл у ч а я х , требую щ их 
наглядн ости ,— в новом стр ои 
тельстве

ш ж

57 сущ ествую щ ая, подлеж ащ ая р а з
борке при реконструкции

58

59

60 

61

П роем:

в  сущ ествую щ ей стене, проекти
руемый

в стене сущ ествую щ ий, п одлеж а
щий расш ирению

в стене сущ ествую щ ий, п одлеж а
щий частичной закладке

в  стене сущ ествую щ ий, п одлеж а
щий закл ад ке

R
hi
U

П
(__ I

£ = 3  " 1 X 3

ш е з :

62 в  сущ ествую щ ем перекры тии, про-
ектиру емый /.

\ !

G 3



№
п/п

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Глава U~A. 5* § 3 35

Н аим енования обозначений О бозначения Примечания

Проем
в перекрытии существующий, под
лежащий закладке

Проем заложить 
(с указанием материа

ла конструкции]

\________ I

я т я м

Пандус

Подъем марша лестницы

Перегородка

Кабины душевые:

*

С указанием материала
\  - . -  - I

О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к пп. 64 и 65

Стрелка должна ставиться по на
правлению подъема пандуса или мар
ша и начинаться на планах пандусов 
у линии начала подъема, а на планах 
лестниц— с площадки этажа, к кото
рому относится план

При мелких масштабах чертежей 
допускается упрощенное обозначение 
из одной сплошной линии

одиночные пристенные

одиночные, свободно стоящие

парные, свободно стоящие

О б щ и е  п р и м е ч а н и я  
к пп. 67—69

1. Условное обозначение относится 
к ограждению кабины

2. Наличие соответствующего обо
рудования обозначается косым кре
стом

3. На чертежах в масштабе 1:200 
и мельче ограждение кабин должно 
обозначаться одиночной утолщенной 
линией

Отверстие □  ф

Дымоход
Ш 3  G 3

Канал:
вентиляционный в стене j  I  Щ И

подпольный



№
п.'п

74

7 5

76

77

78

7 9

80

81

82

83

84

85

86

87

Глава И ‘А . -5, §  3

Наименования обозначений Обозначения Примечания

Д в ер ь  (ворота): 
однопольная з
двуп ольн ая

складчатая

ш торная

откатн ая однопольная

откатн ая двупольная

на пруж инных п етл я х  (качаю щ ая 
с я )  однопольная

|=^^=3
“t "~f

на пруж инных п етл я х  (качаю щ ая
с я )  двуп ольн ая

П ереплет оконный одинарный

П уть:

ж елезнодорож ны й нормальной к о 
леи

ж елезнодорож ны й узкой  колеи

О б щ и е  п р и м е ч а н и я
к пп. 8 3  и 84

1. Ш ирину колеи в  миллиметрах 
доп ускается  у к азы вать  в  виде по
яснительной надписи

2. К аж д ая  нитка (р ельс) пути ш и
рокой колеи при мелких м асш табах 
чертеж ей долж н а обозн ачаться оди
ночной утолщенной линией

подкрановый

монорельс

К ран -балка:

на п у т я х , улож ен н ы х по верти
кальны м  опорам

z г
I

О б щ и е  п р и м е ч а н и я  
к пп. 8 6 — 91

1. О бозначение приведено в  фасаде 
(р азр езе) и в  плане и долж н о нано
си ться  с  примерным соблюдением га 
баритного очертания в  масш табе чер
теж а

2. О бозначение долж н о сопр ово
ж д аться  указанием  грузоподъемности 
Q в  тоннах, а при кр ан -балках  и к р а 
н а х —  так ж е  пролета или вы лета / в 
м етр ах

ф * = = = Ц |



№
п/п

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Глава II-А,  5, § 3 37

Наименования обозначений Обозначения Примечания

Кран-балка:
подвешенная к перекрытию

Кран:
мостовой электрический

консольный

поворотный

Подъемник: 
с глухим ограждением

с сетчатым ограждением

Печь отопительная прямоугольная 
или угловая при коренной трубе 
или дымоходе

Плита:
для сжигания твердого топлива 

кирпичная без щитка

для сжигания твердого топлива
кирпичная со щитком

газовая на 2 и 4 конфорки

Котел варочный

X  X

I х. . . и
« “ ■ х а

Л * Jц * . . .т 9

./77, I

|> С а >
^  £=.../77,

L r p—------- **
1 Z - . . .  м

ПГ т

+

ПП. . .  ч

О б щ и е  п р и м е ч а н и я
к пп. 92 и 93

1. Расположение в плане двери 
и противовеса относительно кабины 
в условном обозначении должно со
ответствовать действительности

2. Допускается сопровождать услов
ное обозначение указанием назначения 
подъемника (грузовой—ПГ, пассажир
ский—ПП) и его грузоподъемности 
соответственно в тоннах (т) или ко
личестве человек (ч)

О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к пп. 94—98

Расположение в плане топочной 
дверцы (а в газовых плитах—лицевой 
стороны), дымовой трубы (дымохода), 
количество и расположение конфорок 
в условном обозначении должны со
ответствовать действительности
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№ 
п п Наименования обозначений Обозначения Примечания

К отел:

О9 9 стальной

100 чугунный водогрейный
|а\|а|

101 чугунный паровой
|о|

К олонка водогрей ная:

102 дровян ая » a
103 газовая

т а  £}■
Н а чер теж ах  в  мелких масш табах 

доп ускается  обозначать воздуховоды

104 В озд уховод с ш з
одиночной линией

О бозначение д оп у скается  сопр ово
ж дать пояснительной надписью  с  у к а -
занием м атериала

105 Ракови н а чугунная ^7^7 17 О б щ е е  п р и м е ч а н и е  
к пп. 105— 112

Обозн ачен и я дан ы поел едовательно
106 М ойка

Ш Г Т Т  Р "
для изображ ения в  плане, фасаде 
и боковом виде

107 У м ы вальн и к фаянсовый ш и  р
108 Ванна си'угзс?
109 П иссуар индивидуальный о  0  t>
ПО Л ю ф т-клозет ш О  О

111 У н и таз фаянсовый © S B
112 Ч аш а чугунная клозетн ая 0  1

И З Трап Ш V О б щ е е  п р и м е ч а н и е
к пп.  113 и 114

m

i

Фонтанчик питьевой
,  ПФж  е у

О бозначения даны последовательн о 
для и зображ ения в  план е и фасадеФ т или в боковом виде



Г лаш  11-А. 5 , §  4 3 9

§ 4. ИНЖ ЕНЕРНЫ Е И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ

№
п/п Наименования обозначений Обозначения Примечания

115
Водопровод:

хозяйственно-питьевой

116 производственный

К ан али зац и я:

117 хозяй ствен н о-ф екальн ая —  — -------— —

118 производственная —  1------1------- 1------ 1—

119 Водосток  подземный — X —- X— iX ------X—

120 Д р е н а ж  подземный

121

122

Трубопровод (сеть) специальны й 
(га з , горю чее и т . п .)

< 1 2 1 f Специальные трубопроводы  обозна
чаю тся прерывистыми линиями, в  р аз
ры вах которы х проставляю тся буквен 
ные или цифровые символы  (взамен 
указан н ого  на ч ер теж е N) в  соот
ветствии с помещаемым на чертеж е 
пояснением

Трубопровод водян ого отопления:

подающий ооо

123 обратный х — X— X—X— X— X—X

124 Трубопровод горячего водоснабж е- —  XX— -XX---- XX—  XX
ния

П аропровод:

125 низкого давлен и я

126 вы сокого давления

Конденсатоп ровод:

127 самотечный

128 напорный

129 Воздухоп р овод ------------------------------- —

130 Теплофикация - т — = = = = = и = = П р и м е ч а н и е  к пп. 130— 135 
Д л я  подземной проводки
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№
п/п Наименования обозначений Примечания Обозначения

131

Э лектросеть:

высокого напряжения
П р и м е ч а н и е  к  пп. 130— 135 

Д л я  подземной проводки

132 низкого напряжения

133

134

осветительная

телефон

135

136

сигнализация

воздуш ная — ММ —  . Д М -

137

Колодец проектируемый: 

теплофикационный = а =

138 водопроводный, канализационный, 
дренажный

139 водопроводный с  гидрантом - о -

140 канализационный промывной — а —

Колодец сущ ествующ ий:

— О —141 водопроводный, канализационный, 
дренажный

142 водопроводный с  гидрантом

143 канализационный промывной — Ш — ■

144

Выгреб:

проектируемый — Ш

145 существующий — ш

146

Дождеприемник:

проектируемый — 1

147 существующий — ч

П р и м е ч а н и е  к  § 4 .  Если  на чер теж е изображ ается сеть  только одного вида или если она является  пре
обладающей, допускается применять для  нее простейшее обозначение, т. е. сплош ную линию, с  соответствующ ей 
оговоркой на чертеже.



Р А З Д Е Л  Б

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ Н ЕСУЩ ИХ КОНСТРУКЦИЙ

R tter и. ОТ

т н - Ъ ' Л А - ч з ^  Г Л А В А 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящ ей гл авы  распространяю тся 
на проектирование несущ их каменны х, армо- 
каменных, бетонных, ж елезобетонны х, стальн ы х 
и деревянны х конструкций и оснований зданий 
и сооружений.

2 . Р асчет несущ их конструкций и оснований 
производится по методу расчетны х предельных 
состояний.

Состояния, при которы х конструкция или осно
вание перестаю т удовлетворять предъявляемым 
к  ним эксплуатационны м требованиям , т. е . те
ряю т способность сопр оти вляться внешним во з
действиям или получаю т недопустимые деформа
ции или местные повреж дения, являю тся  предель
ными. Требуем ая эксплуатационная надеж ность 
обеспечивается выполнением указан и й  норм и 
правил по проектированию  и возведению  кон
струкций и оснований.

Расчетными предельными состояниями назы 
ваю тся такие состояния конструкций или осн ова
ний, при которы х величины усилий, н апряж е
ний, деформаций или местных повреждений пре
выш ают величины, указанны е в  Строительных 
нормах и п рави лах или в  технических услови ях, 
разрабаты ваем ы х в развитие Строительных норм 
и правил.

У стан авли ваю тся  следующ ие три расчетных 
предельных состояния:

а) первое предельное состояние, определяемое 
несущ ей способностью  (прочностью , устойчи
востью  или вы н осли востью );

б) второе предельное состояние, определяемое 
развитием чрезмерных деформаций от статиче
ск и х  или динамических н агр узок;

в ) третье предельное состояние, определяемое 
образованием или раскры тием трещин или п ояв
лением местны х повреждений.

3 . У становленны е нормами наибольш ие вели 
чины внеш них воздействий (н агр у зок ), допускае-

6 Строительные нормы я правила, я. И

м ы х при нормальной эксплуатации конструкций 
или оснований, н азы ваю тся нормативными на
грузкам и.

4. Коэффициенты, учитывающ ие опасность 
превыш ения (а в  отдельны х сл у ч ая х  уменьш ения) 
н агрузок, по сравнению  с  их нормативными значе
ниями, вследствие изменчивости н агрузок, назы 
ваю тся коэффициентами перегрузки (п).

П р и м е ч а н и е .  Влияние динамического воздей
ствия нагрузки на конструкцию или сооружение, а 
также увеличение нагрузок при изменении условий 
эксплуатации должны учитываться независимо от коэф
фициентов перегрузки.

5. Расчетной нагрузкой н азы вается н агр узка, 
р авная по величине произведению  нормативной 
нагрузки  на коэффициент перегрузки.

6 . Сопротивление м атериала силовы м  воздей
стви ям , установленное нормами в  качестве х а 
рактеристики его м еханических свой ств, назы 
вается нормативным сопротивлением (R B).

7 . Коэффициенты, учитывающие опасность сни
ж ения сопротивления материалов по сравнению  
с  нормативными сопротивлениями вследстви е 
изменчивости м еханических свой ств м атериалов, 
н азы ваю тся коэффициентами однородности мате
риалов (k ).

8 . Расчетны м сопротивлением м атериала (R)  на
зы вается  сопротивление, равное произведению  
нормативного сопротивления на коэффициент 
однородности.

9 . Коэффициент, учитывающий особенности 
работы конструкций или оснований (концентра
ция напряж ений, возм ож н ость хрупкого р азр у
ш ения, влияние агрессивной среды и д р уги х не
благоприятны х или благоприятны х ф акторов и 
их комбинаций, не учитываемы х в  расчете пря
мым путем ), назы вается коэффициентом условий 
работы конструкций или оснований (т ).
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10. Р асч ет  конструкций и оснований по перво
м у предельном у состоян и ю  п р ои зводи тся: по 
прочности или устойчивости по расчетны м н а
гр у зк а м , а по вы н осли вости  —  по нормативным 
н агр узкам .

Р асч ет  по втором у предельном у состоян ию  
п роизводится по нормативны м н агр узкам .

Р асч ет  по тр етьем у предельн ом у состоян и ю  про
и зводи тся по нормативным или расчетны м  на
гр у зк ам  в  зави си м ости  от хар ак тер а  во зн и к аю 
щ их повреж дений в  соответстви и  с  нормами п ро
екти р ован и я конструкций или оснований.

11. Н агр у зк и  при расчете приним аю тся в  с л е 
дую щ их соч етан и ях:

а) осн овн ы е сочетан и я, состоящ и е из н агр у
з о к , постоянно дей ствую щ и х на сооруж ени е 
или обычно возн и каю щ и х при его  эк сп л у а т а 
ции;

б) дополни тельны е сочетан и я, состоящ и е из 
комбинаций н агр у зо к , вх од ящ и х  в  основны е со
четан и я, с  н ер егуляр н о возникаю щ им и н агр у з
кам и, не связан н ы м и  с  нормальной эк с п л у а т а 
цией здан и я или соо р у ж ен и я;

в) особы е сочетан и я, состоящ и е из ком бина
ций осн овн ы х и дополни тельны х н агр у зок  
с  н агр узкам и , имеющими аварийны й х а р а к 
тер  и возникаю щ им и в  и склю чи тельн ы х с л у 
ч а я х .

§ 2. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Расчетн ы е схем ы  и основны е предпосы лки 

расчета конструкций и оснований долж н ы  в  наи
больш ей степени со о тветство вать  их дей стви тель
ной работе.

2 . Р асчетн ы е уси лия в  к он стр укц и ях  (н ор м аль
ные и поперечные си лы , изгибаю щ ие моменты и 
и х  сочетан и я), а т а к ж е  уси ли я в  осн ован и я х  при 
р асчете по первом у предельному состоян ию  (по 
устойчивости) не долж н ы  превы ш ать расчетной 
несущ ей способности конструкций или оснований, 
зави ся щ ей  от р азм ер ов сечен и я, расчетного со 
проти влен и я м атер иала и условий  работы  кон 
стр укц и и  или от расчетной несущ ей способности 
гр ун тов осн ован и я. Р асч ет  по первом у предель
ному состоян и ю  (по прочности или устойчивости) 
в  общ ем виде дол ж ен  п р ои зводи ться по формуле

N < , 0 ,  (1 .1 )
где N  —  расчетное усилие в  кон струкци и  или 

основании от сум м ы  во зд ей стви я  р а с
четны х н агр у зок  в  наиболее н евы год
ной комбинации;

Ф  —  н есущ ая сп особн ость кон струкци и  или 
осн ован и я , я в л я ю щ а я ся  функцией гео
м етрических р азм ер ов конструкции, 
расчетного соп р оти влен и я м атер и ала 
или осн ован и я и коэффициентов у с 
ловий  работы  кон струкци и .

3. Н есу щ ая  способн ость д л я  к аж д о го  ви да 
конструкций или осн ован ий  оп р ед ел яется  по 
п р ави лам , устан овлен н ы м  соответствую щ и м и  
нормами и техн и чески м и  услови ям и  проектиро
ван и я кон струкци й  или оснований с  учетом  в  не
обходим ы х с л у ч а я х  сво й ств  пластичности и 
п олзучести  м атер и алов.

П р и м е ч а н и е .  В  тех случаях, когда нормы, а 
также технические условия не содержат указаний о 
способе определения усилий в статически неопредели
мых конструкциях, они могут рассчитываться как уп
ругие системы.

4. Р а с ч е т  кон струкци й  на у стой чи вость про
ти в оп р окиды ван и я и скольж ен и я , производится 
по расчетны м  н агр у зкам ; при этом  коэффициент 
п ер егр узки  к величине удер ж иваю щ ей  н агр у зки  
приним ается равны м  0 ,8 .

5 . Д еф ормации или перемещ ения конструкций 
или оснований при расчете по втором у пр едель
ному состоян и ю  при действи и  н орм ати вн ы х н а
гр у зо к  не д олж н ы  б ы ть  больш е пр едельн ы х з н а 
чений, устан овлен н ы х нормами и техн и чески м и  
услови ям и  п р оекти р ован и я кон струкци й  или 
осн ован ий .

Р а сч ет  по вто р ом у  п редельн ом у состо ян и ю  в 
общ ем ви де д о л ж ен  п р ои зводи ться  по ф ормуле

Д (1.2)

гд е  Д —  перем ещ ение или деф орм аци я, я вл я ю 
щ а я ся  функцией геом етрической формы 
кон стр укци и , п о к азател ей  м ехан и че
ск и х  сво й ств  м атер и алов (у п р у гости , 
пласти чности, п ол зу ч ести ), норм атив
н ы х н а гр у зо к  или осад о к  осн ован и я ; 

f  —  пр едельн ая величина перемещ ения или 
ам плитуды  колебаний при действии 
динам и ческих н агр у зок .

6 . П ри р асчете кон струкци й  по п ер вом у, в т о 
ром у и тр етьем у  предельны м  состо ян и ям  на 
действи е тем п ературы  расчетны е колебан и я тем
пературы  у стан авл и ваю тся  с  учетом возм ож н ы х 
отклонений от обы чны х условий  эксп л у атац и и  
кон струкци й .

В  т е х  с л у ч а я х , к огд а  кон струкци и  работаю т 
в  у сл о в и я х  вы со к и х , дли тельн о дей ствую щ и х 
тем п ератур (р езер ву ар ы  д л я  гор яч и х  ж и дкостей , 
ф ундаменты и други е кон струкци и  печей и т . п .), 
в  р асч етах  эти х  конструкций д ол ж н о учиты 
в а т ь с я  сво й ство  п олзучести  м атер и ал о в, из кото
ры х и зготовлен а кон стр укц и я .
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§ 3. РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК ДЛЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ

1. Сочетания нагрузок и воздействий должны 
приниматься в наиболее невыгодных комбина
циях для отдельных элементов или для всего 
сооружения.

2. Основные сочетания нагрузок для зданий 
и промышленных сооружений состоят из соб
ственного веса конструкций, полезных нагру
зок, снеговых нагрузок, нагрузок от рабочих 
кранов.

Дополнительные сочетания нагрузок состоят 
из нагрузок, входящих в основные сочетания, 
с добавлением нагрузок от ветра, монтажных 
кранов или воздействия температуры.

Особые сочетания нагрузок состоят из особого 
воздействия (например, сейсмическая нагрузка), 
собственного веса конструкций, полезных на
грузок и ветра. При этом учитывается воздей
ствие только одного из всех действующих кранов 
при одновременной нагрузке от ветра.

П р и м е ч а н и я .  I. Взаи м н ое располож ение сбли
ж енны х кранов «и предельное располож ение рабочих 
тележ ек, а т а к ж е  направление тормозных сил прини
м аю тся в  соответствии с  фактической работой кранов в 
процессе эксплуатации При расчете конструкций, не
сущ их краны (подкрановы е балки , колонны, рамы и 
т. п .), вертикальная н агр узка  принимается не более 
чем от двух кранов, сближ енны х для совместной работы 
в каждом пролете и яр усе здания. В  многопролетных 
цехах учитывается возм ож ность располож ения н агру
зок  в одном створе в  соседних пролетах. Горизонтальны е 
нагрузки, вы зы ваем ы е торможением крановы х тележ ек

Нагрузки и собственный вес конструкций
1. Нагрузки и коэффициенты перегрузки долж

ны приниматься по табл. 1.
Н орм ати вны е и расчетн ы е нагрузки 

и коэффициенты перегрузки
Т аблица 1

■5.В

Виды нагрузок
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£ а 6 в

1

А . Н а г р у з к и  
н а  п е р е к р ы т и я

Н а гр у зк и  в  чердачных 
помещ ениях (без учета 
специального обор удова
ния: вентиляционных к а 
мер, водяны х баков, мо
тор ов и т . п . ) ..................... 75 1 .4 105

или мостов, во  всех  сл у ч а я х  принимаются не более чем 
от д ву х  кранов.

2. М онтаж ны е н агрузки  на перекрытия промыш лен
ных зданий вклю чаю тся в  дополнительные сочетания 
нагрузок.

3. При расчетах с учетом дополнительных или 
особых сочетаний нагрузок величины расчетных 
нагрузок, кроме собственного веса, умножаются 
на коэффициент, равный:

а) при учете дополнительных сочетаний —0,9;
б) при учете особых сочетаний — 0,8.
4. Полезная нагрузка при расчете колонн, 

стен и фундаментов жилых и общественных 
зданий, за исключением учебных заведений и 
театров, должна приниматься равной:

в первом и втором этажах, считая сверху,— 
100% всей вышележащей полезной нагрузки;

в третьем и четвертом этажах, считая сверху,— 
85% всей вышележащей полезной нагрузки;

в пятом и шестом этажах, считая сверху,— 
70 % всей вышележащей полезной нагр узки;

во всех остальных этажах — 60% всей выше
лежащей полезной нагрузки.

П р и м е ч а н и я .  1. При расчете колонн, стен и фун
даментов ж и лы х и общ ественны х зданий полезны е на
грузки  о т  помещений библиотек, книгохранилищ , ар
хи вов и технических этаж ей  не уменьш аю тся.

2. При расчете колонн, стен и фундаментов промыш
ленных зданий сниж ение полезны х н агр узок  по этаж ам  
производится согласн о указан и ям  технических условий.

ПЕРЕГРУЗКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ 
СООРУЖЕНИЙ

П родолж ение т абл. 1
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Виды нагрузок
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2
% а б в

2 Н агр узки  в  к вар ти р ах , 
лечебны х учреж ден и ях 
(за  исключением вестибю 
лей и за л о в , где во зм о ж 
но м ассовое скопление 
посетителей), детски х  с а 
д ах , детски х  я сл я х  с уче
том веса обычного обору
дован и я .................................... 150 1 .4 210

3 Н агр у зк и  в  общ еж ити
ях , кон тор ах, классн ы х 
ком н атах, бы товы х поме
щ ен и ях, промыш ленных 
ц ехов с  учетом веса обы ч
ного оборудован и я . . . 200 1 .4 280

% 4. НАГРУЗКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ

6*
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П родолж ение т абл .

к н
«в 4> XX X =Г« К >»s  2

Виды нагрузок
л Р «5»2 Ь Лаг« »

■в* р* 
О а

а; в К  с

а б

10

11

12

А *
SS« я
V х
sp го 
^  >»

Н агр у зк и  в  кори дорах 
общ ежитий, контор и бы 
товы х помещений . . . .

Н агр у зк и  в  за л а х  сто 
л овы х , ресторанов, ауди 
торий с  учетом веса обы ч
ного оборудования . . .

Н а гр у зк и  в  за л а х  и 
кори дорах театр ов, кино, 
к лубов, ш кол, во кзал ов , 
на т р и б у н ы ..........................

Н агр у зк и  в  производ
ствен н ы х помещениях 
промыш ленны х предпри
ятий, ск л а д а х , тор говы х 
за л а х  м агази нов —  по т е х 
нологическим данным, но 
не м е н е е ....................................

Н агр узки  в  кн и го хр а
нилищ ах, ар х и вах  —  по 
действительной нагрузке, 
но не менее .........................

Н агр узки  на обслуж и 
ваю щ ие площ адки в  ц е
х а х , на которы х исклю 
чена возм ож н ость за гр у з
ки оборудованием и м а
териалам и, и галереи для 
л егки х  тран спортеров —  
по техническим  у сл о 
ви ям  или фактическим 
данным, но не менее . .

Н агр у зк и  ввести б ю л ях , 
на лестницы, тер расы  и 
балкон ы :

а) в  здан и ях и помеще
н и ях, указан н ы х в  
пп. 2  и 3 ....................

б) во  всех  прочих зда
н и ях и помещениях

Б . Р а з н ы е  
н а г р у з к и

В ер ти кальн ы е и гори
зонтальны е нагрузки  от 
кр ан ов .........................................

Г  идростатическое д а в 
ление ж идкостей . . . .

300

300

400

400

50 0

200

300

40 0

П о
про

ектным
дан
ным

Т о  ж е

1 ,3

1 ,3

1,2
П о  дан 

ным, у ст а 
навливаем ы м  
техн и ч еск и 
ми у сл ови 
ям и , или по 
фактическим 
данны м, но 
не менее 1 ,2

1,2
П о дан 

ным, у ста 
н авливаем ы м  
технически
ми у сл о 
виями, или 
по ф актиче
ски м  дан 
ным, но не 
менее 1 ,2

1 .4

1 .4

1 ,3

1,1

390

39 0

480

60 0

42 0

5 6 0

П родолж ение т абл . 1

Виды нагрузок
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13 Д авлен и е и собствен
ный вес сы пучи х тел и 
гр ун та . . . " ..........................

По
про

ектным
дан
ным

П о дан
ным, уста
навливаемы м 
техн и чески 
ми услови я
м и , или по 
фактическим 
данны м, но 
не менее 1 ,2

14 Д авлен и е газов . . . . То  же То же —

15 Собственный вес к о н ст
рукций за  исключением 
конструкций, у казан н ы х 
в  п. 1 6 ......................................... » 1 ,1

_

16 Собственный вес термо
изоляционных плит и з а 
сы пок ......................................... 1 ,2 —

П р и м е ч а н и я -  1. П ри  расчете конструкций пере
крытий сл ед у ет  учи ты вать действительное распределение 
н агр узок  на отдельны е элементы конструкций перекры 
тий (второстепенны е и главн ы е балки  и т . п .).

2 . Н агр узки  на перекры тия даны без учета веса  пере
гор одок. В е с  перегородок учиты вается по фактическим 
данным в  зависимости от конструкций перегородок и х а 
р актер а и х опирания на перекры тие с  коэффициентом 
п ер егр узки  1 ,1.

2. Нормативная нагрузка от кранов, за исклю
чением специальной, должна приниматься:

а) вертикальная — по стандартам и катало
гам на крановое оборудование;

б) горизонтальная продольная, вдоль подкра
нового пути (только для электрических кра
нов),— равная 0,1 наибольшего давления на 
тормозные колеса;

в) горизонтальная поперечная (только для 
электрических кранов), равная: для кранов с 
гибким подвесом — 0,05 суммы грузоподъем
ности и веса тележки крана, а для кранов с жест
ким подвесом — 0,1 той же суммы нагрузок.

При этом считается, что горизонтальное уси
лие передается полностью на одну сторону и рас
пределяется поровну между колесами крана.
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П р и м е ч а н и я .  1. П ри расчете подкрановы х ба
л о к  н агрузки  о т  кранов долж ны  ум н ож аться на дина
мический коэффициент; на прочие конструкции это у ве 
личение н агр узок  не распространяется.

2 . Д и нам ическое воздей стви е прочих н агр у зок , а  
т а к ж е  воздействие перекосов крана, если это воздей
стви е мож ет бы ть сущ ественны м д л я  работы конструк
ций, долж н о учи ты ваться в  соответствии с  нормами и 
техническими условиям и проектирования конструкций.

3. Вес конструкций и величины полезных нор
мативных нагрузок, принятые в расчете, а также 
расчетные схемы конструкций должны указы
ваться в рабочих чертежах.

Ветровые нагрузки

4. Нормативная ветровая нагрузка прини
мается нормальной к поверхности сооружения 
или его части' и определяется по формуле

qB= k Q ,  (1.3)

где Q — скоростной напор ветра в кг/м2, опре
деляемый по табл. 2; 

k  —  аэродинамический коэффициент, опре
деляемый по табл. 3.

Величины скоростн ого напора ветр а  в  к г /м *

Т аблица 2

Географические районы
На высоте над по
верхностью земли

до 10 ж 20 м 100 м

I район —  вся  территория СССР за 
исключением И , 111 и IV  рай
онов ............................................................. 30 40 100

11 р а й о н — бер еговая полоса о к е 
ан ов и морей за  исключением 
I I I  и IV  районов ............................... 5 5 70 150

I I I  район —  береговая полоса Ч е р 
ного моря протяж енностью  от 
г. Анапы до г. Т у а п с е ..................... 100 100 200

IV  район —  б ер еговая  полоса Б а 
рен цева, К ар ск о го , Л а п т е вы х , 
Восточно-Сибирского, Ч у к о тск о 
го и Б ер и н гова  морей и и х з а 
ли вов , острова на у казан н ы х 
м ор ях, бер еговая полоса зал и ва 
Ш елехова, полуостр ов К ам чат
к а , остр ов С ахали н , К ур и льски е 
и К ом андорские остр о ва  . . . .

П о особым нормам

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина береговой полосы при
нимается равной 100 км у но не далее чем до ближ айш его 
хребта.

2 . Д л я  вы сот, промеж уточны х меж ду указан н ы м и  в  
табл . 2 , величина ск ор остн ого  напора ветра опреде
ляется  линейной интерполяцией.

3 . В  пределах отдельны х зон  зданий и сооруж ений 
при вы соте каж дой  зоны  не более 10 м  величину ск о 
ростн ого напора доп у ск ается  принимать постоянной и 
опр еделять е е  д л я  средней точки  зоны.

О сн овн ы е аэродинамические коэффициенты

Т аблица 3

е
%

Элементы поверхности сооружений k

1 В ер ти кальн ы е поверхности с  наветрен-
ной сторон ы , п о л о ж ш ел ьн о е  давление . + 0 , 8

2 В ер ти кальн ы е поверхности с  подвет-
ренной стороны , отрицательное давление 

В ер ти кальн ы е или отклоняю щ иеся от 
верти кали  не более чем на 5 0 °  повер х
ности в  здан и ях с  многорядным расп о
лож ен и ем  фонарей и том у подобными 
слож ны м и профилями: 

а ) д л я  наветренны х крайних и всех  
возвы ш аю щ и хся поверхн остей , по-

- 0 , 6
3

+ 0 , 8лож и тельн ое д а в л е н и е .........................
б) для  подветренны х крайних и всех  

возвы ш аю щ ихся повер хн остей , ш р и -
н ательн ое д а в л е н и е ....................................

в) для  наветрен н ы х пром еж уточн ы х 
поверхностей, п олож ительн ое д а вл е -

- 0 , 6

н и е ............................................................................
г) д л я  подветренны х пром еж уточны х 

повер хн остей , отрицательное д авл е-

+ 0 , 4

н и е ............................................................................ - 0 , 4
4 Н аклон н ы е повер хн ости  в  здан и ях без 

фонарей или с  однорядны м р асп ол ож е
нием фонарей, а  т а к ж е  гор изон тальн ы е 
повер хн ости  в  здан и ях с  м ногорядным

С огласно 
рис. 1

располож ением  ф о н а р е й ....................................

П р и м е ч а н и е .  В етр о вы е  н агр у зки  д л я  специальны х 
сооруж ений (вы сотны е соор уж ен и я, м ачты , трубы , линии 
электропередачи, баш ни, к у п ол ы , резервуары  и т . п .), 
а  т а к ж е  динамические коэффициенты, учитывающие 
поры вистость ветр а, принимаются в  соответствии с 
указаниям и специальн ы х технических условий.

5. Величина скоростного напора ветра для 
зданий и сооружений, расположенных в местах 
с резко выраженным рельефом земной поверх
ности (значительная холмистость и т. п.) и в 
поймах больших рек, должна приниматься рав-
ной -^ гк г /м 2, но не менее величины, указанной
для соответствующей местности в табл. 2, где 
v — наибольшая скорость ветра, принимаемая 
по данным метеорологических наблюдений, 
в м/сек.

6. Коэффициент перегрузки п  для ветровых 
нагрузок должен приниматься равным 1,2.

П р и м е ч а н и е .  При р асчете стен и колонн направ
ленн ая против ветра составляю щ ая ветровой н агрузки , 
действую щ ей на покрытие, не учи ты вается.
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Т и п 1

Направление
8empat

сг= Ж  К=Щ2 
а = 60° K=*Ofi

Аэродинамические коэффициенты 
р е зависят  oat Величины уело 8 

ос u p

Тип 4

ЯэроЗинамичесние коэффициенты  
даны для случая Н -  f

для случая H ^ f-см . m uni
Tun 5

Направление
Вет ра

*Ц8 - 0,6

При £=o,t.. .к=-о,в 
При £j-=0,5. .К=-1,3

Тип 6
Стена, задор

Направление
Ветра Н=Г,4

Примечание
Положительные значения азродинамичес 
н их коэффициентов соответствуют  
направлению Ветрового давления Внутрь 
здания (положительное давление), а  от
р и ц а т ельн ы е-и з здания наруЖ у (отри
цат ельное давление)

Тип 7

Снеговые нагрузки

7. Нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 
площади горизонтальной проекции покрытия 
должна определяться по формуле

Рс= рс, (1.4)

гдер — вес снегового покрова в кг/м*, принимае
мый в зависимости от района СССР по 
табл. 4;

с — коэффициент, принимаемый в зависи
мости от профиля покрытия по табл. 5.

8. Коэффициент перегрузки п для снеговых на
грузок должен приниматься равным 1,4.

Вес снегового покрова/» Таблица 4

№
П,П

Районы СССР 
(принимаются по рис. 2)

Be: снегового 
покрова в кг мг

1 I .................................. 50
2 п ............................... 70
3 ш ...................................... 100
4 I V ....................................................... 150
5 V ....................................................... 200

П р и м е ч а н и е .  В  гористых местностях, а такж е в 
районах Крайнего Севера и Д альн его  В осто к а  вес сне
гового покрова р  в кг/м2 должен приниматься числен
но равным 2h, где h —  высота снегового покрова в см, 
принимаемая по данным метеорологических наблюдений 
к ак  ср ед н яя  из максимальны х еж егодны х на защищен
ном месте за  10 лет. В  гористы х м естн о ;тя х  вес c Jie jo - 
вого покрова должен приниматься не ыевее 6 0  кг/м3.



Рис. 2
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Значение коэффициента с
Т аблица 5

№
п/п Профиль покрытия с Примечание

1 П окры тия простые, односкатные и д в у 
скатны е:
при а ^  2 5 ° .............................................................

» а ^  6 0 ° .............................................................
1 ,0
0

При промеж уточны х зн ачен и ях у гл а  наклона 
покры тия к  горизонту а  значение коэф
фициента с  принимается по интерполяции

2 П окры ти я сводчаты е п р о с т ы е ..................... 1
1 0 - f

где / —  пр олет сво д а; 
f  —  подъем свода

Коэффициент с  долж ен бы ть не более 1 ,0  
и не менее 0 ,3

3 П окры тия слож н ы е с  поперечными или 
продольными фонарями, с  неодинако
вой высотой отдельны х частей и т . п.

С огласно 
рис. 3

Р азн ость  в  вы сотах  Н  и счи сляется 
в  м етрах

Сейсмические нагрузки
9. Нормативные сейсмические нагрузки при

нимаются равными сейсмическим силам инер
ции, определяемым в соответствии с «Положе
нием по строительству в сейсмических районах».

Расчетные нагрузки при расчете конструкций 
на сейсмостойкость по методу расчетных пре
дельных состояний определяются по специаль
ной инструкции.



Г Л А В А  2

КАМЕННЫЕ И АРМ ОКАМ ЕННЫ Е КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  
И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

§ I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование несущих каменных и армо- 
каменных конструкций зданий и промышленных 
сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Проектирование несущих камен
ных и армокаменных конструкций зданий и промышлен
ных сооружений, возводимых в  сейсмических районах, 
должно осущ ествляться с  учетом требований «Положе
ния по строительству в сейсмических районах».

2. Каменные и армокаменные конструкции 
должны проектироваться с учетом:

а) условий эксплуатации конструкций;
б) экономии каменных материалов, вяжущих, 

металла, а также наименьшей трудоемкости воз
ведения конструкций;

в) стандартизации и унификации конструк
ций;

г) применения местных материалов.

3. Стены каменных зданий надлежит макси
мально облегчать путем применения легких 
каменных материалов (дырчатого кирпича, ке
рамических камней, пустотелых бетонных кам
ней, легкого природного камня и др.), а также 
облегченных кладок. Для уменьшения размеров 
несущих элементов надлежит применять камни 
и растворы высоких марок.

4. Каменные и армокаменные конструкции 
в необходимых случаях надлежит защищать от 
механических и атмосферныхвоздействий, а такж.е 
от действия агрессивной среды (защитные по
крытия выступающих и особо подверженных 
увлажнению и внешним воздействиям частей, 
защитные слои, облицовки, пароизоляционные 
и гидроизоляционные слои и т. д.).

5. Марки камня и раствора, а также (в необхо
димых случаях) требуемая морозостойкость камня 
должны указываться в рабочих чертежах.

§ 2. МАТЕРИАЛЫ

1. Камни, и растворы для каменных и армо
каменных конструкций должны применяться 
следующих марок:

а) марки каменных материалов: 4, 7, 10, 15, 
25, 3 5 ,  50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 
800 и 1000;

б) марки растворов: 0, 2, 4, 10, 25, 50, 75, 100, 
150, 200.

П р и м е ч а н и я .  1. Марки камня обозначают пре
дел прочности камня в кг/см* при сжатии по сечению 
брутто. Марки кирпича устанавливаю тся по показа
телям прочности на сж атие и на изгиб. М арки бетонных 
крупных камней высотой 5 0 0  лиг и более устанавливаю т
ся  по призменной прочности бетона (при наличии пустот 
по сечению брутто).

2. Марки раствора обозначают предел прочности в 
кг/смг при сжатии кубика из раствора с  ребром 70  мм 
в  возрасте 2 8  дней, изготовленного с  отсосом влаги (на 
пористом основании) и испытанного согласно ГОСТ 
5802-51.

3. В  зависимости от сроков загрузки  кладки и усло
вий твердения раствора надлежит при проектирова
нии предусматривать прочности раствора, отвечающие 
действительным условиям его твердения и срокам за 
грузки конструкции.

4 . М арка раствора 0  установлена для определения 
сопротивления и упругой характеристики кладки на 
свеж ем, еще не отвердевшем растворе и для оттаявшей 
кладки при зимней кладке методом замораживания.

5. М арка раствора 2 установлена для определения 
сопротивления и упругой характеристики кладки на 
растворах всех  видов, получивших начальное твердение 
(зимняя кладка, кладка в ранних возрастах).

2. Растворы по объемному весу в сухом со
стоянии подразделяются на тяжелые —■ объем
ным весом 1 500 кг/ма и более и легкие — 
объемным весом до 1 500 кг/мА.

3. Морозостойкость каменных материалов 
(Мрз) определяется количеством циклов замо
раживания и оттаивания в насыщенном водой со
стоянии, которое выдерживают при испытаний 
каменные материалы без снижения прочности 
более чем на 25% и без явно видимых следов раз
рушения (трещины, отслоения). Д ля оценки мо
розостойкости камней установлены следующие 
степени (в циклах замораживаний): 10, 15, 25, 
35, 50.

7 Строительные нормы и правила, ч. II
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4. Морозостойкость каменных материалов для 
наружных конструкций (внешняя часть кладки 
стен отапливаемых зданий на глубину до 12 см) 
и для фундаментов (верхняя часть кладки до 
половины расчетной глубины промерзания грунта 
по главе П -Б. 6) в зависимости от степени долго
вечности (по главе П-В. 4) должна отвечать 
требованиям, указанным в табл. 1.
Требуемая м ор озостой кость камней д л я  кладки внеш них 

ч астей  наруж ны х стен  и для ф ундаментов

Т аблица 1

JVo
п/п

Степени долговечно
сти

Виды конструкций I П ш

а б в

Значения М рз

1 Н ар у ж н ы е стены или облицов
ки в  зависим ости от вл аж н о
стн ого режима помещений 
(по гл а ве  П - В .4 ): 
а) су х и х  и с нормальной 

в л а ж н о с т ь ю .......................... 25 15 10
б) влаж н ы х . . . . . . . . 35 25 15
в ) М о к р ы х ......................................... 50 35 25

2 В  ысту п ающие горизо нтал ьн ы е 
и наклонны е элементы к а 
менных конструкций и обли
ц овок, не защищенные водо
непроницаемыми покры ти я
ми (парапеты , н аруж ны е 
подоконники, карн изы , по
яски , обрезы, цоколи  и др у
гие части зданий, п одвер га
ющ иеся усиленному у в л а ж 
нению о т  д о ж д я  и таю щ его 
сн ега) .............................................. 35 25 15

3 Ф ундаменты  и подземные части 
стен:
а ) из искусствен н ы х камней 

И бетона .................................... 35 25 15
б) из природного кам н я . . 25 15 15

П р  и м е ч а н и я .  1. Н ормы морозостойкости, у к азан 
ные в  таб л . 1, пп. 1 и 2 ,  установлены  д л я  средних кли
матических условий  СС СР/

Д л я  районов побережий Л едови того и Т и хо го  океан ов 
на ширину 100  км  требования м орозостойкости повыш а
ю тся на одну степень, но не выш е М р з  50 .

Д л я  районов восточнее и ю ж нее линии, проходящ ей 
через Гр озн ы й , С талинград, С ар атов, К уйбы ш ев, Ч к ал о в , 
К ар аган ду , С емипалатинск, нормы морозостойкости сни
ж а ю тся  на одну степень, но не ниже М рз  10.

§ 3. НОРМАТИВНЫЕ ХА 

Нормативные сопротивления

I. Нормативными характеристиками кладки, 
определяющими ее прочность, являются марка 
камня и марка раствора.

2 . Тр ебован и я м орозостойкости могут быть снижены 
на одну степень, но не ниже М рз  10, в  следую щ их сл у 
ч ая х :

а) для  наруж н ы х стен помещений су х и х  и с норм аль
ной влаж н остью  (п . 1, «а») при защ ите кладки  мо
розостойкими облицовками толщиной не менее 35 мм 
(защ итные ш тукатурки  не сниж аю т требований мо
розостойкости);

б ) д л я  н аруж н ы х стен  вл аж н ы х и м окры х помещений 
(п . 1, «б» и « з» ) при защ ите и х с  внутренней сто
роны гидроизоляцией или пароизоляцией;

в ) д л я  силикатного кирпича в  н аруж ны х стен ах поме
щений су х и х  и с  нормальной влаж н остью  (п. 1, «а»);

г) д л я  элем ентов каменны х кон струкци й , подвергаю 
щ и хся  усиленному увлаж н ен ию , и д л я  фундаментов 
(пп. 2  и 3 ) при защ ите и х от влаж н ости  гидроизо
ляцией;

д ) для  фундаментов и подземных частей стен  в  м ало
вл аж н ы х гр ун тах при уровне грун товы х вод 
на глубине 3  м и более от планировочной отмет
ки зем ли (п . 3) при устрой стве тр отуар ов или 
отмосток.

3 . М орозостойкость тон ки х облицовок (при толщ ине 
менее 3 5  мм) долж н а отвечать требованиям  на одну сте
пень выш е у казан н ы х в  пп. 1 и 2  табл . I ,  но не выш е 
М рз  50.

4 . П ри уровне гр ун товы х вод  менее 1 м от  планиро
вочной отметки земли требования м орозостойкости к  фун
даментам и подземным частям  стен повы ш аю тся на одну 
степень.

5 . М орозостойкость камней для кл ад ки  откры ты х водо
насыщ аемых конструкций и конструкций сооруж ений в 
зоне переменного уровн я и подсоса воды  (подпорные 
стенки, резервуары , водосливы  и т. п .) принимается по 
специальны м техническим услови ям .

6 . Т ребовани я испы тания морозостойкости не предъяв
л яю тся  к  каменным материалам, которы е на опыте прош 
лого строи тельства показали  достаточную  м орозостойкость 
в  аналогичны х у сл о в и я х  сл уж бы , а  т а к ж е  к о  всем  к а 
менным м атериалам  в  районах с  расчетной зимней тем 
пературой выш е — 10°.

5. Растворы, помимо прочности, должны обла
дать пластичностью и водоудерживающей спо
собностью, для чего в их состав должны вво
диться пластифицирующие добавки (глина или 
известь) согласно указаниям главы I-A.9.

П р и м е ч а н и е .  Пластифицирующие добавки др у
ги х  видов применяю тся в  соответствии со  специальными
указан и ям и  и инструкциями.

6. Д ля армирования каменных конструкций 
должны применяться следующие стали:

а) сталь горячекатанная круглая, полосовая 
и фасонная марок Ст. 0 и Ст. 3;

б) проволока стальная холоднотянутая.

\КТЕРИСТИКИ КЛАДОК

2. Нормативные сопротивления (предел проч
ности) кладки сжатию в возрасте 28 дней из 
искусственных камней правильной формы и 
природных камней чистой тески должны при
ниматься:
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а) для кладки из кирпича и камней при высоте 
ряда 50— 150 мм, а  такж е кладки из керамиче
ских камней со щелевидными вертикальными 
пустотами шириной до 12 мм  — по табл. 2;

б) для кладки из сплошных камней при высоте 
ряда 180 мм  и выше — по табл. 3;

в) для кладки из пустотелых бетонных кам
ней при высоте ряда 180—350 мм  — по табл. 4;

г) для кладки из грунтовых и природных 
камней низкой прочности — по табл. 5.

П р и м е ч а н и я .  1. Н ор м ати вн ы е соп р оти влен и я 
кладки  при п р ом еж уточн ы х р а зм ер а х  вы соты  р я д а  о т  
150  д о  180 мм  д олж н ы  п ри н и м аться к а к  ср едн ее ариф
м ети ческое по таб л . 2  и 3 .

2 . Н ор м ати вн ы е соп р оти влен и я кл ад ки  в  ср о ки , от
личны е о т  28-д н евн ого  во зр а ст а , д ол ж н ы  при н и м аться 
по м ар к е р аство р а , отвечаю щ ей его  прочности в  тр еб у е
мы е сроки .

Нормативные сопротивления R H в к г /с м 2 сжатию клад
ки из всех видов кирпича и других камней (в том числе 
из керамических камней с щелевидными вертикальными 
п у стотам и  шириной до 12 м м ')  при высоте ряда кладки 

5 0— 150 м м  н а тяжелых растворах
Т аб л и ц а  2

До
п/п

М арка
кирпича или 

камня

М ар ка раствора

100 75 50 25 10 4 2 0

а 6 в г д е ж 3

1 30 0 6 5 6 0 5 5 5 0 4 5 35 33 30
2 2 0 0 5 5 5 0 4 5 35 30 27 25 2 0
3 150 4 5 4 0 3 5 30 25 23 2 0 16
4 100 35 33 30 25 2 0 18 15 12
5 7 5 30 28 25 22 18 15 13 10
6 5 0 _ 2 2 2 0 18 14 11 10 7
7 35 — 18 16 14 11 9 8 5

П р и м е ч а н и е .  Н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я  к л ад к и  
на ж е ст к и х  цем ен тн ы х р а ст в о р а х  (б ез д о б а во к  гли н ы  или 
и звести ), на л е г к и х  р а ст во р а х  и на и зв е ст к о в ы х  р а ст в о 
р ах  в  в о зр а с т е  д о  3  м еся ц ев  сл е д у е т  сн и ж а ть  н а 1 5 % .

Нормативные сопротивления RH в к г  [см* сжатию кладки 
из природных камней чистой тески и бетонных сплошных 
камней разных составов (шлакобетон, крупнопористый 

бетон, гипсобетон и т. п.)
Т абл и ц а  3

с
с
t

Марка

камня

При высоте ряда кладки 180—350 мм 
и марке раствора

При вы
соте ряда 

кладки 
500 мм и 
выше на 
растворе 
марки 10 

и выше
200 150 100 75 50 25 10 4 2 0

а б в г д е ж 3 и к л

1 1000 260 250 240 230 220 210 190 170 165 160 420
2 800 220 210 2 0 0 190 185 175 155 145 135 130 350
3 600 180 170 160 150 145 140 120 110 105 100 280
4 400 130 125 115 110 105 100 90 80 75 70 210
5 200 80 75 70 70 65 60 55 50 45' 40 120

П родолж ение т абл . 3

JS
1=
%

Марка

камня

При высоте ряда кладки 180- 
и марке раствора

-350 мм При вы
соте ряда 
кладки 

500 мм и 
выше на 
растворе 
марки 10 
и выше

200 150 100 75 50 25 10

ж

4

3

2 0

а б в г Д е и к л

6 100 5 0 50 4 5 4 3 4 0 3 5 33 3 0 2 5 ? 0 6 5
7 50 — — 3 0 2 8 25 2 3 20 18 17 12 3 5
8 2 5 — • — — — 16 15 13 11 10 7 18

П р и м е ч а н и я .  1. Н ор м ати вн ы е соп р оти влен и я к л ад ки  
и з  кам н ей  вы сото й  ряда 3 5 0 — 5 0 0  мм  сл е д у е т  приним ать 
по интерполяции и з соо тветству ю щ и х  значений т а б л . 3 .

2 . Д л я  п р о м еж у точ н ы х м ар о к  к ам н я  —  5 0 0 , 3 0 0 , 150 , 
7 5  к  3 5 —  норм ати вн ы е со п р оти вл ен и я  при н и м аю тся по 
интерполяции.

3 . М ар ка ш лакобетон н ы х кам н ей  д о л ж н а  бы ть не 
н и ж е 35 .

Нормативные сопротивления R n в KZfcM2 сжатию кладки 
из пустотелых бетонных камней разных составов 

(шлакобетон, гипсобетон и т. п.) при высоте ряда 
кладки 180— 3 5 0  М М

Т абли ц а  4

Марка раствора

с

Марка
камня

100 75 50 25 10 4 2 0

м а б в г д е Ж 3

1 100 40 37 35 32 27 25 23 18
2 75 32 30 28 2 5 22 20 18 14
3 50 25 23 22 20 17 15 14 10
4 35 — 20 18 16 14 12 И 8
5 25 — — 14 13 11 10 9 6

П р и м е ч а н и е .  М ар ка ш л акоб етон н ы х кам н ей  д о л ж 
на бы ть не ниж е 3 5 .

Нормативные сопротивления R n в k z Jc m 2 сжатию 
кладки из грунтовых камней и природных камней 

низкой прочности правильной формы
Т абли ц а  5

Марка раствора

с
Вид кладки

Марка
камня 25 10 4 2 0

£ а б в г д

1 И з  с ы р ц о во го  ки р- 25 12 9 , 5 7 , 5 6 , 5 4
пича и д р у ги х 15 8 , 5 7 5 , 5 4 , 5 2 , 5
гр у н то вы х  и 10 6 5 , 5 4 , 5 3 .5 2
п р и р одн ы х к а м 
ней при вы соте  
ряда д о  150 мм

7 4 , 5 4 3 ,5 3 1 ,5

2 И з гр у н т о в ы х  и 2 5 15 13 11 10 7
при родн ы х кам - 15 10 9 7 ,5 7 5
ней при вы соте 10 7 , 5 6 , 5 5 ,0 5 4
р яда 180 мм  и 7 5 ,5 5 4 ,5 4 2 , 5
вы ш е 4 — 3 2 , 8 2 ,5 1 ,5

7*
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3. Нормативные сопротивления сжатию клад
ки из природного камня правильной формы 
должны приниматься по табл. 2 и 3 с умножением 
в зависимости от чистоты тески постелей на коэф
фициенты:

а) для кладки из пиленых камней и камней 
чистой тески (выступы до 2 мм) — 1,0;

б) для кладки из камней получистой тески 
(выступы до 10 мм) — 0,8;

в) для кладки из камней грубой тески (высту
пы до 20 мм) — 0,7;

г) для кладки из камней грубо околотых 
(под скобу) и из бута-плитняка — 0,6.

4. Нормативные сопротивления сжатию буто
вой кладки должны приниматься по табл. 6.

Нормативные сопротивления RH в к г /с м 2 сжатию 
бутовой кладки в возрасте 3 месяцев из рваного бута 

(при марке раствора в возрасте 28 дней)

Т аблица 6

£

Марка
камня

Марка раствора

200 150 100

в

75 50 25 10 4 2 0

а б г д е ж 3 и к

1 1000 60 55 50 45 35 25 15 10 8 ,5 7
2 800 55 50 45 40 33 20 14 9 7 ,5 5 ,5
3 600 50 45 40 35 28 18 13 8 6 ,5 4
4 400 40 35 30 25 23 16 11 6 ,5 5 3
5 200 — 25 22 20 17 13 9 5 ,5 3 ,7 1 .5
6 100 — — 15 14 12 10 7 4 ,5 3 ,2 1
7 50 — — — — 9 7 ,5 5 ,5 4 2 ,8 0 ,6
8 25 6 5 ,5 4 ,5 3 2 ,3 0 ,4

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  промеж уточны х м арок кам 
н я —  5 0 0 , 300 , 150, 75  и 3 5 — нормативные сопротивления 
принимаются по интерполяции.

2 . Д л я  кладки  из постелистого бутового  кам ня н ор
мативное сопротивление повы ш ается на 5 0 % , а при 
особо тщ ательной к ладке из отборного постелистого 
кам ня с  приколом камней —  на 100% *

3 . Д л я  кладки в возр асте 28  дней нормативное соп р о
тивление сн и ж ается на 2 0 % .

4 . Н орм ативное сопротивление бутовой  кладки  фун
даментов, засы панны х со  всех  сторон грунтом, повы 
ш ается:

а) при к ладке с  последующей засы пкой п азу х  грун
т о м —  на 2  кг/см %\

б) при кладке в  тран ш еях враспор с  нетронутым грун 
том, а т а к ж е  после длительного уплотнения засы панного 
в  п а зу х а х  грунта (при надстройках) —  на 4  /сг/сж2.

5. Нормативные сопротивления R H в кг/см2 
сжатию бутобетона должны приниматься в за-- 
висимости от марки бетона по табл. 7.

Нормативные сопротивления R* в к г /с м % сжатию 
бутобетона

Таблица 7

Марка бетона

Я
с'

Вид бутобетона 100 75 50 35

t а б в г

1 С рваным бутовы м  кам 
нем марки 20 0  и выше 60 50 40 35

2 Т о  ж е, марки 100 . . . — 45 37 30
3 Т о  ж е, марки 5 0  и с 

кирпичным боем  . . . — — 35 27

П р и м е ч а н и е .  П ри вибрировании бутобетона нор
мативные сопроти влен и я повы ш аю тся на 1 5 % .

6. Нормативные сопротивления сжатию при 
изгибе R h должны приниматься:

а) для неармированной кладки при внецен- 
тренном сжатии с большими эксцентриситетами 
е0 ^>0,45У у где у — расстояние от центра тяже
сти сечения до края сечения в сторону эксцен
триситета, а во — эксцентриситет относительно 
центра тяжести сечения,— по формуле

R l = R * Y ^  ( 2 . 1 )

б) для продольно армированной кладки при 
изгибе и внецентренном сжатии с большими 
эксцентриситетами — по формуле

R l = \ , 2 b R \  (2.2)

В формулах (2.1) и (2.2)
R H — нормативное сопротивление сжатию, при

нимаемое по табл. 2—7;
F — площадь всего сечения;
Fс — площадь сжатой части сечения при прямо

угольной эпюре напряжений (см. п. 12 
§ 7 настоящей главы).

7. Нормативное сопротивление кладки при 
местном сжатии (смятии) R [|м определяется по 
формуле

=  г / £ - < 2 / Л  (2.3)
'  г см

где Т̂ см — площадь смятия;
F — площадь всего сечения.

8. Нормативные сопротивления растяжению, 
срезу и скалыванию при изгибе кладки всех 
видов должны приниматься:

а) при расчете в предположении разрушения 
кладки по швам (перевязанным и неперевязан- 
ны м )— по табл. 8;
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Нормативные сопротивления кладки из сплошного 
кирпича на цементно-известковых, цементно-глиняных и 
известковых растворах осевому растяжению R *f растя
жению при изгибе /?р и, срезу главным растягива
ющим напряжениям при изгибе в к г /с м 2 при разру
шении кладки по горизонтальным и вертикальным швам

Т абл и ц а  8

Марка раствора

Вид напряженного 100— 2550 10 4 2
С состояния и сечения

а б в г Д

О с е в о е  р а с т я ж е -
н и е  /?р

1 П о  н еп ер евя зан н ом у  се -
чению  при к л а д к е  в с е х  
ви д ов (н о р м ал ьн о е  сц еп 
лени е) ..................................... 1 ,8 1 ,2 0 , 6 0 , 3 0 ,1 5

9 П о  п ер евязан н о м у  сече-
нию:
а) д л я  к л а д к и  и з кам -

ней п р ави л ьн ой  ф ор-
3 , 5 1 ,2м ы ..................................... 2 , 5 0 , 6 0 , 3

б) д л я  б у то в о й  кл ад ки  

Р а с т я ж е н и е  п р и

2 , 5 1 , 8 0 , 9 0 , 4 0 , 2

и з г и б е  Я ” и

3 П о н еп ер евязан н ом у се-
чению  д л я  к л ад ки  все х  
ви д ов ..................................... 2 , 5 1 ,8 0 , 9 0 , 4 0 , 2

4 П о  п ер евязан н о м у  сече-
нию:
а) д л я  к л ад ки  и з кам -

ней п р ави л ьн ой  фор-
3 , 5м ы ..................................... 5 , 5 1 ,8 0 ,8 0 , 4

б) д л я  б у то в о й  кладки 4 3 1 ,5 0 , 5 0 , 3

С р е з  Я “р

5 П о  н еп ер евязан н ом у се-
чению  д л я  к л ад ки  всех
ви дов (к а са тел ьн о е  сц еп 
ление) .......................... : . 3 , 5 2 , 5 1 ,2 0 , 6 0 , 3

6 П о  п ер евязан н о м у  сече-
нию д л я  б у то в о й  кл ад ки 5 , 5 3 , 5 1 ,8 0 , 8 0 , 4

Г л а в н ы е  р а с т я г и 
в а ю щ и е  н а п р я ж е 
н и я  п р и  и з г и б е  /?”л

7 П о  к осой  ш тр абе . . . . 2 , 5 1 , 8 0 , 9 0 , 4 0 , 2

П р и м е ч а н и я .  1. Н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я  к л а д 
ки на цем ентны х р а ст во р а х  приним аю тся н а 2 5 %  н и ж е.

2 . Н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я  к л а д к и  и з  ды р ч атого  
и щ ел е во го  кирпича при н и м аю тся на 2 5 %  вы ш е.

3 . Н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я отн есен ы  к о  всем у  се 
чению р азр ы ва  или ср е за  к л ад к и .

4 . П ри отнош ении глуби н ы  п ер евя зк и  к  вы со те  ряда 
кладки  менее единицы  н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я  к л ад ки  
на о се во е  р астяж ен и е и р астяж ен и е  при и зги бе п о пере
вязан н ы м  сечен и ям  д л я  к л ад ки  и з к ам н ей  п р ави льн ой  
ф ормы приним аю тся равны м и вели чи нам , у к а за н н ы м  
в  таб л . 8 , ум н ож ен ны м  н а  отнош ение глуби н ы  п е р е вя зк и  
к  вы соте  р яд а.

б) при расчете в предположении разруш ения 
кладки по кирпичу или камню — по табл. 9.

Нормативные сопротивления кладки из кирпича и камней 
правильной формы осевому растяжению /?р, растяжению 
при изгибе /?р и, срезу /?”р и главным растягивающим 
напряжениям при изгибе |?”л в к г /с м 2 по перевязанному 

сечению при разрушении кладки по камню 
и вертикальным швам

Т абли ц а 9

Марка камня

Вид
С напряженного 200 150 100 75 50 35 25 15 10
С состояния -

£ а б в г д е ж 3 н

1 О се в о е  р а ст я ж е -

ние Лр . . . 6 5 4 3 2 , 5 1 ,8 1 .4 1 0 , 7
2 Р а ст я ж е н и е  при

изгибе Я ” и 9 7 5 , 5 4 , 5 3 , 5 2 , 5 2 1 ,5 1

3 С р ез #"р . .  . 2 2 18 14 12 9 6 , 5 5 3 2
4 Г л а в н ы е  р а ст я -

ги ваю щ и е на
п р я ж ен и я  при
и зги б е # ”л 9 7 5 , 5 4 , 5 3 , 5 2 , 5 2 1 , 5 1

П р и м е ч а н и я .  1. Н ор м ати вн ы е соп р оти вл ен и я  осе
во м у  р астяж ен и ю , и зги бу и гл авн ы м  р асгяги ваю щ и м  н а
п р я ж ен и ям  отн есен ы  ко  всем у  сечен и ю  р а зр ы ва  к л а д к и .

2 . Н ор м ати вн ы е соп р о ти вл ен и я  ср е зу  п о п ер евязан н о м у  
сечен и ю  отн есен ы  т о л ь к о  к  сечен и ю  кирпича или кам н я  
в  сечении ср е за  (п л ощ ад ь сечен и я нетто) за  вы четом  
ве р т и к а л ь н ы х  ш во в .

9. Нормативные сопротивления бутобетона 
растяжению , главным растягивающим напря
жениям и срезу должны приниматься в зависи
мости от марки бетона по табл. 10.

Нормативные сопротивления бутобетона осевому 
растяжению /?р, главным растягивающим напряжениям 
/?“л, растяжению при изгибе |?р и и срезу /?”р в к г /с м г

Т абли ц а 10

Марка бетона

с"

Вид напряженного 
состояния 100 75 50 35

£ а б в г

1 О сев о е  р астяж ен и е R р и
гл авн ы е р астяги ваю щ и е 
н ап р яж ен и я /?®л . .  . 3 . 5 3 2 , 7 2 ,2

2 Р а стя ж ен и е  при и зги бе

Я р. И...................................... 5 4 , 5 4 3 , 5

3 С р ез ..................................... 5 ,5 5 4 , 5 3 , 5
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10. Нормативные сопротивления арматуры
в армированной кладке должны приниматься: 
для горячекатанной стали марки Ст. 0 # “ = 1  900 кг/см2 

» » » » С т. 3 Я “ = 2  400 »
» холоднотянутой проволоки . .  . / ? "=  4 500 »

11. Коэффициенты однородности кладки k K 
указаны в табл. 11.

Коэффициенты однородности кладки kK
Таблица 11

р
с

Вид кладки
Класс работы

г А Б

1
I. При сжатии

Кирпичная кладка ......................... 0 ,6 0 ,5
2 Кладка из бетонных, грунтовых 

и природных камней правиль
ной формы, бутовая кладка 
и бутобетон .................................. 0,55 0 ,5

I I .  При осевом растяжении, рас
тяжении при изгибе, срезе и 
главны х растягивающ их на
пряж ениях для всех видов 
кладки ................................................. 0 ,5 0,45

П р и м е ч а н и я .  1. П о классу работы А проекти-
руются каменные и армокаменные конструкции для строи
тельств, на которы х производятся систематические пред
варительные контрольные испытания прочности камня 
и раствора.

2. По классу работы Б  проектируются каменные и 
армокаменные конструкции для строительств, на которых 
марка кирпича и камня принимается по паспортам заво
дов, а марка раствора —  по составу раствора без кон
трольных испытаний.

12. Коэффициенты однородности арматуры в 
армированной кладке k a независимо от класса 
работы принимаются равными:

для стали марок Ст. 0  и Ст. 3 ..............................0 ,9
» холоднотянутой проволоки .............................. 0 ,8

Модуль упругости и коэффициенты линейного 
расширения кладки

13. Модуль упругости кладки Е должен при
ниматься:

а) при расчете конструкций по предельному 
состоянию прочности кладки

Е =  0,5Е0; (2.4)
б) при определении деформаций кладки

Е =  0,8Е0. (2.5)
В формулах (2.4) и (2.5) Е о — начальный 

модуль упругости кладки, принимаемый по фор
мулам:

для неармированной кладки
(2.6)

для армированной кладки

£ °  =  « *Я а .к - ( 2 - 7 )

В формулах (2.6) и (2.7): 
а и аа — упругая характеристика кладки, при

нимаемая согласно пп. 14 и 15 настоя
щего параграфа;

R H— нормативное сопротивление кладки при 
сжатии, определяемое для неармиро
ванной кладки по табл. 2—6, для 
армированной кладки к по формулам: 

для продольно-армированной кладки

Х 1« =  Я *  +  Ш >  ( 2 - 6 )

для сетчато-армированной кладки

2Rhd

Ъ *  =  Г  +  - Ш -  ( 2 - 9 )

В формулах (2.8) и (2.9): 
р — процент армирования, определяемый для 

продольного армирования по площади 
сечения арматуры и кладки Fa и FH

р
Р =  -ег 100, а для сетчатого армиро-

вания — по объему арматуры и кладки 

и P = Vf - 100;
‘'к

R a — нормативное сопротивление арматуры, 
принимаемое согласно п. 10 насто
ящего параграфа.

14. Значения упругой характеристики а для 
неармированной кладки должны приниматься 
по табл. 12.

Значения упругой характеристики а
Таблица 12

Упругая характеристика 
при марках раствора

«

в“

Вид кладки 200—
50

2 5 -
10 4 2 0

t а б В Г д

1 Из тяж елы х природ
ных и бетонных 
камней и бута на 
тяж елы х растворах 2 000 1 0 0 0 750 500 350

2 И з кирпича, легкобе
тонных камней, 
легких природных 
камней на тяж елы х 
растворах . . . . 1 0 0 0 750 500 350 200

3 Т о  ж е, на легких 
растворах . . . . 750 500 350 200 100
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П р и м е ч а н и е .  У пр угая характеристика бутобетона 
принимается равной а = 2  000  при бетоне марок 100— 50 
и а = 1  500 при бетоне марки 35.

15. Значения упругой характеристики для 
армированной кладки аа должны приниматься:

а) при сетчатом армировании в зависимости от 
процента армирования р — по формуле

б) при продольном армировании, как для не- 
армированной кладки, — по табл. 12.

16. Величины коэффициентов линейного рас
ширения кладки при изменении температуры на 
1° должны приниматься по табл. 13.

Коэффициенты линейного расширения хладки

Таблица 13

№
п/п Материал кладки

Коэффициенты 
линейного рас* 

шнрения кладки

1 Кирпич глиняный обыкновен
ный ...................................................... 0 , 5 - Ю- 5

2 Кирпич си ли катн ы й........................ 1 , 0 - 10- 5
3 Камни б е т о н н ы е .............................. 1 , 0 - 1 0 ~ 5
4 » природные............................. 0 , 8 - 1 0 - 5

17. Объемный вес кладки из природных и 
искусственных камней определяется по данным 
главы П-В.З, а также справочников или не
посредственными измерениями.

§ 4. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАДОК

1. Расчетные сопротивления кладки и арма
туры должны определяться как произведение 
нормативных сопротивлений на коэффициент 
однородности (с округлением).

2. Расчетные сопротивления кладки по классу 
работы Б принимаются по табл. 14—22.

3. Расчетные сопротивления кладок по классу 
работы А определяются путем умножения рас
четных сопротивлений по классу работы Б по 
табл. 14—22 на коэффициенты:

а) при сжатии:
1) кирпичная кладка— 1,2;
2) кладка других видов — 1,1;

б) при осевом растяжении, растяжении при 
изгибе, срезе и главных растягивающих напря
жениях для всех видов кладки— 1,1.
Расчетны е сопротивления R в  к г / с м г сж ати ю  кладки 
из всех  видов кирпича и других камней (в  том числе 
из керамических камней с щелевидными вертикальными 
пустотами шириной до 12 м м )  при вы соте ряда кладки 
50— 150 м м  на тяж елы х растворах (по классу работы Б )

Таблица 14

С

%

Марка
кирпича

или
камня

Марка раствора

100 7 5 50 2 5 10 4 2 0

а б в Г Д е ж 3

1 300 33 30 28 25 22 18 17 15
2 200 27 25 22 18 16 14 13 10
3 150 22 20 18 15 13 12 10 8
4 100 18 17 15 13 10 9 8 6
5 75 15 14 13 11 9 7 6 5
6 50 — 11 10 9 7 6 5 3 ,5
7 35 — 9 8 7 6 4 ,5 4 2 ,5

П р и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления кладки на 
ж естких цементных растворах (без добавок глины или 
извести), на легких растворах и на известковых раство
рах в возрасте до 3 месяцев следует снижать на 15% .

4. Расчетные сопротивления сжатию в возра
сте 28 дней кладки из искусственных камней 
правильной формы и природных камней чистой 
тески должны приниматься:

а) для кладки из кирпича и камней всех ви
дов, а также из пустотелых керамических камней 
со щелевидными вертикальными пустотами ши
риной до 12 м м  при высоте ряда 50— 150 м м  —  
по табл. 14;

б) для кладки из сплошных бетонных камней 
и природных камней чистой тески при высоте 
ряда 180 м м  и выше — по табл. 15;

П р и м е ч а н и е .  Расчетные сопротивления кладки 
в сроки, отличные от 28-дневного возраста, должны 
приниматься по марке раствора, отвечающей его проч
ности в требуемые сроки.

Расчетны е сопротивления R  в  к г / с м 2 сж атию  кладки 
из природных камней чистой тески и бетонны х сплош ных 
камней разны х составов (ш лакобетон, крупнопористый 
бетон, гипсобетон и т . п .)  при вы со те  ряда 180 м м  

и более (п о  классу  работы Б )

Таблица 15

С=
С

М
ар

ка
 к

ам
ня

При высоте ряда кладки 180 
и марке раствора

— 3 5 0  мм
При вы
соте ряда 
кладки 
5 0 0  мм 

и выше на 
растворе 
марки 1 0  
и выше2 0 0 1 5 0 1 0 0 7 5 5 0 2 5 10 4 2 0

а б В Г Д е Ж 3 и К л

1 1000 130 125 120 115 п о 105 95 85 83 80 210
2 800 п о 105 100 95 90 85 80 70 68 65 175
3 600 90 85 80 78 75 70 60 55 53 50 140
4 400 65 60 58 55 53 50 45 40 38 35 105
5 200 40 38 35 35 33 30 28 25 23 20 60
6 100 25 25 23 22 20 18 17 15 13 10 33
7 50 — — 15 14 13 12 10 9 8 6 17
8 25 — — — 8 7,5 6,5 5,5 5 3,5 9
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П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  п р ом еж уточн ы х м ар о к  кам 
н я —  5 0 0 , 3 0 0 , 1 5 0 , 7 5  и 3 5  —  расчетны е соп р оти влен и я 
приним аю тся по интерполяции .

2 . Р асч етн ы е соп р оти влен и я кладки  при п р ом еж уточ
ных р азм ер ах  вы соты  р яд а  о т  150 д о  180  мм  д олж н ы  
при н и м аться к а к  средн ее ариф м етическое по таб л . 
14 и 15.

3 . Р асчетн ы е соп р оти влен и я к л а д к и  и з кам н ей  с  в ы с о 
той р яда 3 5 0 — 5 0 0  мм  сл е д у е т  при н и м ать по и н тер п о л я
ции из соответствую щ и х значений т а б л . 15.

4 . М ар ка ш лакобетон н ы х кам н ей  д о л ж н а  бы ть не 
ни ж е 35 .

в) для кладки из пустотелых бетонных камней 
при высоте ряда 180— 350 мм  — по табл. 16;

Расчетные сопротивления R  в к г /с м 2 сжатию кладки 
из пустотелых бетонных камней разных составов

(шлакобетон, гипсобетон и т. п.) при высоте ряда 
180—350 м м  (по классу работы Б)

Т абли ц а  16

Марка эаствора

е
Марка
камня 100 75 50 25 10 4 2 0

е
ё; а б в г Д е ж 3

1 100 20 18 17 16 14 13 11 9
2 7 5 16 15 14 13 11 10 9 7
3 50 12 1 1 , 5 11 10 9 8 7 5
4 35 — 10 9 8 7 6 5 , 5 4
5 25 — 7 — 6 , 5 5 , 5 5 4 , 5 3

П р и м е ч а н и е .  М ар ка ш лакобетон н ы х кам ней д о л ж 
на бы ть не н и ж е 35 .

г) для кладки из грунтовых и природных кам
ней низкой прочности — по табл. 17.

Расчетные сопротивления R  в к г /с м 2 сжатию кладки 
из грунтовых камней и природных камней низкой 

прочности правильной формы (по классу работы Б)
Т абли ц а 17

0ч Марка раствора

те
£ 25 10 4 2 0

к Вид кладки те
в W*
% й а б в г д

1 И з сы р ц о во го  ки рпи ча и д р у - 2 5 6 4 , 5 3 , 5 3 2
ги х  гр у н товы х  и природ- 15 4 3 , 5 2 , 5 2 1 ,3
н ы х кам ней при вы соте 10 3 2 , 5 2 1 ,8 1
р яда до  150  мм 7 2 , 5 2 1 ,8 1 ,5 0 ,7

2 И з гр у н то вы х  и природны х 2 5 7 , 5 6 , 5 5 , 5 5 3 , 5
кам н ей  при вы соте  р яда 15 5 4 , 5 3 , 8 3 , 5 2 , 5
180  мм  и более 10 3 , 8 3 , 3 2 , 8 2 , 5 1 ,8

7 2 , 8 2 , 5 2 , 3 2 1 ,2
4 — 1 ,5 1 ,4 1 ,2 0 , 8

5. Расчетные сопротивления сжатию кладки 
из природного камня правильной формы должны 
приниматься при высоте ряда 50— 150 мм по 
табл. 14, а при высоте ряда 180 мм и более — 
по табл. 15.

В зависимости от чистоты тески постелей рас
четное сопротивление, полученное из табл. 14 
и 15, должно приниматься с умножением на 
коэффициенты:

а) для кладки из пиленых камней и камней 
чистой тески (выступы до 2 мм) — 1,0;

б) для кладки из камней получистой тески 
(выступы до 10 мм) —  0,8;

в) для кладки из камней грубой тески (выступы 
до 20 мм) —  0,7;

г) для кладки из камней грубо околотых (под 
скобу) и из бута-плитняка —  0,6.

6. Расчетные сопротивления сжатию бутовой 
кладки должны приниматься по табл. 18.

Расчетные сопротивления R  в к г /с м 2, сжатию бутовой
кладки в возрасте 3 месяцев из рваного бута (при 

марке раствора в возрасте 28 дней) (по классу 
работы Б)

Т абли ц а  18

Марка раствора

J2
"с

Марка
камня 200 150 100 75 50 25 10 4 2 0

2 а б в г Д е ж 3 и к

1 1000 30 28 25 22 18 12 8 5 4 , 5 3 , 5

2 8 0 0 28 25 22 20 16 10 7 4 , 5 3 , 5 3

3 6 0 0 25 22 20 17 14 9 6 , 5 4 3 2

4 4 0 0 20 17 15 13 И 8 5 , 5 3 ,5 2 ,5 1 ,5

5 200 — 12 11 10 8 6 4 , 5 3 2 1

6 100 — _ 7 , 5 7 6 5 3 , 5 2 , 5 и 0 , 5

7 50- — — — — 4 , 5 3 ,5 2 , 5 2 1 ,5 0 , 3

8 25 — — — — 3 2 ,5 2 1 ,5 1 0 , 2

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  п р ом еж уточн ы х м ар ок кам н я —  
5 0 0 , 3 0 0 , 150 , 7 5  и 35  —  расчетн ы е соп р оти вл ен и я  при
н им аю тся п о  и н тер п оляц и и .

2 . Д л я  к л а д к и  из п о ст е л и сто го  б у то в о го  кам н я  р ас
ч етн ое со п р оти вл ен и е п овы ш ается  на 5 0 % , а при особо 
тщ ательн ой  к л а д к е  и з отбор н ого  п о ст е л и сто го  кам н я  с  
п р и к о л о м  кам н ей  —  на 1 0 0 % .

3 . Д л я  к л а д к и  в  в о зр а ст е  2 8  дней расчетн ое со п р о 
ти вл ен и е сн и ж а ет ся  на 2 0 % .

4 . Р а сч е т н о е  соп р оти вл ен и е б утовой  к л а д к и  ф ундам ен
т о в , засы п ан н ы х  со  в се х  стор он  гр ун том , п о вы ш ается :

а) при к л а д к е  с  последую щ ей  засы п к ой  п а зу х  гр у н 
том  —  на 1 кг/ см2;

б) при к л а д к е  в  т р ан ш ея х  вр асп ор  с  нетрон уты м  гр у н 
том , а т а к ж е  п осл е  д л и тел ьн о го  уп л отн ен и я за сы п а н 
н о го  в  п а з у х а х  гр у н та (при н ад стр ой ках ) —  н а 2  кг/см 2.
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7. Расчетные сопротивления сжатию буто
бетона должны приниматься в зависимости от 
марки бетона по табл. 19.

Расчетные сопротивления R  в к г /с м 2 сжатию 
бутобетона (по классу работы Б)

Т аблица 19

Марка бетона
с
с Марка бутобетона 100 75 50 35

% а б в г

1 С рваным бутовы м  кам 
нем марки 20 0  и вы 
ш е ......................................... 27 2 2 18 15

2 Т о  ж е, марки 100 . . . — 2 0 16 13

3 Т о  ж е, м арки 5 0  и с кир
пичным боем  . . . . — 18 15 12

П р и м е ч а н и е .  При вибрировании бутобетона рас
четные сопр оти влен и я повы ш аю тся на 1 5 % .

8. Расчетные сопротивления сжатию при из
гибе Ru должны приниматься:

а) для неармированной кладки при внецен- 
тренном сжатии с большими эксцентриситетами 
(е0> 0 ,4 5 у) — по формуле

(2Л1)

б) для продольно армированной кладки при 
изгибе и внецентренном сжатии с большими 
эксцентриситетами — по формуле

/^ = 1 ,2 5 /? .  (2.12)

В формулах (2.11) и (2.12):
R  — расчетное сопротивление сжатию, при

нимаемое по табл. 14— 19;
F — площадь всего сечения;
F c — площадь сжатой части сечения при пря

моугольной эпюре напряжений (см. п. 12 
§ 7 настоящей главы).

9. Расчетное сопротивление кладки при мест
ном сжатий (смятии) R Cu определяется по фор
муле

r c« = r V  (2ЛЗ)~ Г  см

где Feu — площадь смятия;
F — площадь всего сечения.

10. Расчетные сопротивления растяжению, 
срезу и скалыванию при изгибе кладки всех 
видов должны приниматься:

а) при расчете в предположении разрушения 
кладки по швам (перевязанным и неперевязан- 
ным) — по табл. 20;

Расчетные сопротивления кладки из сплошного кирпича 
на цементно-известковых, цементно-глиняных и изве

стковых растворах осевому растяжению /?р, растяжению 
при изгибе /?р.и, срезу R^p и главным растягивающим 

напряжениям при изгибе RTJt в к г \см г при разрушении 
кладки по горизонтальным и вертикальным швам 

(по классу работы Б)
Т аблица 20

Марка раствора

п
е:

Вид напряженного состоя
ния и сечения

100 и 
50 25 10 4 2

£ а б в г д

1

О с е в  о е
р а с т я ж е н и е  R p

П о н еперевязан н ом у сече
нию д л я  кладки  всех  
ви дов (н ор м альное 
с ц е п л е н и е ) .......................... 0 , 8 0 , 5 0 , 3 0 ,1 0 ,0 5

2 П о п еревязан ном у се ч е 
нию:
а) д л я  кл ад ки  из к а м 

ней правильной ф ор
мы .................................... r e 1 ,1 0 , 5 0 , 2 0 ,1

б) д л я  бутовой  кладки 1 ,2 0 ,8 0 , 4 0 , 2 0 ,1

3

Р а с т я ж е н и е  п р и  
и з г и б е  R р.и

П о неперевязанном у с е 
чению для кл ад ки  всех  
видов .................................... 1 ,2 0 , 8 0 , 4 0 , 2 0 ,1

4 П о п ер евязан н ом у сече
нию:
а) для кладки  из к а м 

ней правильной фор
мы .................................... 2 ,5 i , 6 0 , 8 0 ,4 0 , 2

б) для  бутовой кладки 1 ,8 1 ,2 0 , 6 0 , 3 0 , 1 5

5

С р е з  R Cp
П о неперевязанном у се ч е 

нию для кл ад ки  всех  
ви дов (к асател ьн о е  
с ц е п л е н и е ) .......................... 1 ,6 1 ,1 0 , 5 0 , 2 0 ,1

6 П о перевязан ном у сече
нию для бутовой кладки 2 ,4 1 ,6 0 ,8 0 ,4 0 , 2

7

Г л а в н ы е  
р а с т я г и в а ю щ и е  
н а п р я ж е н и я  Я ГЛ

П о косой ш трабе . . . . 1 , 2 0 , 8 0 , 4 0 , 2 0 , 1

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетн ы е сопротивления кладки 
на цементных р аствор ах  принимаются на 2 5 %  ниже.

2. Расчетн ы е сопротивления кладки  из ды рчатого и 
щ елевого кирпича принимаю тся на 2 5 %  выш е.

8 Строительные нормы и правила, ч. I I
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3. Расчетные сопротивления отнесены ко всему сече
нию разрыва или ср еза кладки.

4. При отношении глубины перевязки к вы соте ряда 
кладки менее единицы расчетные сопротивления кладки 
растяжению осевому и растяжению при изгибе по пере
вязанным сечениям для кладки из камней правильной 
формы принимаются равными величинам, указанным в 
табл. 20, умноженным на отношение глубины перевязки 
к  высоте ряда.

б) при расчете в предположении разрушения 
.кладки по кирпичу или камню— по табл. 21.

Расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней 
правильной формы осевому растяжению /?р, растяжению 
при изгибе /?р.и, срезу Rep и главным растягивающим 
напряжениям при изгибе Кгл в кг/см 2 по перевязанному 
сечению при разрушении кладки по кирпичу или камню 

(по классу работы Б)
Таблица 21

Марка камня
С Внд напряженного 200 150 100 75 50 35 25 15 10с СО СТО Я Н И Я —
g а б В Г Д е Ж 3 и

1 О севое растяжение
R P ......................... 2 ,5 2 1 ,8 1 ,3 1 0 ,8 0 ,6 0 ,5 0 ,3

2 Растяж ение при
изгибе R п.и . . 4 3 2 ,5 2 1 ,6 1 ,2 1 0 ,7 0 ,5

3 Срез Я ср . . . . 10 8 6 , 5 5 , 5 4 3 2 1 , 4 0 , 9
4 Главны е растяги-

вающие напряже-
ния при изгибе
R  ................................ 4 3 2 ,5 2 1 ,6 1 ,2 1 0 ,7 0 ,5

§ 5. ОСНОВНЫЕ РАС’ 

Общие указания

1. Расчет каменных и армокаменных кон
струкций должен производиться в соответствии 
с указаниями главы П-Б.1:

а) по несущей способности (прочности и устой
чивости) — для всех конструкций;

б) по деформациям — для конструкций, в ко
торых величина деформаций может ограничить 
возможность их эксплуатации;

в) по образованию или раскрытию трещин — 
для конструкций, в которых по условиям экс
плуатации образование трещин не допускается 
или их раскрытие должно быть ограничено.

2. Расчет по несущей способности должен 
производиться на воздействие расчетных нагру
зок.

Расчет по деформациям должен произво
диться на воздействие нормативных нагрузок.

Расчет по образованию или раскрытию тре
щин должен производиться на воздействие рас
четных или нормативных нагрузок.

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетные сопротивления при осе
вом растяжении, изгибе и главны х растягивающ их на
пряжениях отнесены ко всему сечению разрыва кладки.

2. Расчетные сопротивления при срезе по перевязан
ному сечению отнесены только к  сечению кирпича или 
камня в сечении среза (площадь сечений нетто) за вы 
четом вертикальны х ш вов.

11. Расчетные сопротивления бутобетона рас
тяжению, главным растягивающим напряже
ниям и срезу должны приниматься в зависи
мости от марки бетона по табл. 22.

Расчетные сопротивления бутобетона осевому 
растяжению Rp, главным растягивающим напряжениям 
Rrл, растяжению при изгибе /?р.и и срезу /?ср в кг/см 2 

(по классу работы Б)
Таблица 22

Марка бетона

Вид напряженного состояния 100 75 50 35

% а б в г

1 О севое растяжение /?р и гл а в
ные растягивающ ие напряж е
ния Я Т Л ............................................ 1 ,6 1 ,4 1 ,2 1

2 Растяж ение при изгибе 7?р.и . 
Срез R e p .............................. .... •

2 .2 2 1 ,8 1 ,6
3 2 ,5 2 ,2 2 1 ,6

12. Расчетные сопротивления арматуры R& 
в армированной кладке должны приниматься 
равными:

для стали марки Ст. 0  .............................. 1 700 кг[см2
» » » Ст. 3 ..............................2 1 0 0  »
» холоднотянутой проволоки . . . 3 6 0 0  »

ЗТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
П р и м е ч а н и я .  1. В  случаях, когда наиболее 

невыгодные условия расчета получаются при минималь
ном значении . расчетной продольной силы (совместное 
действие сж атия и поперечного изгиба при больших 
эксцентриситетах), расчетные нагрузки от собственного 
веса конструкций принимаются с коэффициентом 0 ,9 .

2. Расчет по несущей способности незаконченного 
сооружения производится на воздействие норматив
ной ветровой нагрузки. Остальные нагрузки принима
ются с  коэффициентами перегрузки.

3. Усилия в каменных и армокаменных кон
струкциях определяются по упругой стадии 
работы.

П р и м е ч а н и е .  В  статически неопределимых си
стемах разреш ается при специальном обосновании учи
тывать перераспределение усилий, вызываемое пласти
ческими деформациями.

4. Расчет по несущей способности произво
дится согласно § 7 с учетом в необходимых слу
чаях пластических деформаций материалов и 
раскрытия швов в растянутой зоне.

Расчет по деформациям и по образованию или 
раскрытию трещин производится для полного
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сечения элементов конструкций (без учета рас
крытия швов в растянутой зоне), как для упру
гого тела.

5. При расчете по образованию или раскры
тию трещин напряжения растяжения (в неарми- 
рованной кладке — краевые, а в армированной 
кладке — в продольной растянутой арматуре) 
ограничиваются посредством умножения рас
четных сопротивлений на коэффициенты условий 
работы такими пределами, при которых раскры
тие швов кладки в растянутой зоне не будет 
достигать величин, препятствующих нормальной 
эксплуатации сооружения.

Коэффициенты условий работы

6. При расчете каменных и армокаменных 
конструкций применяются следующие коэффи
циенты условий работы:

т —  коэффициент услови й  работы  элем ентов конструкций, 

тк —  коэффициент услови й  работы  кладки , 

т а —  коэффициент услови й  работы  арматуры, 

т тр—  коэффициент условий  работы кладки  при расчете 

по раскры тию  трещ ин.

7. Коэффициенты условий работы элементов 
каменных и армокаменных конструкций т  при 
расчете их по несущей способности принима
ются:

а) для элементов с площадью сечения более 
0,3 м2 —  т  =  I;

б) для элементов с площадью сечения 0,3 м2 
и менее —  т  = 0 ,8 .

П р и м е ч а н и я .  1. П ри п р оверке прочности кон
струкций незаконченного соор уж ен и я, в  частности зим
ней кладки , коэффициенты условий  работы повыш аю тся 
на 2 5 % .

2 . При р асчете конструкций на н агр узки , которые 
будут приложены п осле длительного периода тверде
ния кладки (более года), а  так ж е  на сейсмические на
гр узки  коэффициенты условий работы повыш аю тся: 

при работе кладки на сж ати е —  на 1 0 % ; 
при работе кладки на растяж ен и е, изгиб и с р е з, когда 

сопротивление кладки опр еделяется силами сцепления 
раствор а с  камнем в  ш вах (табл . 2 0  и 2 2 ): 

при цем ентно-известковы х р аствор ах  —  на 2 0 % ; 
при цементно-глиняны х р аствор ах  —  на 1 0 % .

8. Коэффициенты условий работы кладки 
т к  из кирпича, бетонных и природных камней 
в зависимости от степени долговечности прини
маются по табл. 23.

Коэффициенты условий работы кладки т к из кирпича, 
бетонных и природных камней

Т аблица 23

Коэффициенты усло
вий работы тк при 
степени долговечности

JB
а

Вид кладки
I п III

й а б В

1 И з кирпича и керамических 
камней .............................................. 1 1 1

2 И з бетонны х камней на за п о л 
нителях из горны х пород и 
на искусствен н ы х л егк и х  за 
полнителях: кер ам зи те, ш ла
ковой пемзе, аглом ери рован 
ных топливны х ш л аках , домен
ных гранулированны х ш лаках , 
сп ек ш и х ся к у ск о вы х ш л ак ах  от 
сж и ган ия у гл я  в  пылевидном 
состоянии и на други х качест
венных заполн и телях заво д 
ск ого  и з г о т о в л е н и я ..................... 1 1 1

3 И з ш лакобетонны х камней на 
ш л аках  от сж и ган и я ан тра
цита и каменны х углей  в  к у 
ск а х  ................................................... 0 ,9 1 1

4 И з ш лакобетонных камней на 
ш л аках  от сж и ган ия буры х 
и смеш анных углей в  к у ск а х 0 ,8 0 , 9

5 И з природного кам н я: 
а) марки 5 0  и выш е . . . . 1 1 1

б) » 35  и ниж е . . . . 0 , 9 1 1

П р и м е ч а н и я .  1. П ри защ ите кладки  с  наруж ной 
стороны  облицовкой толщ иной не менее 3 ,5  см  и з м оро
зостой кого материала, удовлетворяю щ его требованиям  
табл. 1, д л я  в се х  к л ад ок  приним ается т к = 1 .

2 . Д л я  кл ад ки  из гипсобетонных камней и грунтом а- 
тер иалов принимается коэффициент условий работы , учи
тывающий ослабление кладки  при увлаж н ен ии , согласн о 
указан и ям  техн и чески х условий .

9. Коэффициенты условий работы кладки и 
арматуры при расчете конструкций из армиро
ванной кладки должны приниматься:

а) для конструкций с сетчатой арматурой:
д ля кладки  .......................................................................т к  — 1

» сетчатой арм атуры  из стали  м арки С т. 0 т а= 0 , 8  
» » j> » » » С т. 3/яа— 0 , 7
» холоднотянутой проволоки  . . . . . .  т а = 0 , 7

б) для конструкций с продольной арматурой:
д л я  кладки  без арматуры  в  сж атой  зоне . . т к= 1

» » с  арм атурой » » ь . . т к= 0 ,8 5
» продольной арм атуры  из стали м арки Ст. О /яа=  1
ъ » » » » » Ст. 3/па= 0 , 9
» холоднотянутой проволоки ........................... т а= 0 , 9
» отогнутой арм атуры  и х о м у т о в ........................ т а= 0 , 8

в) для анкеров и связей в кладке:
на растворе м арки 25  и в ы ш е ............................... т а= 0 , 9

» » » Ю ..................................................... т а= 0 , 7
» » » 4 ......................................................т а= 0 , 5

8*
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10. Коэффициенты условий работы кладок 
ттр при расчете неармированных каменных

конструкций по раскрытию трещин (швов клад
ки) должны приниматься по табл. 24.

Коэффициенты условий работы кладки по раскрытию трещин (швов кладки) т тр при расчете
на внецентренное сжатие

Т аблица 24

№ п/п Условия работы кладки

Коэффициенты условий работы mTD 
при степени долговечности F

I П III

а б в

1 Н еарм ированная внецентренно н агруж ен н ая к л ад ка  . . 1 ,5 2 3
2 Т о  ж е, с гидроизоляционной ш тукатуркой д л я  кон струк-

ций, работающ их на гидростатическое давление ж и дко-
сти ..................................................................................................................... 1 ,2 1 ,5 2

3 Т о  ж е, с кислотоупорной ш тукатуркой или облицовкой
на зам азк е  на ж идком  с т е к л е ........................................................ 0,8 1 1

И . Коэффициенты условий работы арматуры 
т а при расчете продольно армированных ка
менных констру кций по р аскр ытию трещин

в условиях агрессивной для арматуры среды 
принимаются по табл. 25.

Коэффициенты условий работы арматуры ота для продольно армированных конструкций (из стали марки Ст. 0)
при расчете их по раскрытию трещин

Т аблица 25

.с
"с

Наименование конструкции Условия работы

Коэффициенты условий 
рабогы т а при степени 

долговечности

I II ш

а б в

1 П родольно армированные изги- а) Р астяж ен и е кладки з  горизонтальном
баемые и растян уты е элементы направлении (по перевязанном у сечению) . 0 ,2 5 0 ,3 5 0 ,3 5
в  у сл о ви я х  агрессивной д л я  арма- б) Р астяж ен и е кладки  в верти кальн ом  на-
туры  среды правлении (по н еперевязанном у сечению ) . . 0 ,1 5 0 , 2 0 , 2

2 П родольно армированные емко- а ) Гидрои золяц и он н ая цементная ш тука-
сти при наличии специальн ы х тре- ту р к а ...................................................................................... 0 ,1 0 ,1 5 0 , 2
бований непроницаемости покры - б) К и слотоуп ор н ая ш тукатурка на жид-
тий каменны х конструкций ком стекле и однослойное покры тие из пли-

ток каменного ли тья на кислотоупорной
зам азк е  ................................................................................. 0 ,0 7 0 ,0 9 0 ,0 9

в) Д в у х - и трехслой н ое покрытие из п р я-
м оугольны х плиток каменного ли тья  на
кислотоупорной зам азке:

р астяж ен и е вдоль длинной стороны пли-
т о к ................................................................................. 0 ,1 7 0 , 2 0 , 2

растяж ение вдоль короткой стороны  пли-
т о к ................................................................................. 0 ,1 0 ,1 5 0 ,1 5

П р и м е ч а н и е .  П ри применении стали марки Ст. 3  коэффициенты условий работы арм атуры  пониж аю тся
на 2 5 % .

§ 6. ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Геометрические формы конструкций сле
дует принимать простыми (прямоугольные, 
тавровые и т. п,), отвечающими размерам 
кирпича или камня и условиям перевяз
ки.

Применение сложных форм очертания кон
струкций должно быть обосновано как статиче
скими и экономическими их преимуществами,

так и архитектурными требованиями и целесо
образностью их осуществления.

Элементы архитектурного оформления должны 
быть по возможности конструктивно использо
ваны, для чего они должны конструироваться 
как часть расчетного сечения стены. При не
полном использовании сечения конструкции 
должны проектироваться с .пустотами.
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Деформационные швы
2. Расстояния между температурными швами 

в стенах из каменной кладки не должны пре
вышать указанны х в табл. 26.

Максимальное расстояние между температурными 
швами в стенах отапливаемых зданий в м

Таблица 26

V
х5
%

Расчетная 
зимняя 

наружная 
температура 

в град.

Расстояние между температурными 
швами в м

при кладке из обык
новенного глиняного 
кирпича и керамиче

ских камней

при кладке из сили
катного кирпича и 

бетонных камней

на растворах марки

100— 
50

25— 
10 4 100— 

50
2 5— 
10 4

а б в г Д е

I Н и ж е 30 . 50 75 100 25 35 50
2 2 1 — 3 0  . . 6 0 9 0 120 30 4 5 60
3 11— 2 0  . . 80 120 150 4 0 6 0 8 0
4 10 и вы ш е 100 150 2 0 0 50 75 100

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  к л ад ки  и з п р и р одн ого к ам 
н я р а сст о я н и я  м еж д у  тем п ературн ы м и  ш вам и, у ст а н о в 
ленны е д л я  к л а д к и  и з си л и катн ого  ки рпи ча, увели чи 
в а ю т ся  на 2 5 % .

2 . Р а с с т о я н и я , у к азан н ы е в таб л . 2 6 , д олж н ы  ум ен ь
ш а т ь с я :

а ) д л я  стен за к р ы т ы х  н еотап ли ваем ы х зданий —  на
3 0 % ;

б) д л я  о тк р ы ты х  кам ен н ы х соор уж ен и й  —  на 5 0 % .
3 . Д л я  стен и з б у тобетон а р ассто я н и я  м еж ду тем п е

ратурны м и ш вам и  при н и м аю тся в  2  р аза  меньш ими, чем 
д л я  к л ад к и  из бетонны х кам н ей  на р а ст во р а х  м ар ок 
100— 50.

4 . В  подзем ны х с о о р у ж е н и я х  из к л ад ки , р асп о л ож ен 
н ы х в  зон е п р о м ер зан и я  гр у н та , р а сст о я н и я  м еж ду тем 
пературны м и ш вам и  м о гу т  бы ть увели чен ы  в 2  р аза.

3. Осадочные швы должны быть предусмотрены 
во всех случаях, когда можно ожидать неравно
мерную осадку основания сооружения.

Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам
4. Д л я  нормирования конструктивных у ка

заний по проектированию каменных стен и 
столбов кладки делятся на четыре группы со
гласно табл. 27.

Группы кладок
Таблица 27

Группа кладок
в
К | Вид кладки 1 и Ш IV

а 6 в г

1 С п лош н ая к л а д к а  из к и р 
пича или кам н ей  п р ави л ь
ной формы м ар ки  5 0  и вы ш е

Н а  р аство р е м а р 
ки 10 и вы ш е

Н а р аство р е  м ар 
ки  4

— —

2 Т о  ж е , м ар о к  35  и 25 —— Н а р аство р е м а р 
ки 10 и вы ш е

Н а  р аство р е м ар 
ки 4

—

3 Т о  ж е , м ар ок  15, 10 и 7 — Н а  лю бом  р а с 
тво р е

—•

4 Т о  ж е , м ар ки  4 — — — Н а  лю бом  р а с
тво р е

Н а  гл и н ян ы х р ас
т в о р а х

5 К л а д к а  и з гр у н т о в ы х  м а
тер и ал о в

— — Н а и звестк овом  
р а ст во р е

6 О б л егч ен н ая к л а д к а  из 
ки рпи ча или бетон ны х к а м 
ней с  п ер евязк о й  гор и зон 
тал ьн ы м и  ты чковы м и  рядам и 
или ск об ам и

Н а  р аствор е м ар 
ки 25  и вы ш е с  б е
тоном  и ли  в к л а д ы 
ш ам и м арки  2 5  и 
вы ш е

Н а р аство р е  м ар 
ки 10 и вы ш е с  б е 
тоном  или в к л а д ы 
ш ами м ар ок  10 и 
15

С  бетоном м арок 
4  и 7  или с  засы п к ой

7 О блегчен н ая к л а д к а  ко- 
л о д ц ева я  (с  п е р евя зк о й  в е р 
ти кальн ы м и  стен кам и )

Н а р аствор е м ар 
ки  2 5  и вы ш е с  
бетон ом  или в к л а 
ды ш ами м ар ки  25  
и вы ш е

Н а р аствор е м а р 
ки 10 и вы ш е с  б е
тон ом  или в к л а д ы 
ш ами м арки ниж е 
2 5  или с  засы пкой

8 К л а д к а  из б у та  под ск об у  
или и з п л и тн я ка

Н а р аство р е  м а р 
ки 5 0  и вы ш е

Н а  р аство р е  м а
р о к  2 5  и 10

Н а  р аство р е м а р 
к и  4

—

9 К л а д к а  и з п остели стого 
бута

— Н а р аство р е м ар 
ки 2 5  и вы ш е

Н а р аствор е м а
рок 10 и 4

Н а гл и н ян ы х р ас
тво р а х

10 К л а д к а  и з р ван ого  бута — Н а р аство р е  м а р 
ки 5 0  и выш е

Н а р аствор е м а
р ок 2 5  и 10

Н а  р аство р е  м ар
ки  4

11 Б у тобетон Н а  бетоне м арки 
100

Н а бетон е м арок 
7 5  и 50

Н а  бетоне м ар ки  
35

—
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5. Отношение р высоты между перекрытиями 
Н  наружных и внутренних стен, столбов и пере
городок из каменной кладки и плит к толщине 
а (или к меньшей стороне прямоугольного сече-
ния столба) р =  — при свободной длине стены
I менее 2,5Н  не должно превышать величины, 
приведенной:

а) для стен толщиной более 30 см без проемов, 
несущих нагрузки от перекрытий или покры
тий,— в табл. 28;

П редельны е отнош ения р для стен  толщ иной более,
30  с м  без проем ов, н есущ и х нагрузки от перекрытий 

или покры тий, при свободной длине стены  I  менее 
2,5// (д л я  кладок I— IV  групп из камней правильной 

формы и п л и т)
Таблица 28

Предельные отношения Э
при группе кладки

р Марка раствора I II i l l IV
с
£ а б в г

1 5 0  и в ы ш е .......................... 25 22
2 2 5 ............................... .... 22 2 0 17 _
3 1 0 .............................................. 20 17 15 14
4 4  и н и ж е .......................... — 15 14 13

б) для стен и перегородок толщиной 30 см 
и менее без проемов, не несущих нагрузки от 
перекрытий или покрытий,— в табл. 29.

П редельны е отнош ения р для стен  и • перегородок 
толщ иной 30 с м  и менее без проемов, не н есущ и х 

нагрузки о т  перекрытий или покры тий, при свободной 
длине стен ы  I  менее 2 ,5 Н  (для кладок I и I I  групп 

из камней правильной формы и из п ли т)

Таблица 29

№
п/п

Толщина 
стены 
в см

Предельное отношение р при растворе марки

50 и выше 25 10 4 и ниже

а б в г

1 30 27 22 2 0 17
2 25 30 25 22 18
3 20 35 30 25 20
4 15 40 35 30 22
5 10 45 4 0 35 25
6 5 50 45 4 0 —

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  клад ок  I I I  группы  п р едель
ные отнош ения р пониж аю тся на 10%  и д л я  кладок 
IV  группы  —  на 2 0 % .

2. Д л я  промеж уточны х значений толщин предельны е 
отнош ения р принимаю тся по интерполяции.

Д ля стен с пилястрами и столбов сложного се
чения вместо а принимается условная толщина

а9 = 3 ,5 г , где г =  j / ~ y ;  для столбов круглого

и многоугольного сечения а !  =  0,85d, где d  —  
диаметр сечения столба.

П р и м е ч а н и е .  П ри вы соте стены Н  больш е сво 
бодной длины м еж ду примыкающ ими поперечными кон
струкциями долж н о провер яться отношение свободной

длины к  толщ ине стены — .

6. Предельные отношения р для стен, характе
ризующихся условиями, отличными от указан
ных в п. 5 и табл. 28 и 29, принимаются по табл. 
28 и 29 с понижающими коэффициентами k  
согласно табл. 30.

Коэф ф ициенты сниж ения k  предельны х отнош ений р 
для различны х условий конструирования стен  

и перегородок
Таблица 80

с*
t

Характеристика стен 
и перегородок

Коэффициент 
снижения k

1 Стены, несущ ие н агр узку  от пере-
крытий или покрытий ............................... 0 , 8

2 Стены с  п р о е м а м и .................................... т /V г6р
3 П ерегородки с  п р о е м а м и .................... 0 , 9  Р
4 П ри свободной длине стен 1 меж ду

примыкающ ими поперечными стенами
или колоннами более 2 , 5 / / .................... 0 , 9

5 Т о  ж е , более 3 ,5 #  и д л я  нераскреп-
ленны х с т е н ........................................................ 0,8

6 Стены из бутовы х кл ад ок  и буто-
бетона ....................................................................... 0,8

П р и м е ч а н и е .  Общее снижение предельны х отноше
ний р, получаем ы х путем умнож ения частны х коэффици
ентов сниж ения k, долж н о быть не ниж е коэффициентов 
сниж ения, устан овлен ны х в  п. 8  и табл. 31 для  стол
бов.

7. Предельные отношения р стен и перегоро
док, приведенные в табл. 28 и 29, с коэффициен
тами k  по табл. 30 могут быть увеличены в сле
дующих случаях:

а) при конструктивном продольном армиро
вании (р =  0,05%) в одном направлении — на 
20%, в двух направлениях — на 30%;

б) при малых расстояниях между связанными 
со стенами поперечными устойчивыми конструк
циями, не превышающих величины k$ a \ в этом 
случае предельная высота стены Н  не ограничи
вается и определяется расчетом на прочность;

в) при свободной длине стены I менее 2Н; 
в этом случае длина и высота стены должны 
удовлетворять условию
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8 . П р е д е л ь н ы е  о тн ош ен и я jJ д л я  с т о л б о в  п р и 
н и м а ю тся  п о  т а б л . 2 8  с  п о н и ж а ю щ и м и  коэф ф и
ц и ен там и , п р и вед ен н ы м и  в  т а б л . 3 1 .

Коэффициенты снижения предельных отношений 
для столбов

Таблица 31

Толщина столбов 
в см

Столбы из камней 
правильной формы

Столбы из бутовой 
кладки и бутобе

тона

9 0  и более . . . . 0 ,7 5 0 ,6
7 0 — 89 ......................... 0 , 7 0 ,5 5
50— 69 ......................... 0 ,6 5 0 ,5
Менее 5 0 .................... 0 ,6 0 ,4 5

П р и м е ч а н и е .  Предельные отношения р у зк и х про
стенков, имеющих ширину менее толщины стены, д ол ж 
ны быть проверены в плоскости стены, к ак  д ля  столбов, 
в  пределах вы соты  проемов.

Е сли  предельные отношения их более допустимых для 
столбов, то они должны рассм атриваться к ак  не несущие.

9 . Д л я  св о б о д н о  с т о я щ и х  с т е н  и с т о л б о в  (н е  
р а с к р е п л е н н ы х  в  в е р х н е м  сеч ен и и  п е р е к р ы т и я м и  
и ли  п р о го н а м и  в  д в у х  н а п р а в л е н и я х )  п р е д е л ь 
ны е о тн ош ен и я р в  н е р а с к р е п л е н н о м  н а п р а в л е 
нии д о л ж н ы  б ы т ь  н а  3 0 %  н и ж е  у с т а н о в л е н н ы х  
д л я  к о н с т р у к ц и й , р а с к р е п л е н н ы х  в  в е р х н е м  с е 
чени и  п е р е к р ы т и я м и  (п о  п п . 5— 8 ) .

1 0 . К а м е н н ы е  ст ен ы  и с т о л б ы , у д о в л е т в о р я ю 
щ и е т р е б о в а н и я м  п п . 5— 9 ,  д о л ж н ы  о т в е ч а т ь  
т а к ж е  т р е б о в а н и я м  р а с ч е т а  н а  в е р т и к а л ь н ы е  и 
г о р и з о н т а л ь н ы е  (в  т о м  ч и с л е  в е т р о в ы е ) н а г р у з к и  
к а к  в  з а к о н ч е н н о м  в и д е , т а к  и в  п р о ц е с с е  и х  в о з 
в е д е н и я . В  с л у ч а е  н ео б х о д и м о ст и  у с т о й ч и в о с т ь  
стен  и с т о л б о в  в  п р о ц е с с е  и х  в о з в е д е н и я  д о  м о 
м ен та  з а к р е п л е н и я  и х  п е р е к р ы т и я м и  д о л ж н а  
б ы т ь  о б е сп е ч ен а  д о п о л н и т е л ь н ы м и  м е р о п р и я 
т и я м и , у к а з ы в а е м ы м и  в  р а б о ч и х  ч е р т е ж а х .

1 1 . С тен ы  и с т о л б ы  д о л ж н ы  к р е п и т ь с я  к  п е р е 
к р ы ти я м  а н к е р а м и  в  со о т в е т с т в и и  с  у к а з а н и я м и  
т е х н и ч е с к и х  у с л о в и й .

К о н с т р у к т и в н ы е  требования к армированной 
кладке

1 2 . К о л и ч е с т в о  а р м а т у р ы , у ч и т ы в а е м о й  в  р а с 
ч ете , д о л ж н о  с о с т а в л я т ь  н е м е н е е  (в  % ) :

д ля  сетчатой а р м а т у р ы ............................................................ 0 ,1
» продольной арматуры  с ж а т о й ................................... 0 ,2
» » » р а с т я н у т о й ...............................0 ,0 5

1 3 . Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  а р м а т у р ы  при 
се т ч а т о м  а р м и р о в а н и и  н е д о л ж н о  п р е в ы 
ш а т ь  1 % .

14 . С е т ч а т о е  а р м и р о в а н и е  к л а д к и  п р и м е
н я е т с я  в  ц е н т р а л ь н о  и вн ец ен тр ен н о  с ж а т ы х  
э л е м е н т а х  п р и  э к с ц е н т р и с и т е т а х , н е в ы х о д я щ и х  
з а  п р е д е л ы  я д р а  се ч ен и я  и п р и  о т н о ш е н и и

8 =  —  н е б о л е е  14 . г а
15 . К о н ц ы  р а с т я н у т о й  а р м а т у р ы  д о л ж н ы  б ы т ь  

з а а н к е р е н ы  в  с л о е  б е т о н а  и л и  р а с т в о р а .
16 . Д и а м е т р  а р м а т у р ы  д о л ж е н  б ы т ь  н е м ен ее :

се т ч а т о й  и р а с т я н у т о й  а р м а т у р ы  . . . .  3  м м  
с ж а т о й  а р м а т у р ы ....................................................... 8  м м

1 7 . Ш в ы  к л а д к и  а р м о к а м е н н ы х  к о н ст р у к ц и й  
д о л ж н ы  и м е т ь  т о л щ и н у , п р е в ы ш а ю щ у ю  д и а 
м етр  а р м а т у р ы  н е  м е н е е  ч ем  н а 4  мм .

1 8 . М и н и м а л ь н ы е  м а р к и  р а с т в о р о в  д л я  а р м и 
р о ва н н о й  к л а д к и  и за щ и т н о г о  с л о я  п р и  к л а д к е  
с  п р о д о л ь н ы м  а р м и р о в а н и е м  (п р и  р а сп о л о ж е н и и  
а р м а т у р ы  с н а р у ж и  к л а д к и ) д о л ж н ы  п р и н и 
м а т ь с я :

а )  д л я  к о н с т р у к ц и й  зд а н и й  с  п о м ещ ен и я м и  
с  н о р м а л ь н о й  в л а ж н о с т ь ю  в о з д у х а  —  м а р 
к а  2 5 ;

б ) д л я  к о н с т р у к ц и й  зд а н и й  с  в л а ж н ы м и  и 
м ок р ы м и  п о м е щ е н и я м и , а  т а к ж е  д л я  ц о к о л е й , 
п о д зе м н ы х  к о н с т р у к ц и й  и о т к р ы т ы х  н а р у ж н ы х  
к о н с т р у к ц и й  —  м а р к а  5 0 .

1 9 . З а щ и т н ы й  с л о й  ц ем ен тн о го  р а с т в о р а  д л я  
а р м о к а м е н н ы х  к о н с т р у к ц и й  с  а р м а т у р о й , р а с п о 
л о ж е н н о й  с н а р у ж и  к л а д к и , д о л ж е н  и м ет ь  т о л 
щ и н у  (о т  вн еш н ей  гр а н и  р а б о ч ей  а р м а т у р ы ) н е 
м е н е е :

а) В  б ал ках , про
стен ках и стол
б ах  .........................

б) В  стенах . . .

В помещениях 
с нормальной 
влажностью 

воздуха

На открытом воздухе, 
во влажных и мокрых 
помещениях, а такж е 
в резервуарах, фун

даментах и т. п.

20  мм 
15 »

30  мм 
25  ь

§ 7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Ц е н т р а л ь н о  сжатые элементы

1. Р а с ч е т  э л е м е н т о в  н е а р м и р о в а н н ы х  к а м е н 
н ы х  к о н ст р у к ц и й  п р и  ц е н т р а л ь н о м  с ж а т и и  п р о 
и зв о д и т с я  п о  ф о р м у л е

N  m m Ky R F ,  ( 2 .1 4 )

гд е  N  —  р а с ч е т н а я  п р о д о л ь н а я  с и л а ;

т  —  коэф ф и ц и ен т у с л о в и й  р а б о ты  эл ем ен та , 
к о н с т р у к ц и и ;

т к—  коэф ф и ци ен т у с л о в и й  р а б о ты  к л а д к и ; 
<р —  коэф ф и ц и ен т п р о д о л ь н о г о  и зг и б а , п р и 

н и м аем ы й  п о  т а б л . 3 2 ;

R  —  р а с ч е т н о е  с о п р о т и в л е н и е  с ж а т и ю ;

F  —  п л о щ а д ь  се ч е н и я  э л е м е н т а .
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Коэффициенты продольного изгиба <р
Таблица 32

Приведенная
гибкость

9

Приведенная
гибкость

9
Рпр ^пр Рпр *пр

4 14,0 0,99 22 76 0,61
5 17,5 0 ,98 24 83 0 ,56

6 21,0 0 ,96 26 90 0,53
7 24 ,5 0 ,9 4 28 97 0,49

8 2 8 ,0 0 ,92 30 104 0 ,45
9 31,5 0 ,90 32 111 0 ,42

10 3 5 ,0 0 ,88 34 118 0,39
11 38 ,6 0 ,8 6 36 125 0 ,36

12 42 ,0 0,84 38 132 0,34
13 45 ,5 0,81 40 139 0,32

14 49 ,0 0 ,79 42 146 0,30
15 52,5 0 ,77 44 153 0,28

16 56 ,0 0 ,7 4 46 160 0 ,26
17 59,5 0 ,7 2 48 166 0 ,2 4

18 68 ,0 0 ,70 50 173 0 ,23
20 70 ,0 0 ,65 52 180 0 ,22

2 . Зн ачен и я коэф фициентов продольн ого и з
ги ба <р приним аю тся по таб л . 3 2  в  зави си м ости  
от  уп р угой  хар актер и сти к и  к л ад ки  а  и п р и ве
денной ги бкости

u = \ Y
1 000

или X
_ 10 - , / 1 0 0 0

> г V а ’

где /0 —  р асч етн ая вы сота  кон стр укци и  (см . п . 3  
н астоящ его п ар агр аф а!; 

а  —  наименьш ий разм ер п р ям оугольн ого  
сечен и я;

г —  р ад и у с инерции сечен и я; 
я —  у п р у га я  х ар ак тер и сти к а  кл ад ки  (см . 

п п . 14 и 15 § 3  н астоящ ей  гл а вы ).
3 . Р а сч етн а я  вы сота  кон струкци и  10 при оп р е

делении коэффициента п родольн ого и зги ба при
ни м ается в  зави си м ости  от ж естк о сти  верхней 
опоры:

а) при неподвиж ной верхн ей  опоре —  1а = Н ;
б) при уп р угой  вер хн ей  опоре:

д л я  однопролетны х здан и й  /0 = 1 , 5 0 Я ;  
д л я  м н огопролетн ы х здан и й  1а = 1 , 2 5 Я ;

в) д л я  свободн остоящ и х кон стр укци й  при 
отсутстви и  анкерной с в я зи  и х с  перекры ти ем  или 
п окр ы ти ем —  /0 =  2 Я ,
где Я —  р асстоян и е м еж ду перекры ти ям и  или 

други м и  гор и зон тальн ы м и  опорам и .
4 . Р а с ч е т  элем ен тов с  сетчаты м  арм ированием

при ц ентральн ом  сж ати и  пр ои зводи тся по фор
м у л е

N  ̂ m m KuR 3KF ,  (2 .1 5 )

где Я а.к —  р асчетн ое соп р оти влен и е сж ати ю  а р 
мированной к л а д к и , равное

о  __п  I 2 т а/?ар _
/ '-а*к “1”  ЮО 9

R a —  расчетное соп р оти влен и е ар м атуры ; 
/па —  коэффициент усл ови й  работы  ар м а

ту р ы ;
р  —  процент арм ирования по объем у 

1 0 0 ; иа и vK —  соответствую щ и е объемы а р 

м атур ы  и кл ад ки .
5 . Р а с ч е т  эл ем ен то в , арм и рован ны х п родоль

ной ар м атур ой  при центральн ом  сж а т и и , про
и зводи тся по ф ормуле

N  =£ ту (mKR F  +  maR 3F J ,  (2 .1 6 )

где F а —  площ адь сечения ар м атур ы .

Центрально растянутые элементы
6 .  Р а сч ет  эл ем ен тов при ц ен тр альн ом  р а с т я 

ж ени и  п р о и зво д и тся  по ф ормуле

N  =е£  m m KR ( 2 . 17)

где R p —  р асчетн ое сопр оти влен и е к л ад ки  р а с
тяж ен и ю .

7 . Р а с ч е т  элем ен тов арм ированной кладки  при 
центральном  р астяж ен и и  производится по фор
м уле

7 / < т т а/?аЯ а. (2 .1 8 )

И зги б аем ы е элем енты

8 . Р а сч ет  и зги баем ы х неар м ир ован н ы х эл е 
ментов п р ои зводи тся  по ф ормуле

М  ===: m m KR pHW , (2 .1 9 )

где М —  расчетны й изгибаю щ ий м омент;
W —  момент сопр оти влен и я сечения кладки  

при у п р у го й  ее работе;
R р.и —  расчетное сопр оти влен и е кл ад ки  р а с

тяж ен и ю  при и зги бе.
9 . Р а сч е т  арм и рован ны х и зги баем ы х элем ен 

тов производится по ф ормуле

М ^ т  (отк/?и5 с - } -  m 3R aS s), (2 .2 0 )

где S a —  стати чески й  момент площ ади сж атой  
ар м атур ы  отн оси тельн о центра т я 
ж ести  р астян у той  ар м атур ы ;

S c —  стати чески й  м омент площ ади сж атой  
зон ы  к л ад к и  отн оси тельн о центра т я 
ж ести  р астян у той  ар м атур ы .

П ри этом  полож ен и е н ей тральн ой  оси опреде
л я е т ся  по ф ормуле
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=  (2.21) 

где F '— площадь сечения сжатой арматуры; 
F с — площадь сжатой зоны кладки. 

Высота сжатой зоны кладки должна во всех 
случаях удовлетворять условиям:

S c< 0 ,S S o, z  <  А0 —  а',
где h0— рабочая высота сечения;

а ' — расстояние от центра тяжести сжатой 
арматуры до края сечения; 

z — плечо внутренней пары;
S0 — статический момент всего сечения отно

сительно менее напряженной грани 
сечения.

10. Расчет изгибаемых элементов на попереч
ную силу Q производится по формуле

Q ss; m m J R t J ) Z .  (2.22)
П р и м е ч а н и е .  В  случае, если прочность кладки 

при расчете на поперечную силу окаж ется недостаточ
ной, необходима постановка хомутов или устройство 
отгибов в арматуре, расчет которых производится в 
соответствии с  указаниями главы  I I - Б .  3.

Внецентренно сжатые элементы

11. Расчет внецентренно сжатых элементов 
«©армированной кладки при малых эксцентри-

Р и с. 1

Центр mmhecmu

ситетах (рис. 1) — при е0 ^  0,45у, где у  — рас
стояние от центра тяжести сечения до края се
чения в сторону эксцентриситета; е0— эксцен
триситет относительно центра тяжести сече
ния, — производится по формуле

д г  ^  tnmK<fRS0
(2.23)

где е — эксцентриситет продольной силы N  отно
сительно менее напряженной грани се
чения.

12. Расчет внецентренно сжатых элементов 
неармированной кладки при больших эксцентри
ситетах (рис. 2) — при е0 >0,45у  — произво
дится по формуле

N  < m m ^ flR J 7z = mmjpJRFz ]/ , (2.24)
где _  с

Я и  =  R V j r  и  =

Fс — часть площади сечения кладки, урав
новешивающая внецентренно прило
женную силу при прямоугольной эпю
ре напряжений;

«р — коэффициент продольного изгиба для 
всего сечения;

<рс — коэффициент продольного изгиба для 
части площади сечения Fc , опреде
ляемый для гибкости

В Л' 1 КРс =  -  или Хс =  - ,

где К  — высота части элемента с однозначной 
эпюрой изгибающего момента (рис. 3); 

ас и гс — высота и радиус инерции части пло
щади сечения F с .

13. Расчет внецентренно сжатых элементов 
с сетчатым армированием при малых эксцентри
ситетах (не выходящих за пределы ядра сечения) 
производится по формуле

ГДе р  г> I t m 3R ap
*^а.в

N--

-R-

I.K.Ĥ Q (2.25)

100

Я а .к .и — расчетное сопротивление сжатию 
армированной кладки при внецентрен- 
ном сжатии.

9  Строительные нормы и правила, ч. II
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14. Р а с ч е т  внецентренно с ж а т ы х  элем ен тов 
с  продольной арм атурой  при м ал ы х  эк сц ен тр и 
си тетах  (при S c З з  0 ,8 S o) пр ои зводи тся по фор
м уле

. от? (mKRS0 maR3SJ  
еN  ■■ (2 .2 6 )

Е сл и  п родольн ая си л а N  п р и лож ен а м еж ду 
центрами т я ж е ст и  ар м атур ы  F & и F'a, то  дол ж н о 
бы ть у д овлетво р ен о  доп олн и тельн ое у сл ови е  

^  ^ m?(m KRS'0 +  maR X )   ̂ (2  2 ? )

S' —  статически йгде момент в се гоплощ ади
сечения отн оси тельн о центра тя ж ести  
сечения сж атой  ар м ату р ы ;

S 'a—  то ж е , р астян утой  ар м атур ы ; 
е '—  р асстоян и е си лы  N  до центра тяж ести  

сж атой  ар м атур ы .
15. Р а сч е т  внецентренно сж а т ы х  элем ен тов 

с  продольной арм атурой (рис. 4 ) при больш и х 
эксц ен тр и си тетах  (при S c <  0 ,8 S 0) производится 
по ф ормуле

е  —  р асстоя н и е от  центра тя ж е ст и  р а с т я 
нутой ар м атур ы  до точки при лож ен и я 
си лы  N;

е' —  то ж е , до центра тя ж ести  сечения 
сж атой  ар м атуры .

N ^ m < f (m KRHF c +  m aR aF'a —  m aR aF a); (2 .2 8 )

при этом  полож ен и е ней тральн ой  оси опр еде
л я е т ся  из ур авн ен и я

m KR J> cN± m aR aF'ae ' - m aR aF ae  =  0. (2 .2 9 )

В  ф ор м улах (2 .2 8 ) и (2 .2 9 ) :
ScN—  стати чески й  момент сж а то й  зон ы  

кл ад ки  отн оси тельн о точки п р и ло
ж ен и я си лы ;

Рис. 4

В ы с о т а  сж ато й  зон ы  к л ад ки  д о л ж н а  у д о в л »  
тво р я ть  у сл о в и ю

z s ^ h 0— а ' .
П р и м е ч а н и е .  В формуле (2.29) знак плюс при

нимается, если продольная сила приложена за преде
лами расстояния между центрами тяжести арматур F% 
и F a; знак минус принимается, если продольная сил» 
приложена между центрами тяжести арматур F» и F'a .

§ 8. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ
1. Р а сч ет  по деф ормациям д ол ж ен  п р о и зво

ди ться  д л я  сл у ч а ев  пр овер ки :
а ) вы со к и х  сам он есущ и х стен , свя за н н ы х  с 

к а р к а са м и , р аботаю щ и х на поперечный и зги б, 
если  н есущ ая способн ость стен  н едостаточна для 
сам осто ятел ьн ого  (без к а р к а са ) во сп р и яти я н а
гр у зо к ;

б) стен овы х заполнений к а р к а со в  —  н а п ер е
к ос в п л оскости  стен , если  сопр оти влен и е стен  
недостаточно д л я  восп р и яти я поперечной си л ы ;-

в ) д р у ги х  элем ен тов соо р у ж ен и й , в  котор ы х 
величины  деформаций кам ен н ы х или арм окам ен - 
ны х кон струкци й  или ш ту кату р н ы х и плиточны х 
по ним покры тий оп р еделяю тся  деформацией 
поддерж и ваю щ и х их кон стр укци й , воспри н и 
маю щ их н а гр у зк и , и в  котор ы х по у сл ови я м  
эксп л у атац и и  величины  деформаций долж н ы  
бы ть ограничены .

2 . Д еф ормации кон струкци и  к а р к а с о в , р а 
ботаю щ их совм естн о с  к л а д к о й , оп р еделяю тся  
согл асн о  у к а за н и я м  г л а в  П - Б .З  и Н -Б .4  при

дей стви и  н ор м ати вн ы х н а гр у зо к , п остоян н ы х и 
вр ем ен н ы х, б ез  у ч ета  работы  к л ад к и . В  н еобхо
ди м ы х с л у ч а я х  д ол ж н ы  уч и ты ваться  деформации 
п ол зу ч ести  в  ж ел езоб етон н ы х  к о н стр у к ц и я х  при 
д л и те л ь н ы х  н а г р у з к а х .

Деф ормации к л а д к и , вы зы ваем ы е перемещ е
ниям и к а р к а с а , в  зави си м ости  от  степ ен и  д о л го 
вечности не д ол ж н ы  п р евы ш ать вели чи н , п ри ве
денн ы х в  т а б л . 3 3 .

П р и м е ч а н и е .  При наличии условий, обеспечи
вающих совместную работу кладки с элементами кар
каса, разрешается учитывать передачу части усилий 
на кладку.
3 . К он стр у к ц и и , в  к отор ы х по у сл ови я м  э к с 

п луатац и и  не м ож ет бы ть допущ ено п оявлен и е 
трещ ин в  ш ту к ату р н ы х и д р у ги х  п ок р ы ти ях , 
д олж н ы  бы ть п р оверен ы  на деф ормации р а с т я 
н уты х повер хн остей . Эти деформации долж н ы  
бы ть определен ы  при норм ати вн ы х н а г р у зк а х , 
которы е б у д у т  прилож ены , п осле нанесения ш ту
катур н ы х и д р у ги х  п окры ти й, и не д олж н ы  
превы ш ать вели чи н , приведенн ы х в  т а б л . 3 4 .
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Предельные относительные деформации епр кладки при сжатии, растяжении и изгибе от действия постоянных
и временных нормативных нагрузок

Т аблица 33

№ п/п Вид деформации

Предельные относительные деформации £пр 
при степени долговечности к

I II

1 С ж ати е к л ад ки  ......................................................................................
м

2 Р астяж ен и е кладки  осевое и при изгибе:
а ) п о  перевязанном у с е ч е н и ю ..................................................

а

0 ,1 5 *  10—3

а

0 , 2 0 - Ю - 3
б) по неперевязанному с е ч е н и ю ............................................. 0 , 0 8 - 1 0 - * О . Ю - Ю - з

П р и м е ч а н и е .  Значения упругой характери стики  а принимаю тся по у к азан и ям  пп. 14 и 15 §  3  настоящ ей 
главы»

Предельные относительные деформации snp растяжения кладки, гарантирующие от появления трещин в штукатур
ных покрытиях на растянутой поверхности кладки

Т аблица 34

№ 
п п Виды и назначение штукатурки

Предельные относительные деформации £пр при степени 
долговечности

' « Ш

1 И з в е с т к о в а я .................................................................................. 0 ,15*  10—® 0 ,2 0 .1 0 “ ® 0 ,3 0 -1 0 -®
2 Ц ем ентн о-известковая и ц е м е н т н а я .......................... 0 .1 0 -1 0 —» 0,15* 10“ 3 0 ,2 0 -1 0 -®
3 Гидроизоляционная цементная ш тукатур ка для 

конструкций, подверж енны х гидростатическо
м у давлению  ж и д к о с т е й .............................................. 0 ,06*  КГ"3 0 ,0 8 - Ю - 3 0 ,1 0 .1 0 “ ®

4 К ислотоупорная ш тукатур ка на ж и дком  стек л е  
и однослойное покры тие из пли ток каменного 
ли тья  (диабаз, б азал ьт) на кислотоупорной
з а м а з к е ....................................................................................... 0 ,0 4 -1 0 -® 0 ,0 5 -1 0 -® 0,05* 10“ 3

б Д в у х - и трехслой н ое покры тие из прям оуголь
ны х плиток каменного ли тья на кислотоупор
ной зам азк е :

а) вдоль длинной стороны п л и т о к ..................... 0 .0 8 -1 0 —3 0 ,1 0 -1 0 —3 о , к ы о - ^
б) то  ж е , вдоль короткой стороны  плиток . 0 ,06*  1 0 - 3 0 ,0 8 .1 0 -® 0 ,0 8 -1 0 -®

П р и м е ч а н и е .  При продольном армировании конструкций, а т а к ж е  при ош тукатуривании неармирован- 
ных конструкций по сетк е  предельны е деформации увели чиваю тся на 2 5 % .

§ 9. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО
РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН

1. Расчет по раскрытию трещин (швов клад
ки) должен производиться в следующих слу
чаях:

а) для неармированных каменных внецен- 
тренно сжатых элементов при величине экс
центриситета большей е„р по табл. 35;

б) для продольно армированных изгибаемых 
и растянутых элементов, находящихся в усло
виях агрессивной для арматуры среды;

в) для продольно армированных емкостей при 
наличии требований непроницаемости штука
турных и плиточных покрытий каменных кон
струкций.

П р и м е ч а н и е .  Р асч ет  по раскры тию  трещин для
особы х сочетаний воздействий не тр ебуется.

Предельные эксцентриситеты е пр внецентренно сжатых 
элементов неармнрованной кладки, при превышении 

которых требуется расчет по раскрытию трещин
Т аблица 35

Сочетание воздействий впр

О сновны е сочетания . . . 

Д ополнительны е сочетания
О Л

0 , 8 0

П р и м е ч а н и я .  1. Сочетания воздействий принимав 
ю тся согласн о указан и ям  главы  П -Б . 1.

2 . Величина у  обозн ачает расстояние о т  центра т я ж е 
сти  сечения до к р а я  сечения в  стор о н } эксцентриситета*

9*
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2 . Р асч ет  по раскры тию  трещин (ш вов кладки ) 
внецентренно сж аты х  неармированных кон 
струкций при е0 епр долж ен  производиться, 
исходя из следую щ их предпосы лок:

а) уси лия определяю тся по расчетным н а
гр узкам ;

б) в  расчетны х ф ормулах принимается л и 
нейная эпю ра напряж ений внецентренного с ж а 
ти я , как  для упругого тел а ;

в) расчет производится по условном у крае
вому напряж ению  р астяж ен и я, которое х ар акте
ри зует величину деформаций растянутой зоны ;

г) расчет производится для всего  сечения (без 
учета раскры тия ш вов).

Р асчет неармированных элем ентов каменных 
конструкций по раскры тию  трещин произво
дится по формуле

(2 -30)

W 1

где W —  момент сопротивления сечения кладки 
при упругой ее работе.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент условий работы т Тр
кладки при расчете по раскрытию трещин принимается
согласно п. 10 § 5 настоящей главы.

3 . Н аи больш ая величина эксцентриситета вне
центренно сж аты х  конструкций без продольной 
арматуры  в  растянутой зон е при расчетны х на
гр у зк а х  не долж н а превы ш ать: д ля  основных 
н агр узок — 0 ,9 у, для дополнительных и особых —  
0,95г/.

4 . Р а с ч е т  продольно армированных растян у
ты х, изгибаемы х и внецентренно сж аты х  камен
ных конструкций по раскры тию  трещин (ш вов 
кладки) долж ен производиться, исходя из сл е
дую щ их предпосы лок:

а) уси лия определяю тся по нормативным на
гр у зк ам ;

б) расчет производится для всего  сечения 
кладки  и арматуры  (без учета раскры тия ш вов) 
в  предположении линейного распределения на
пряж ен и й  по сечению;

в) коэффициенты условий работы кладки  и 
арм атуры  принимаю тся по табл. 24  и 2 5 .

§ 10. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗИМНЕЙ КЛАДКИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ МЕТОДОМ
ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Конструктивные ограничения зимней кладки

1. Зи м н яя к л а д к а  на обы кновенны х раствор ах 
методом зам ор аж и ван и я не д оп ускается :

а) д л я  конструкций из бутобетона и рваного 
бута ;

б) д л я  конструкций, подвергаю щ ихся в  стадии 
оттаивания воздействию  вибраций или значи 
тельн ы х динам ических н агр у зок ;

в) при эксцентри си тетах больш е 0 ,2 5  у  и при 
больш и х поперечных н агр у зк ах  (более 0 ,1  от 
продольных н агр узок) в  стадии оттаи ван и я.

П р и м е ч а н и е .  Для фундаментов и стен подвалов 
допускается зимняя кладка из рваного бутового камня 
на растворах со специальными химическими добавками.

2 . М арки р астворов д л я  зимней кладки , вы 
полняемой способом зам ор аж и ван и я, долж ны  
бы ть не ниже:

а) для кладки  из кирпича и камней п р ави ль
ной формы:

стен и фундаментов — 10 
столбов —  25
кар н и зов и рядовы х перемычек —  50

б) для кладки  из бута:
фундаментов и с т е н — 25 
столбов —  50

П р и м е ч а н и е .  Марка раствора для конструкций, 
возводимых с искусственным обогревом и в тепляках, 
должна быть не ниже 25.

Указания по проектированию зимней 
кладки

3 . Р асч ет  несущ ей способности конструкций 
зимней к л ад ки , возводимой способом зам ор аж и 
ван и я, долж ен  производиться д л я  следующ их 
стадий готовности зданий:

а) основной расчет для законченного здания 
в  во зр асте  2 8  дней после оттаивания;

б) дополнительная п роверка несущ ей способ
ности конструкций в  стадии первого оттаи
ван и я.

4 . О сновной расчет неармированных и армиро
ванны х кладок  долж ен производиться с  учетом 
следую щ их указан и й :

а) расчетная м ар ка раствора долж н а прини
м аться на одну ступень ниж е летней того ж е 
раствор а, при этом все расчетные величины 
принимаются для этой пониженной марки 
р аствора;

б) долж н ы  вводи ться дополнительные (сверх 
указан н ы х в § 5 настоящ ей гл авы ) коэффи
циенты условий работы , указан н ы е в  табл. 36 , 
учитываю щ ие влияние понижения сцепления 
обы кновенного р аствора с  камнем и арм а
турой в р езультате раннего зам ораж ивания 
кладки .

5 . Р асч ет  в  стадии оттаивания долж ен произ
води ться  с  учетом следую щ их указан и й ;
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Коэф ф ициенты условий р аботы  т \  учи ты ваю щ и е вл и я 
ние понижения сцепления обы кн овен н ого р аствор а с  кам 
нем и арм атурой в  р е зу л ь т а т е  раннего зам ораж и ван и я 

кладки

Т аблица 36

Коэффициенты усло
вий работы

№
п/п Условия кладки кладки

т к

арматуры

та

а б

1 С ж атие кладки  и з кирпича и 
камней правильной формы . 1

2 С ж атие бутовой кладки  .  -  . 0 . 8 —

В Р астя ж ен и е, изгиб, ср ез по 
ш вам в с е х  в и д о в ..................... 0 . 5 —

4 И спользован ие сетчатого арми
рования в  стадии оттаивания 
[формулы (2 .1 5 )  и ( 2 .2 5 ) ] .  . 0 , 5

5 И спользован ие сетчатого арми
рования после отвердения 
оттаявш ей кладки  (через 28 
дней твердения при полож и
тельной тем пературе) [фор" 
м улы  (2 .1 5 ) и (2 .2 5 )]  .  . . 0 ,6 7

а) расчетные марки обыкновенных растворов 
и растворов с добавками хлористого кальция или 
поваренной соли должны приниматься в стадии 
оттаивания согласно табл, 37;

Р асчетн ы е марки обы кн овен н ы х раствор ов и р астворов 
с  добавками хлор и стого кальция или поваренной соли 

для зимней кладки в  стадии оттаи ван и я

Т аблица 37

сз.
tf
£ М

ар
ка

 р
ас

тв
ор

а

Расчетная марка раствора в стадии оттаивания

для кир
пичных 

стен при 
толщине 

в см

для кирпич
ных столбов 
при размере 
меньшей сто

роны в см

для стен из 
легкобетонных 

камней при 
толщине в см.

дл
я 

кл
ад

ки
 и

з 
по

ст
ел

ис
то

го
 В

 
рв

ан
ог

о 
бу

та

51
 

н 
бо

ле
е

се
со тесч

1 5
1 

и 
| б

ол
ее

сосо оте О)<N 9

а б В г Д е Ж 3 и

1 100 4 2 0 10 4 4 2 d 0

2 50 2 0 0 4 2 2 0 0 0

3 25— 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0

б) расчетные марки хлорированных растворов 
(с применением хлорной извести) в стадии от
таивания должны приниматься согласно табл. 38;

Р асч етн ы е м арки хлор и р ован н ы х р аство р ов (н а  хлорной 
и зв ест и ) для зимней кладки в  стади и  оттаи ван и я

Т абли ца 38
Расчетная марка раствора в стадии оттаивания

Св для кир- для кирпич-
Си личных ных столбов для стен из т s
п стен при при размере легкосетонных к

0 2О толщине меньшей сто- камней при к и й  С о >»
сео. в см роны в см толщине в см §!*>се — гч
«е ic *3 t- Е * 3 ос S  4) 5  4> Н SB

—' о оо те - 3 оо о о о . tp о сеч о п< < i0\0 СО см Ю VQ те те <м — ч с  о.

а б в г д е ж 3 И

1 100 10 4 2 10 10 10 4 2 2

2 50 4 2 2 10 4 4 2 2 2

3 25— 10 2 2 2 4 2 2 2 2 2

в) коэффициент условий работы при сетчатом 
армировании кладки на обыкновенных растворах 
должен умножаться на дополнительный коэффи
циент т ' а по табл 36.

6. При проверке прочности зимней кладки 
в стадии оттаивания и последующего твердения 
применяется коэффициент условий работы, рав
ный 1,25 (согласно примечанию 1 к в . 7 § 5 на
стоящей главы).

7. Отношение р высоты этажа Я  к  толщине 
стен и столбов а не должно превышать предель
ного значения р, установленного для соответ
ствующих групп кладок в пп. 5—-8 § б насто
ящей главы:

а) для кладки законченного здания —с учетом 
понижения марки раствора, подвергшегося за
мораживанию (п. 4, «а> настоящего параграфа);

б) для кладки в стадии оттаивания— с уче
том марки раствора в стадии оттаивания по ука
заниям п. 5 настоящего параграфа.

П р и м е ч а н и я .  1. П редельны е отнош ения f  свободно 
стоящ их центрально загр уж ен н ы х стен, столбов и п ар а
петов без временного крепления в  период оттаивания це 
долж ны  превы ш ать У 2 предельны х значений р по 
пп. 5 — 8 § 6  настоящ ей главы .

2. Е сл и  отнош ения р вы соты  этаж ей к  толщ ине стен 
и столбов в  стадии оттаивания превыш аю т предельные, 
при возведении их д ол ж н о п роизводиться временное 
крепление, о чем долж н ы  бы ть сделаны  соответствую щ ие 
указан и я на рабочих чер теж ах проекта д л я  зимних 
условий.

8. Рабочий проект здания или сооружения, 
каменные конструкции которого подлежат воз
ведению способом замораживания, должен со
держать следующие дополнительные данные:

а) предельные высоты стен, которые могут 
быть допущены в период оттаивания и началь
ного их твердения;
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б) указания о необходимости устройства вре
менных креплений отдельных элементов кон
струкций в период оттаивания;

в) указания о способах повышения прочности 
элементов конструкций в процессе возведения 
здания или сооружени я , если необходимость 
таковых будет установлена расчетом конструкций 
в стадии оттаивания.

П р и м е ч а н и я .  1. При использовании для строи 
тел ьства  в  зим них у сл о ви я х  проектов, составлен н ы х для 
летн и х услови й , несущ ие каменные конструкции д о л ж 

ны быть проверены расчетом в  соответствии с  у к а за 
ниями пп. 3— 8  настоящего- параграф а. При этом в  рабо
чих чер теж ах долж ны  бы ть сделаны  у казан и я о частич
ном повышении марок раствора и о  други х мероприятиях 
по усилению  отдельны х элементов конструкций, проч
ность или устойчивость которы х ок аж ется  в  р езульта
те проверки недостаточной.

2 . Рабочие чертеж и, по которым м ож ет осущ ествлять
с я  к л ад ка  методом зам ор аж и ван и я, долж ны  иметь над
пись о произведенной проверке конструкций кладки 
д л я  ее  возведен ия в  зимних у сл ови я х.

П о проектам , не имеющим такой надписи, произвол* 
ство  кладки  способом зам ор аж и ван и я запрещ ается.
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БЕТОННЫ Е И Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЫ Е КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ  
И ПРОМЫШ ЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование несущих бетонных и железо
бетонных конструкций зданий и промышленных 
сооружений.

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы не распространяю тся на 
проектирование конструкций из ячеистых и специаль
ных бетонов.

2. Проектирование бетонных и железобетонных кон
струкций зданий и промышленных сооружений, возво
димых в сейсмических районах, должно осущ ествляться 
с  учетом требований «Положения по строительству 
в сейсмических районах».

3. Специальные требования, предъявляемые к бетон
ным и железобетонным конструкциям, работающим в 
условиях температуры выше 100°, должны учитываться 
дополнительно по специальным техническим условиям.

4 . Проектирование предварительно напряженных 
конструкций до разработки технических условий их 
проектирования на основе метода расчета по расчетным 
предельным состояниям разреш ается производить по 
действующей «Инструкции по проектированию предва
рительно напряженных ж елезобетонных конструкций».

2. Железобетонные и бетонные конструкции 
должны проектироваться с учетом:

а) условий эксплуатации конструкций;
б) экономии металла, цемента и лесоматериа

лов, а также наименьшей трудоемкости изготов
ления и возведения конструкций:

в) стандартизации и унификации конструкций, 
их элементов, соединений и арматуры;

§ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ

1. Бетон для бетонных и железобетонных кон
струкций должен применяться:

а) тяжелый — объемным весом 1 800 кг/м3 
и более, марок 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 
500 и 600;

б) легкий — объемным весом менее 1 800 
кг/м3, марок 35, 50, 75, 100, 150 и 200.

П р и м е ч а н и я .  1. М арка бетона обозначает пре
дел прочности в  кг/см2 при сжатии бетонного кубика с 
ребром в  2 0  см  в  возрасте 28  дней из бетона рабочего 
состава.

2 . В  зависимости от сроков фактического загруж ения 
конструкций, способов их изготовления и сроков мон-

У КАЗАНИ Я

г) применения сборных конструкций завод
ского изготовления;

д) использования технических решений, от
вечающих способам механизированного изготов
ления и возведения конструкций.

3. При проектировании железобетонных кон
струкций следует широко применять такие кон
структивные решения, которые дают возможность 
наиболее эффективно использовать бетоны вы
соких марок, например, предварительно на
пряженные конструкции, тонкостенные и пусто
телые крупнопанельные элементы сборных по
крытий и перекрытий, пространственные тон
костенные конструкции и т. п.

В железобетонных конструкциях надлежит 
преимущественно применять арматуру из стали 
периодического профиля, из холоднотянутой 
проволоки и т. п. Арматуру следует преимущест
венно применять в виде сварных каркасов и сеток.

4. Бетонные и железобетонные конструкции 
при наличии агрессивной среды должны быть за
щищены от вредных воздействий.

5. Марки бетона и характеристики применяе
мой арматуры (марка стали и профиль) должны 
указываться в рабочих чертежах конструкций. 
Д ля элементов сборных конструкций должна 
также указываться требуемая прочность бетона 
к моменту отпуска изделия с завода.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
таж а, а так ж е сорта примененного цемента разрешается 
при специальном обосновании определение марки бе
тона в возрасте, отличающемся от 28  дней.

3. Д л я  конструкций, работающих преимущественно 
на растяж ение, при специальном обосновании разре
ш ается дополнительно устанавливать марку бетона по 
растяжению. При этом обязательно производить под
бор состава бетона, исходя из заданной прочности на рас
тяжение.

4 . Степень морозостойкости бетона, применяемого 
для наружных частей конструкций, долж на отвечать 
требованиям, предъявляемым к морозостойкости камен
ных материалов, согласно главе П -Б .2 .

5. Применение бетона марки ниже 100 для ж елезо
бетонных конструкций из тяж елого бетона не допу
скается.
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2. Составы бетонов должны удовлетворять тре
бованиям главы I-A.9.

3. Методы контроля качества бетона должны 
отвечать требованиям глав I-A.9 и Ш -Б.4.

4. Бетонные конструкции зданий и сооруже
ний I класса из тяжелого бетона должны осуще
ствляться из бетона марки не ниже 100. Бетон
ные столбы и колонны зданий и сооружений 
II и III классов должны осуществляться из бе
тона марки не ниже 75.

П р и м е ч а н и е .  Применение для бетонных кон
струкций бетона марки выш е 200  должно быть специ
ально обосновано.

5. Для сжатых железобетонных элементов из 
тяжелого бетона, размеры сечений которых 
определяются из расчета на прочность, рекомен
дуется принимать марку бетона не ниже 200. 
Для сильно нагруженных конструкций, напри
мер, для колонн нижних этажей многоэтажных 
зданий, а также колонн одноэтажных зданий, 
воспринимающих значительную крановую на
грузку и т. п., рекомендуется принимать марку 
бетона 300—400.

6. Д ля изгибаемых элементов железобетон
ных конструкций из тяжелого бетона, размеры 
сечений которых определяются из расчета на 
прочность, следует принимать марку бетона не 
ниже 150.

7. Тонкостенные железобетонные конструкции 
из тяжелого бетона, работающие на изгиб и воз
водимые в передвижной опалубке, рекомендует
ся выполнять из бетона марки не ниже 200.

8. Сборные железобетонные конструкции из

тяжелого бетона должны выполняться из бетона 
марки не ниже 150, а не окаймленные ребрами 
жесткости тонкостенные сборные элементы (тол
щиной 40 мм и менее) — из бетона марки не ни
же 200.

9. Арматура железобетонных конструкций 
должна изготовляться из следующих сталей:

а) горячекатанная периодического профиля 
марки Ст. 5 и АНЛ-1;

б) холодносплющенная без вытяжки, перио
дического профиля марок Ст. 3 и Ст. 0;

в) проволока холоднотянутая низкоуглероди- 
стая;

г) горячекатанная круглая, полосовая и фа
сонная марок Ст. 3 и Ст. 0;

д) горячекатанная круглая марок Ст. 3 и Ст. 0, 
подвергнутая силовой калибровке.

П р и м е ч а н и я .  1. Сортамент арматурной стали, 
ее качество и методы испытаний должны удовлетворят» 
требованиям главы  I-A .10 .

2 . Арматура, подвергнутая механическому упроч
нению (силовой калибровке, холодному сплющиванию 
и т. п .), а  такж е арматура в виде сварных сеток 'и  свар
ных каркасов долж на удовлетворять специальным тех
ническим условиям.

3. Применение арматуры из горячекатанной стали 
марки Ст. О, не подвергнутой механическому упрочне
нию, в  конструкциях из тяж елого бетона, армируемых 
по расчету, разреш ается только при обосновании не
целесообразности применения более эффективных ви
дов арматуры.

4 . Арматуру круглого сечения диаметром более 4 0  мм 
или прямоугольного сечения площадью более 10 см' 
разреш ается применять только в  сварны х каркасах.

5 . П роволока холоднотянутая долж на применяться 
только для изготовления сварны х сеток и сварны х кар
касов, а  так ж е для хомутов и монтажной арматуры.

§ 3. НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ
1. Нормативные сопротивления (пределы проч

ности) бетона должны приниматься по табл. 1.
2. Коэффициенты однородности бетона k t  

должны приниматься по табл. 2.

Нормативные сопротивления бетона в кг/см 2
Таблица 1

Марка бетона

№
п/п Вид напряженного состояния Условное

обозначение 35 so 75 100 150 200 300 400 500 600

а б В г д е Ж 3 и к

1 Сжатие осевое (призменная 
прочность) .............................. 28 40 60 80 115 145 210 280 350 420

2 Сжатие при изгибе . . . . 35 50 75 100 140 180 260 350 440 520

3 Р а с т я ж е н и е .................................. к 5 6 8 10 13 16 21 25 28 30

П р и м е ч а н и е .  Нормативные сопротивления растяжению бетонов на глиноземистом цементе принимаются 
по табл. 1 с  коэффициентом 0 ,7 .
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Коэффициенты однородиости бетона k$

Таблица 2

3 Марка бетона

_в
Б

Вид напряженного 
состояния

е 53 т з  3 4» шЧЯо а I 35—200 300—600

ё < О 4) U.4© а б

1

2

Сжатие осевое и 
при изгибе

Растяж ение

А
Б
А
Б

0 ,6 0
0 ,5 5
0 ,4 5
0 ,4 0

0 ,6 5
0 ,6 0
0 ,5 0
0 ,4 5

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициенты однородности, ука- 
ванные в  строке А , принимаются д л я  бетонов, пригото
вляем ы х на бетонных заводах или бетонных у зл а х , обо
рудованных механизмами для автоматического или 
полуавтоматического дозирования составляю щ их бетона 
(вяж ущ его, фракций заполнителя, воды и добавок), при 
систематическом контроле прочности и однородности бе
тона при сжатии.

2. При установлении марок бетона по растяжению  и 
систематическом контроле прочности и однородности 
бетона при растяжении величины коэффициентов одно
родности бетона при растяжении, приведенные в  п. 2  
табл. 2, повыш аются на 1 0% .

3. Нормативные сопротивления арматуры 7?" 
должны приниматься по табл. 3.

Н ормативные сопротивления арматуры в  кг/сл/Р

Таблица 3

№
</■ Вид арматуры

Нормативное
сопротивле

ние

1 Горячекатанная кр углая , п олосовая и 
фасонный прокат из стали марки
Ст. 0  ................................................................ 1 9 0 0

г Т о  ж е, из стали марки Ст. 3  . . . . 2  400
3 Горячекатанн ая кр у гл ая  из стали 

марки Ст. 0 , подвергнутая силовой
калибровке ...................................................... 2 4 0 0

4 Т о  ж е , из стали марки Ст. 3 . . . .  
Горячекатанная периодического про-

2  800
5

2  800филя из стали марки Ст. 5  . . . .
6 А рматура из проволоки холоднотяну

той диаметром до 5 ,5  мм включи-
тельно ................................................................ 5  500

7 , Т о  ж е, при диаметре проволоки 
6 — 10 мм ...................................................... 4  500

6 Холодносплю щ енная периодического 
профиля из сталей марок Ст. 0  и

4 5 0 0Ст. 3 .....................................................................

П р и м е ч а н и я .  1. За  нормативные сопротивле
ния арматуры приняты: д л я  арматуры, указанной

10 Строительные нормы и правила, ч. II

в  пп. 1— 5 ,—  браковочный минимум предела текучести 
при растяжении; для арматуры, указанной в  пп. 6 — 8 ,—  
браковочный минимум предела прочности.

2. Приведенные в табл. 3 нормативные сопротивления 
для сталей марок Ст. 3  и Ст. 5  относятся к  диаметрам 
арматуры до 4 0  мм.

При диаметрах арматуры более 4 0  мм нормативные 
сопротивления принимаются по техническим условиям.

4. Коэффициенты однородности арматуры k a 
должны приниматься:

а) для горячекатанной арматуры из сталей ма
рок Ст. 0 и Ст. 3, а также для арматуры из ста
лей марок Ст. 0 и Ст. 3, подвергнутой силовой 
калибровке,— 0,90;

б) для горячекатанной арматуры периодиче
ского профиля из стали марки Ст. 5—0,85;

в) для холодносплющенной арматуры перио
дического профиля и для арматуры из холоднотя
нутой проволоки — 0,80.

5. Нормативные модули упругости бетона при 
сжатии Eq должны приниматься по табл. 4.

Нормативные модули упругости бетона при сжатии 
в к г/см 2

Таблица 4

№
п/п Марка бетона Тяжелый бетон Легкий бетон

1 35 6 0 0 0 0
2 5 0 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0
3 75 1 5 5 0 0 0 9 5 0 0 0
4 100 1 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 150 2 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
6 2 0 0 2 9 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
7 300 3 4 0 0 0 0 —

8 400 3 8 0 0 0 0 _____

9 500 4 1 0 0 0 0 —

10 600 430 0 0 0 —

П р и м е ч а н и е .  Нормативные модули упругости для 
легких бетонов даны для бетонов на котельных и метал
лургических ш лаках и на керамзите. Модули упругости 
для легки х бетонов на пемзе, туфе и т. п. принимаются 
по техническим условиям  или экспериментальным дан
ным.

6. Модуль упругости арматуры Е% прини
мается равным 2 100 000 кг/см2.

7. Коэффициент линейного расширения бе
тона и железобетона а при охлаждении, а также 
при нагреве в пределах от 0 до 100° принимается 
равным 0,00001.

8. Объемный вес бетона и железобетона дол-г 
жен приниматься по табл. 5.



74 Глава И -Б . 3, §  4

Объемный вес бетона н ж елезобетона в  к г / е м ъ
Таблица 5

№
п/п Вид бетона

Бетон Железобетон

а б

1 Тяж елы й бетон на гравии или на щебне из природ-
него камня невибрированный ............................................ 2 300 2 400

2 Т о ж е, вибрированный или центрифугированный . . 2  400 2  500
3 Тяж елы й бетон на кирпичном щебне невибрирован-

ный ........................................................................................................... 1 800 1 9 0 0
4 Т о  ж е, вибрированный ............................................................... 2  000 2 1 0 0
5 Легкий б е т о н ........................................................................................ По фактическому весу

П р и м е ч а н и е .  При проценте армирования более 3 объемный вес железобетона должен быть подсчитан кав 
сумма весов бетона и арматуры на единицу объема конструкции.

§ 4. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

1. Расчетные сопротивления бетона и армату
ры определяются как произведение нормативных 
сопротивлений на соответствующие коэффициен
ты однородности е округлением.

2. Расчетные сопротивления (пределы проч* 
носги) бетона должны приниматься по табл. 6.

3. Расчетные сопротивления арматуры R , 
должны приниматься по табл. 7.

Расчетны е сопротивления (пределы прочности) бетона в  к г /с м г
Таблица б

Кз
П/П Вид напряженного состояния

У
сл

ов
но

е
об

оз
на

че
ни

е

У
сл

ов
ия

 п
ри

- 
[ г

от
оо

ле
ни

я 
! б

ет
он

а

Марка бетона

35 50 75 100 150 200 300 400 500 600

а б В Г д е Ж 3 И К

1 С ж ати е  осево е  (п р и зм е н н ая  
п роч н о сть) .............................. * „ р

А 17 24 36 48 70 90 140 190 230 270

Б 15 22 33 44 65 80 130 170 210 250

2 Сж атие при изгибе . . . . /? и
А 21 30 45 60 85 110 170 230 280 330

Б 19 27 41 55 80 100 160 210 260 310

А 2 ,2 2 ,7 3 ,6 4 ,5 5 ,8 7 ,2 1 0 ,5 1 2 ,5 14 15
3 Р а с т я ж е н и е ................................... R p Б 2 2 ,4 3 ,2 4 5 ,2 6 ,4 9 ,5 11 1 2 ,5 1 3 ,5

П р и м е ч а н и я .  I .  Значения расчетных сопротивлений при растяжении бетонов на глиноземистом цементе 
принимаются по табл. 6 с  коэффициентом 0 ,7 .

2. Значения расчетных сопротивлений в строке А принимаются для бетонов, приготовляемых на бетонных 
еаводах или бетонных у зл ах , оборудованных механизмами для автоматического или полуавтоматического дозирова
ния составляю щ их бетона (вяжущ его, фракций заполнителя, воды и добавок), при систематическом контроле проч
ности и однородности бетона при сжатии.

3. При установлении марок бетона по растяжению и систематическом контроле прочности и однородности 
бетона при растяжении значения расчетных сопротивлений бетона при растяжении, приведенные в п. 3 табл. 6, 
повышаются на 1 0% ,
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Расчетны е сопротивления арматуры Rz в к г / с м %

Таблица 7

№
п/п Наименование арматуры

Для растяну
той арматуры

Для сжатой 
арматуры

а б

I Горячекатанная кр уг
л ая , полосовая или 
фасонная из стали 
марки Ст. 0 .................... 1 700 1 7 0 0

2 Т о  ж е, из стали марки 
Ст. 3 ................................... 2 1 0 0 2 1 0 0

S Горячекатанная круглая 
из стали марки Ст. 0, 
подвергнутая силовой 
калибровке .................... 2 1 0 0 1 7 0 0

4 Т о  ж е, из стали марки 
Ст. 3 ................................... 2  500 2 1 0 0

6 Горячекатанная перио
дического профиля из 
стали марки Ст. 5  . . 2 4 0 0 2 4 0 0

6 А рматура из холоднотя
нутой проволоки диа
метром до 5 ,5  мм 
вклю чительно . . . . 4  500 4  500

7 Т о  ж е, при диаметре 
проволоки 6 — 10 мм . 3 600 3 600

в Холодносплющ енная пе
риодического профиля 
из стали марок Ст. 0  
или Ст. 3 ......................... 3  600 3  600

П р и м е ч а н и я .  1. В  железобетонных конструкциях 
из легкого бетона марки ниже 100 расчетное сопротив
ление арматуры независимо от марки стали принимается 
как для горячекатанной арматуры из стали марки Ст. 0 .

Более высокие значения расчетных сопротивлений ар
матуры в этих случаях  разреш ается принимать, только 
если это предусмотрено техническими условиями или 
специально обосновано.

2. П олное использование расчетного сопротивления 
арматуры из стали марки Ст. 3, подвергнутой силовой 
калибровке, допускается только для арматуры диаметром

§ 5. ОСНОВНЫЕ РАС1

Общие указания

1. Расчет бетонных и железобетонных конст
рукций должен производиться в соответствии с 
главой 11-Б.1:

а) по несущей способности (прочности, устой
чивости) — для всех конструкций;

б) по де(}юрмациям — для конструкций, ве
личина деформаций которых может ограничить 
возможность их эксплуатации;

до 12 мм при применении ее в  сварны х кар касах и 
сварны х сетках; в  остальны х случаях расчетное сопро
тивление этой арматуры принимается, как  для арматуры 
из стали марки Ст. 3, не подвергнутой силовой кали 
бровке.

3. Приведенные в  табл. 7  расчетные сопротивления 
для сталей м арок Ст. 3  и Ст. 5  относятся к  диаметрам 
арматуры до 40  мм.

При диаметрах арматуры более 4 0  мм расчетные со
противления принимаются по техническим условиям.

4. Расчетные модули упругости бетона при 
сжатии Еб должны приниматься по табл. 8.

Расчетные модули упругости бетона при сжатии Eg 
в кг/см*

Т аблица 8

№
п/п Марка бетона Тяжелый бетон Легкий бетой

1 35 4 0 0 0 0

2 50 6 5 0 0 0 5 0 0 0 0

3 75 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0

4 100 120 000 7 5 0 0 0

5 150 1 6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0

6 200 2 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0

7 300 270 000 —

8 400 310 000 —

9 500 3 4 0 0 0 0 —

10 600 3 6 0 0 0 0 —

П р и м е ч а н и е .  Расчетные модули упругости легких 
бетонов даны для бетонов на котельных и металлурги
ческих ш лаках и на керамзите. Модули упругости для 
легких бетонов на пемзе, туфе и т . п. принимаются по 
техническим условиям  или экспериментальным данным.

5. Расчетный модуль упругости арматуры ЕЛ 
принимается равным 2 100 000 кг/см2.

:т н ы е  п о л о ж ен и я

в) по образованию или раскрытию трещин — 
для конструкций, в которых образование трещин 
по условиям эксплуатации не допускается или 
их раскрытие должно быть ограничено.

2. Расчет по несущей способности должен 
производиться на воздействие расчетных на
грузок.

Расчет по деформациям, а также по образова
нию или раскрытию трещин должен производить
ся на воздействие нормативных нагрузок.

10*
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3. Усилия в статически неопределимых бетон
ных и железобетонных конструкциях опреде
ляются с учетом в необходимых случаях пласти
ческих деформаций бетона и арматуры, а также 
наличия трещин в растянутом бетоне согласно 
указаниям § 8 настоящей главы и техническим ус
ловиям.

П р и м е ч а н и е .  Усилия в элементах статически 
неопределимых конструкций, для которых величина и 
характер распределения нагрузки зависят от ж естко
сти, например в фундаментах, определяются с учетом 
жесткости этих элементов в  предельном состоянии 
(п. 3 § 9  настоящей главы).

4. Расчет бетонных и железобетонных кон
струкций по несущей способности производится 
с учетом пластических деформаций бетона и ар
матуры, а также наличия трещин в растянутом 
бетоне согласно § 7 и 8 настоящей главы и техни
ческим условиям.

П р и м е ч а н и е .  Несущая арматура должна быть 
проверена как стальная конструкция, исходя из нагруз
ки, передающейся на нее до отвердения бетона. Про
верка выполняется по главе П -Б . 4, как при допол
нительном сочетании нагрузок.

5. Деформации бетонных и железобетонных 
конструкций, в которых трещины в растянутой 
зоне не допускаются, определяются, как дефор
мации сплошного тела, с учетом работы сжатой и 
растянутой зон.

6. Деформации железобетонных конструк
ций, при эксплуатации которых трещины в рас
тянутой зоне допустимы, определяются по уд
линению растянутой арматуры с учетом работы 
растянутого бетона между трещинами и по уко
рочению крайнего волокна бетона сжатой зоны 
с учетом его упруго-пластических свойств согла
сно § 9 настоящей главы; при этом принимается 
расчетный модуль упругости бетона согласно 
табл. 8 § 4 настоящей главы.

7. Деформации железобетонных конструкций 
не должны превышать величин, приведенных в 
технических условиях.

8. При расчете железобетонных конструкций 
по образованию трещин следует учитывать со
противление растянутой арматуры.

П р и м е ч а н и е .  При наличии требований техни
ческих условий следует учитывать влияние усадки 
бетона.

9. Ширина раскрытия трещин должна опре
деляться по напряжению в растянутой арма
туре с учетом работы растянутого бетона между 
трещинами согласно § 10 настоящей главы.

10. Величина раскрытия трещин в железобе
тонных конструкциях зданий и сооружений 
I степени долговечности, подвергающихся повтор
ной динамической нагрузке, или не защищенных 
от внешних атмосферных воздействий, или на
ходящихся в условиях повышенной влажности 
воздуха (относительной влажностью более 60%), 
а также в железобетонных силосах для сыпучих 
тел и дымовых трубах не должна превышать 0,2 
мм.

П р и м е ч а н и е .  Предельные значения раскрытия
трещин для других случаев должны приниматься по
специальным техническим условиям.

Коэффициенты условий работы

11. Коэффициенты условий работы т  при рас
чете бетонных и железобетонных конструкций по 
несущей способности должны приниматься:

I. Д л я  б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й :
а) для столбов сечением менее 35x35 см  —  

/п=0,65;
б) для всех остальных бетонных элементов — 

/п=0,90.
II. Д л я  ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н 

с т р у к ц и й :
а) для изгибаемых элементов сборных конст

рукций, изготовляемых на заводах, с системати
ческой проверкой их прочности, а также прочно 
сти бетона и арматуры — т = 1,10;
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б) для монолитных центрально сжатых элемен
тов сечением менее 30x30 см  или диаметром ме
нее 30 см  и внецентренно сжатых элементов с 
большей стороной сечения менее 30 см  —  
т —0 , 8 ;

в) для панелей плит, окаймленных по всему 
контуру монолитно связанными с ними балками, 
рассчитываемых без учета распора, возникаю:
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щего в предельном состоянии, за исключением 
плит безбалочных перекрытий:

в сечениях промежуточных пролетов и над 
промежуточными опорами — т=  1,25;

в сечениях крайних пролетов и над вторыми от 
края перекрытия опорами:

п р и г|-< < 1 ,5  т —  1,25;

при 1,5 < y s s 2  щ —  1,10,

где / — величина расчетного пролета в направле
нии, перпендикулярном краю перекрытия;

1Я — величина пролета, расположенного вдоль 
края перекрытия (рис. 1);

г) для прочих элементов железобетонных кон
струкций за исключением случаев, предусмотрен
ных техническими условиями,— т = 1 .

III.  Д л я  а р м а т у р ы  ж е л е з о б е т о н -  
яых к о н с т р у к ц и й :

а) для растянутой арматуры при бетоне мар
ки 100: круглой горячекатанной из стали марки 
Ст. 3, круглой из стали марок Ст. 0 и Ст. 3, 
подвергнутой силовой калибровке, применяемых 
в вязаных каркасах и сетках, а также горячека
танной периодического профиля и холодносплю- 
щенной — т а =  0,9;

§ 6. ОБЩИЕ КОНСТРУ1

1. Геометрические формы конструкций сле
дует принимать простыми. Применение сложных 
форм очертаний конструкций должно быть обо
сновано как экономическими их преимущества
ми, так и целесообразностью их осуществления.

2. Температурно-усадочные швы в бетонных и 
железобетонных сооружениях должны преду
сматриваться на расстояниях, указанных 
в табл. 9.

3. Конструктивное армирование бетонных кон
струкций должно предусматриваться независимо 
от расстояния между температурно-усадочными 
швами в следующих случаях:

а) в местах резкого изменения размеров се
чения;

б) в местах изменения высоты стен;
в) в конструкциях, подвергающихся система

тическому воздействию температуры выше 70° 
и воздействию динамической нагрузки;

г) в массивных конструкциях из легкого бе
тона.

4. Толщина защитного слоя бетона для рабочей 
арматуры должна приниматься:

а) в плитах и стенках толщиной до 100 мм 
включительно: из тяжелого бетона — не менее 
10 мм; из легкого бетона — не менее 15 мм;

б) для хомутов и отогнутой арматуры (за ис
ключением холоднотянутой проволоки) при рас
чете их на поперечную силу по формуле (3.16)— т„ = 0,8;

в) то же, что в подпункте «б», но из холод
нотянутой проволоки — т н= 0,7;

г) для растянутой и сжатой арматуры из хо- 
лодносплющенных стержней периодического про
филя, а также из холоднотянутой проволоки-  
mg =0,65;

д) для прочей арматуры за исключением слу
чаев, предусмотренных техническими условия
ми, — т а =1.

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициенты условий работы 
арматуры, предусмотренные в подпунктах I I I ,  «а», «б», 
«в», «г», должны учитываться в расчете независимо друг 
от друга.

2. При расчете изгибаемых элементов сборных кон
струкций с учетом коэффициента условий работы /я=» 
=  1,10 (п. 11— I I ,  «а») значения расчетных сопротивле
ний бетона должны во всех случаях приниматься по 
строке Б  табл. 6.

12. Коэффициент условий работы при расчете 
растянутых железобетонных конструкций по об
разованию трещин при гидростатическом давле
нии до 1 am должен приниматься равным т=* 
=  1,9.

ГИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расстояния между температурно-усадочными швами в м
Таблица 9

№
п/п На именовав не сооружений

Внутри 
зданий 
или в 
грунте

В откры
ты х COOpyw 

ж ениях и 
их элемен

т а х

а б

1 Бетонные сооружения: 
а) монолитные сплошные . . 20 10
б) » ъ при конструк

тивном армировании . * 30 20
в) с б о р н ы е .................................. 40 30

2 Железобетонные сооружения: 
а) монолитные каркасные из 

тяж елого бетона................... 50 30
б) с б о р н ы е .................................. 60 40
в) монолитные сплошные со

оружения из тяж елого 
бетона ...................................... 40 25

г) из легкого бетона . . . . 30 20
3 Каркасные смешанные с дере

вянными или металлически- 
ми п о к р ы т и я м и ........................ 60 40

П р и м е ч а н и я .  1. Расстояния между температурно
усадочными швами разрешается увеличивать при соот
ветствующем обосновании и проверке конструкции 
расчетом.
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2 . Р асстоян и е м еж ду тем пературно-усадочны м и ш вами 
в  бетонны х ф ундаментах и стен ах п од вал ов р азр еш ается  
принимать в  соответстви и  с  р асстояни ям и  м еж д у  ш вами, 
принятыми д л я  вы ш ележ ащ и х конструкций.

б) в плитах и стенках толщиной более 100 мм 
и в ребрах часторебристых перекрытий — не 
менее 15 мм;

в) в балках и колоннах при диаметре продоль
ной арматуры до 20 мм — не менее 20 мм; при 
диаметре арматуры более 20 мм — не менее 25 мм.

П р и м е ч а н и я .  1. При си стем ати чески х воздей 
стви ях  ды ма, паров ки слот, вы сокой влаж н ости  у к а за н 
ны е толщины защ итного сл о я  долж ны  бы ть увеличены 
н е менее чем на 1 0  мм.

2 . При назначении толщины защ итного сл о я  долж ны  
учи ты ваться требования главы  П -А .З .

3 . Толщ ина защ итного сл оя  сборны х ж елезобетон н ы х 
конструкций завод ск ого  и зготовлен ия из бетона марки 
не менее 2 0 0  м ож ет бы ть уменьш ена на 5  мм, но долж н а 
бы ть не менее 1 0  мм  д л я  плит и не менее 2 0  мм  д л я  ба
л о к  и колонн.

5. Минимальное сечение растянутой арматуры 
для изгибаемых, внецентренно растянутых и вне- 
центренно сжатых с большими эксцентриситета
ми железобетонных элементов должно прини
маться по табл. 10.

Сечение продольной арматуры центрально сжа
тых элементов, а также внецентренно сжатых 
элементов при малых эксцентриситетах в процен
тах от площади расчетного сечения бетона долж
но быть не менее: 0 , 5 % — при горячекатан- 
ной арматуре из стали марок Ст. 0 и Ст. 3; 0,4% — 
при арматуре периодического профиля.

М иним альное сечение р астян утой  ар м атуры  в  %  от 
площ ади р асчетн ого сечения бетон а

Т аблица 10

Марка бетона

к
"с

М арка стали или 
наименование 

арматуры

 ̂3
5

-7
5

о

тоо оо<м

оо
1оо

со | 
50

0—
60

0

2 а 6 в г д

1 С таль м арок Ст. 0  
и Ст. 3  . . . . ОД 0 . 1 0 ,1 5 0 , 2 0 ,2 5

2 А р м атур а перио
ди ческого про
филя и арм ату
ра свар н ы х с е 
ток  и свар ны х 
к ар к асо в  и з х о 
лоднотянутой 
проволоки из 
сталей  марок 
С т. 0  и Ст. 3  . 0 , 1 0 , 1 0 ,1 5 0 ,3

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  тавр овы х сечений с  пол
кой в  сж атой  зон е указан н ы е в  таблице проценты арми 
рован ия отн осятся к  площ ади сечения ребра.

2 . Д л я  конструкций, рассчиты ваем ы х с  учетом усад
ки, ползучести бетона, температурны х деформаций в 
д р у ги х, не учиты ваем ы х при обычных р асчетах воздей
стви й , минимальное сечение растянутой арм атуры , при
веденное в  табл. 10, м ож ет бы ть уменьш ено на 5 0 % .

§ 7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

Центрально сжатые элементы

1. Расчет бетонных элементов при централь
ном сжатии производится по формуле

N  =£2 myFRnp, (3.1)

где N  — расчетная продольная сила;
F — площадь всего поперечного сечения бе

тона;
т — коэффициент условий работы;
<р — коэффициент продольного изгиба;

R np — расчетное сопротивление бетона при 
осевом сжатии.

2, Коэффициенты продольного изгиба <р в 
формуле (3.1) принимаются по табл. 11 в за 
висимости от отношения расчетной длины эле
мента /0 к наименьшему размеру прямоуголь
ного сечения Ь или к наименьшему радиусу 
инерции сечения г.

Коэф ф ициенты продольного и зги ба <р для бетонны х 
конструкций

Т аблица 11

Ъ
Jo
Г

9
h
Ъ

А
г

9
тяже
лый

бетон

лег
кий

бетон

тяже
лый

бетон

лег
кий

бетой

< 4 < 1 4 1 ,0 0 1 ,0 0
4 14 0 ,9 8 0 ,9 8 18 63 0 ,6 8 0 ,5 7
6 21 0 ,9 6 0 ,9 4 20 70 0 ,6 3 0 ,5 2
8 28 0 ,9 1 0 ,8 8 22 76 0 ,5 9 0 ,4 *

10 35 0 ,8 6 0 ,8 1 24 83 0 ,5 5 0 ,4 3
12 42 0 ,8 2 0 ,7 5 26 90 0 ,5 1 —

14 49 0 ,7 7 0 ,6 9 28 97 0 ,4 7 _

16 56 0 ,7 2 0 ,6 3 30 104 0 ,4 4 —

П р и м е ч а н и е .  В  сж а т ы х  элем ентах из легкого  б *

тона отнош ение долж н о бы ть н е более 2 4 . 
о
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И зги баем ы е элем ен ты

3. Р а сч ет  бетон ны х и зги баем ы х элем ентов 
п р ои зводи тся, и сходя из следую щ и х полож ен и й :

а ) сечен и я со х р ан я ю тся  плоским и;
б) эп ю р а н орм альн ы х н ап ряж ен и й  в  р астя н у 

той зон е п р я м оу гол ьн ая ;
в) эпю р а н орм альн ы х н ап ряж ен и й  в  сж атой  

воне т р еу го л ьн ая  (рис. 2 );
г) н ап р яж ен и я  бетона в  р астян утой  зон е р а в 

ны расчетн ом у сопр оти влен и ю  бетона при р а с т я 
ж ении R p .

Элем енты  п р ям оу гол ьн ого  сечен и я д оп у ск ает
с я  р ассч и ты вать  по ф ормуле

(3 .2 )

где М  —  расчетны й изгибаю щ ий момент;
R p —  расчетное сопр оти влен и е бетона при 

растяж ен и и ;
b и Н —  ш ирина и вы сота  поперечного сечения.

Внецентренно с ж а т ы е  элем ен ты

4 . Р а сч ет  внецентренно с ж а т ы х  бетон ны х эл е 
ментов при м ал ы х  эк сц ен тр и си тетах  (ри с. 3 ) ,

Рис. з

удовлетвор яю щ и х у сл ови ю

S 6 > 0 , 8 S 0, (3 .3 )

пр ои зводи тся по ф ормуле

N*Zm<pRn р§- (3-4)

В  ф орм улах (3 .3 )  и (3 .4 ) :

5 0 —  статически й  момент всей  площ ади попереч
ного сечения относительно менее напряж ен н ой  
грани сечен и я;

5б  — статически й  момент площ ади сечения 
сж ато й  зон ы  бетон а, вы сота  которой оп р е
д е л я ет ся  из у сл о в и я  (3 .8 ) , отн оси тельн а 
менее н апряж ен н ой  грани сечен и я;

е  —  р асстоян и е от си лы  N  до менее н ап р яж ен 
ной грани сечен и я.

5 . Р а сч ет  внецентренно с ж а т ы х  бетон ны х эл е 
м ентов при больш и х эк сц ен тр и си тетах , у д овл ет
вор яю щ и х у сл ови ю

5 б < 0 , 8 5 0, (3 .5 )

з а  и склю чен и ем  сл у ч а е в , у к а за н н ы х  в  п. 6  н а
стоящ его параграф а, следует п роизводить, ис
ходя из полож ен и й , приведенны х в  п. 3  н а сто я 
щ его параграф а (рис. 2 ) . Э лем енты  п р я м оу гол ь
ного сечен и я д о п у ск ается  р ассчи ты вать по фор
м уле

, ( 3 .6 )

6 ^ - 1h
гд е  ё0 —  р асстоян и е о т  си лы  N  до центра т я ж е ст и  

поперечного сечен и я.
6 . Р а сч ет  внецентренно с ж а т ы х  бетонны х эл е 

м ентов, не п од вер гаю щ и хся во зд ей стви ю  агр ес
сивной среды  и не н ахо д ящ и х ся  п од  давлен и ем  
ж и д ко сти , при больш и х эк сц ен тр и си тетах , у дов
л етвор яю щ и х у сл ови ю  (3 .5 )  и не вы х од ящ и х  з а  
пределы  сечен и я, п р ои зводи тся  б ез  учета соп р о
ти влен и я р астян у той  зон ы  бетона по ф ормуле

( 3 .7 )

при этом  вы сота  сж а то й  зон ы  оп р ед еляется  из 
у сл ови я

e N=  е 6. (3 .8 )

В  ф орм улах (3 .7 )  и (3 .8 ) :
R b —  расчетное сопр оти влен и е бетон а с ж а т и ю  

при изгибе;
Т 'б —  п лощ адь сечен и я сж а т о й  зон ы  бетона 

при р асчете без учета соп р оти влен и я 
растян утой  зон ы ;

eN —  р асстоя н и е от си лы  N  до  р астян утой  
гран и  сечен и я;

вс —  р асстоян и е от центра тяж е ст и  сечен и я 
сж а т о й  зон ы д о  растян утой  грани сечен и я.

7 . В  сеч ен и ях  вн ецен трен но с ж а т ы х  б етон н ы х 
элем ен тов, р ассч и ты ваем ы х  б е з  у чета соп р оти в
лен и я р астян у той  зон ы  бетон а, а  т а к ж е  в  сеч е
н и ях  к ар н и зо в , п ар ап етов и т . п. вели чи н а э к с 
центриситета р асчетн ого у си л и я  отн оси тельн о 
центра т я ж е ст и  сечен и я не д ол ж н а превы ш ать 
90°/0 р а ссто я н и я  о т  ц ен тр а т я ж е с т и  д о  наибо
лее  н ап р яж ен н ой  гран и  сечен и я.
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§ 8. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ

Ц ен тр альн о с ж а т ы е  элем ен ты

1. Р а с ч е т  при ц ентральн ом  сж а ти и  ж е л е з о 
бетон ны х эл ем ен тов с  продольн ой  ар м атур ой  
и обычными хом утам и  п р о и зво д и тся  по ф ормуле

(RnpF 6 - f  m 3RsF a), (3 .9 )

где R a —  р асч етн о е соп р оти влен и е продольной 
ар м ату р ы ;

F(, —  п лощ адь сечения бетон а;
Fa  —  п лощ адь сечен и я всей  продольной а р 

м ату р ы ;
/?Пр —  расчетное сопр оти влен и е бетона при 

о сево м  сж ати и ;
N  —  р асч етн ая п р одольн ая си л а ; 

т, тя —  коэффициенты усл ови й  работы ;
f  —  коэффициент п родольн ого и зги ба.

П р и м е ч а н и я .  1. При выполнении арматуры из 
сталей разных марок каждая из них вводится в расчет 
со своим расчетным сопротивлением и коэффициентом 
условий работы.

2. При насыщении арматурой более 3% площадь 
сечения F 6 должна приниматься равной сечению эле
мента F  за вычетом сечения арматуры F a. При насы
щении арматурой до 3% площадь сечения F б прини
мается равной площади сечения элемента F .

2. Коэффициент продольн ого и зги ба tp в  форму
л е  (3 .9 )  приним ается по таб л . 12 , где 10—  расчет
ная дли н а элем ен та; Ъ —  наименьш ий разм ер 
п р ям оугольн ого  сечен и я; й  —  диаметр к р у гл ого  
сечен и я; г  —  наименьш ий ради ус инерции се 
чения элем ен та.

Коэффициенты продольного изгиба у  для железобетон
ных конструкций

Таблица 12

h
ь 14 16 18 20 22 24 26 28 30

к
d 12,1 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 24,3 26

к
г

50 55,4 62,2 69 76 83 90 97 104

9 1 0,88 0,8 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,5

3. При конструировании колонн должны быть 
соблюдены следующие требования:

а) если насыщение продольной гибкой арма
турой превышает 3%, обычные хомуты должны 
быть заменены приваренными хомутами или спи
ральной арматурой;

б) диаметр продольн ы х рабочих стер ж н ей  дол
ж ен  бы ть не менее 1 2  мм;

в) р асстоян и е м еж д у  хом утам и  или попереч
ными стер ж н ям и  д олж н о бы ть не более м еньш его 
р азм ер а поперечного сечен и я и 4 0  см, а  т а к ж е : 
при в я за н ы х  к а р к а с а х  —  15 d, а при свар н ы х 
к а р к а с а х  —  2 0 d, где d  —  диам етр продольной 
арм атуры .

В  м е ста х , где ги б к а я  ар м атур а в я за н ы х  к ар 
к а со в  сты ку ется  вн а х л ест к у  без сва р к и , а т а к ж е  
при арм ировании гибкой арм атурой , п р евы 
ш аю щ ем 3  % , хом уты  д олж н ы  стави ться  не р еж е 
чем  через 1 0  ди ам етров продольной рабочей 
арм атуры .

Центрально растянутые элементы

4 . Р а сч ет  центральн о р астян у ты х элем ентов 
пр ои зводи тся по ф ормуле

N  m m aR aF а. (3 .1 0 )

Изгибаемые элементы
5 . Р асчетн ы е изгибаю щ ие моменты  в  статиче

ск и  неопределим ы х п л и тах  и б а л к а х  з а  и склю че
нием сл у ч а е в , у к азан н ы х  в  п. 3  § 1 0  н астоящ ей г л а 
вы  и в  техн и ч ески х  у сл о в и я х , оп р еделяю тся  о 
учетом перераспределени я уси лий , свя зан н о го  
с  пласти чески м и  деф ормациями бетона и арм а
ту р ы , а т а к ж е  с  появлени ем  и раскры тием  трещ ин 
в  р астян утом  бетоне.

6 . Р а сч ет  сечений н орм альн ы х к  оси  и зги бае
м ы х элем ен тов при лю бой симметричной форме 
сечений с  гибкой или ж естк о й  арм атурой  произ
води тся по формуле

2 И < т ( а д  +  « аа д ) .  (3 .1 1 )

при этом  п олож ен и е нейтральной оси оп р еделяет
с я  из у слови я

maR 3F a -  m3R f a =  R f 6. ( 3 .12)

Сечение бетона сж ато й  зон ы  д олж н о удовлет
во р я ть  у сл ови ям :

5 б < 0 , 8 5 0; (3 .1 3 )
z ^ h 0 —  а'.  (3 .1 4 )

В  ф орм улах (3 .1 1 )— (3 .1 4 ) :
М  —  расчетны й изгибаю щ ий момент;
F a —  п лощ адь сечения продольной р астян утой  

арм атуры ;
Fa  —  площ адь сечения продольной сж атой

арм атуры ;
Р б—  площ адь сечения сж атой  зон ы  бетона;
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5 0— статический момент площади всего се
чения бетона относительно центра тяжести 
сечения арматуры F a;

S 6— статический момент площади сечения 
сжатой зоны бетона, высота которой оп
ределяется по формуле (3.12), взятый 
относительно центра тяжести сечения ар
матуры F a;

S a— статический момент площади сечения 
всей арматуры относительно центра т я 
жести сечения арматуры F a;

Л0— рабочая высота сечения; 
а '— расстояние от центра тяжести сечения 

арматуры Fа до сжатой грани сечения; 
z — плечо внутренней пары сил;

* и— расчетное сопротивление бетона сжатию 
при изгибе.

П р и м е ч а н и я .  1. П о л ка тавр овы х сечений, р ас
полож енная в  растянутой зон е, в  р асчете не учи ты вается.

2 . При выполнении арматуры  из сталей р азн ы х м а
р ок к аж д ая из них вводи тся в  расчет со  своим расчет
ным сопротивлением и коэффициентом условий работы.

3. При армировании сварными сеткам и и сварными
каркасам и  из холоднотянутой арматуры  диаметром до
5 ,5  мм  коэффициент 0 ,8  в  формуле (3 .1 3 ) зам ен яется 
на 0 }7 . t

4 . Е сл и  при р асчете сечений арм атура Р л не учиты 
ва ется , то  услови е (3 .1 4 ) отпадает.

7. Расчет наклонных сечений по изгибающему 
моменту (рис. 4) производится по формуле

М  ̂  т т ^ й {F&z  +  2У < Л  +  (3.15)

где F 0— площадь сечения всех отогнутых стерж
ней, расположенных в одной наклон
ной к оси элемента плоскости;

F x — площадь сечения всех ветвей хомутов, 
расположенных в одной плоскости, 
нормальной к оси элемента; 

z, z0, — расстояния от центра тяжести сечения
соответственно продольной растяну
той арматуры, отогнутых стержней и

11 Строительные нормы и правила, ч. II

хомутов до центра тяжести сжатой 
зоны.

П р и м е ч а н и е .  П ри наличии арм атуры  из стали 
р азн ы х м арок к аж д ая  арм атура вводи тся в  расчет со  
своим  расчетным сопротивлением и коэффициентом у с 
ловий  работы.

8. Расчет наклонных сечений по поперечной 
силе (рис. 4) производится по формулеQ <  т  [тентаа/?а (2 F 0 sin а +  2 Fx) + Q6], (3.16)

где Q — расчетная поперечная сила;
Qg — проекция предельного усилия в бе

тоне сжатой зоны в наклонном сечении 
на нормаль к оси элемента;

а — угол наклона отогнутых стержней к оси 
элемента;

т н — коэффициент условий работы хомутов 
и отгибов.

П р и м е ч а н и е .  При применении арматуры  из 
фасонных профилей, стенки которы х располож ены  в  
пределах сж атой  и растян утой  зон сечеиия, в  формуле 
(3 .1 6 ) вм есто уси ли я в  отогнуты х стер ж н ях  принимается 
уси лие в  стен ке профиля.

9. Значение проекции предельного усилия в 
бетоне сжатой зоны любого наклонного сечения
на нормаль к оси элемента прямоугольного, тав
рового, двутаврового и кольцевого сечений оп
ределяется по формуле

О б
ОД b R J )h l

(3.17)

где Ъ — ширина прямоугольного сечения, ши
рина ребра таврового или двутаврово
го сечения, двойная толщина стенки 
кольцевого или коробчатого сечения; 

с — длина проекции всего наклонного се
чения на ось элемента.

П р и м е ч а н и е .  У го л  наклон а невыгоднейш его
наклонного сечения приводится в  техн и чески х у сл ови я х.

10. Расчет по поперечной силе должен произ
водиться в следующих местах по длине элемента:

а) в сечениях, проходящих через грань опоры 
(рис. 5);

б) в сечениях, проходящих через начала отги
бов, расположенные в растянутой зоне (рис. 5);

в) в сечениях, проходящих через точки измене
ния интенсивности постановки хомутов, распо
ложенные в растянутой зоне.

11. Расчет прочности наклонных сечений по 
изгибающим моментам согласно формуле (3.15) 
может не производиться в одном из следующих 
случаев:

а) если расположение отгибов удовлетворяет 
требованиям пп. 13 и 15 настоящего параграфа;
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б) есл и  удовлетвор ен о у сл ови е  (3 .1 8 ) ;
в ) есл и  в с я  п р одольн ая ар м атур а доводи тся 

до опоры  и заво д и тся  з а  ее  гр ан ь.

П р и м е ч а н и е .  Необходимая длина заделки ар
матуры принимается по техническим условиям.

12. Р асч ет  прочности н аклон н ы х сечений по 
поперечной си ле согл асн о  ф ормуле (3 .1 6 )  м ож ет 
не п р ои зводи ться, если  удовлетворен о усл ови е

Q < m / ? pM 0, (3 .1 8 )

где R p —  расчетное сопр оти влен и е бетона при 
р астяж ен и и .

В  этом  сл у ч ае  хом уты  и отогн у тая  ар м атур а 
ст а в я т с я  согл асн о  у к азан и ям  п. 14 н астоящ его 
параграф а и техн и ч еск и х  услови й .

13. Р ассто ян и е м еж д у  хом утам и , а т а к ж е  м е ж 
д у  концом преды дущ его и началом  п оследую 
щ его (по отнош ению  к  опоре) отги ба в  т е х  сл у 
ч а я х , когд а  хом уты  и отгибы  тр ебую тся  по р а с
чету, д олж н о бы ть не более величины  и, опре
деляем ой  по формуле

а  =
0,1 Rabhl 

Q (3 .1 9 )

14. Х о м у ты  или поперечные стер ж н и  в  б а л к а х  
з а  исклю чением  сбор н ы х н асти лов д ол ж н ы  с т а 
ви т ь ся  все гд а  н езави си м о от  расчета. Р ассто ян и е  
м еж д у хом утам и  или поперечными стер ж н ям и  в  
б а л к а х  вы сотой  до 4 0  см  д олж н о бы ть не более 
2 0  см, а  в  б а л к а х  больш ей вы соты  —  не более по
ловин ы  вы соты  сечения Л и не более 5 0  см. Н а  у ч а
с т к а х  б а л о к , где хом уты  или поперечные стер ж н и  
по р асчету не тр еб у ю тся , а  т а к ж е  в  зон е р асп оло
ж ен и я  отги бов д оп у ск ается  д л я  б ал о к  вы сотой  
более 3 0  см  у вели чи вать р асстоян и е м е ж д у  х о м у 
там и или поперечными стер ж н ям и  до 3/ 4 К  но не 
более чем до 5 0  см.

П ри наличии учиты ваем ой в  р асчете сж атой  
ар м атуры  р асстоян и е м еж д у хом утам и  в я з а 
н ы х к а р к а со в  д олж н о бы ть не более 15 ди ам етров, 
а  м еж д у поперечными стер ж н ям и  сва р н ы х  к а р 
к а со в  —  не более 2 0  диам етров сж а т о й  арм атуры .

П ри наличии сж атой  ар м атуры , не закр еп л ен 
ной от б окового  вы п учи ван и я, хом уты  или по
перечные стер ж н и  долж н ы  бы ть зам кн уты м и .

15. О тогн уты е стер ж н и  долж н ы  кон струи ро
в а т ь ся  с  учетом следую щ и х требован и й :

а ) р асстоян и е от  гран и  свободной опоры  до на
ч а л а  отги ба (счи тая от опоры ) д ол ж н о бы ть н е 
более 5  см;

б) н ачало отгиба в  р астян утой  зо н е  д ол ж н о от
с т о я т ь  от  сечен и я, в  котором  отгибаем ы й стер 
ж е н ь  п олн остью  и сп о л ьзу ется  по м ом енту, не м е

нее чем на у ,  а  кон ец  отги ба долж ен  бы ть р асп о

лож ен  не бл и ж е т о го  сечен и я, в  котором  отгиб 
не тр еб у ется  по эпю р е мом ентов (рис. 6 ).

П р и м е ч а н и е .  Отгибать стержни, расположенные 
непосредственно у боковых граней элемента, не реко
мендуется.

Внецентренно сжатые элементы
16. Р а сч ет  сечений, н орм альн ы х к  оси вн е

центренно с ж а т ы х  элем ентов п рям оугольн ого , 
т а вр о во го , д ву тавр о во го , к р у гл о го  и кол ьц е
во го  сечений, с  гибкой или ж естк о й  арм атурой 
при больш и х эк сц ен тр и си тетах , у д овлетво р яю 
щ и х услови ю

£ б < 0 , 8 5 0 (3 .2 0 )

(случай  1 внецентренного сж а т и я ), производится 
по формуле

N ^ m (/?„/% +  т Д лР л —  т , а д  (3 .2 1 )

при этом  полож ен и е нулевой  (нейтральной) оси 
оп р еделяется  из уравнен и я

m & F ' /  -  mtR tF te  =  0 . (3 .2 2 )



Глава 11-Б , 3 , §  8 83

Высота сжатой зоны должна удовлетворять 
условию:

z ^ h 0— а \  (3.23)

В формулах (3.20) — (3.22):
S 0 — статический момент площади всего се

чения бетона относительно центра тя 
жести сечения арматуры F a;

5б — статический момент площади сечения сжа
той зоны бетона, высота которой определяется 
по формуле (3.22), относительно центра тяжести 
сечения арматуры Fa;

N

S 6N — статический момент площади сечения 
сжатой зоны бетона относительно точки 
приложения силы N;

е— расстояние от центра тяжести сечения 
арматуры /’аДоточкиприложениясилыЛ/; 

е* — расстояние от центра тяжести сечения 
арматуры F ' до точки приложения 
силы N  (рис. 7).

П р  и м е ч а н и я .  I .  В  формуле (3 .2 2 ) зн а к  плю с 
принимается, если продольная си ла прилож ена з а  пре
делами расстоян и я м еж ду центрами тяж ести  арматуры  
F a и F'af зн а к  м и н ус,—  если продольная си ла прило
ж ен а м еж ду центрами тяж ести  арматур F a и

2. Е сл и  при расчете сечений арм атура F a не учиты 
ва ется , то  услови е (3 .2 3 ) отпадает.

17. Расчет сечений, нормальных к оси внецен- 
тренно сжатых элементов прямоугольного, тав
рового, двутаврового, круглого и кольцевого 
сечений, с гибкой или жесткой арматурой, при 
малых эксцентриситетах, удовлетворяющих ус
ловию

5 6> 0 ,8 5 о (3.24)

(случай 2 внецентренного сжатия), производится 
по формуле

N e ^ m  (RnpS 0 +  ma/?aSa). (3.25)

Если при этом сила N  приложена между 
центрами тяжести арматуры Fa и F ',  то должно 
быть удовлетворено дополнительное условие

^ ' < т ( / ? пД + т аа д ) .  (3.26)

В формулах (3.24) — (3.26):
ег — расстояние от центра тяжести арматуры 

Fa до точки приложения силы 7V;
S Q — статический момент площади всего се

чения бетона относительно центра тя 
жести сечения арматуры F a;

So — то же, относительно центра тяжести се
чения арматуры F'a;

S 6 — статический момент площади сечения 
сжатой зоны бетона, высота которой оп
ределяется по формуле (3.22), относи
тельно центра тяжести сечения армату- 
ры Fa;

S a — статический момент площади сечения 
всей арматуры относительно центра тя 
жести сечения арматуры Fa;

S ' — то же, относительно центра тяжести се
чения арматуры F ' (рис. 8).

18. При жесткой арматуре из профилей, пол
ки которых расположены в сжатой и в растяну
той зонах сечения, граница между случаями ма
лых и больших эксцентриситетов устанавливает
ся путем приравнивания усилий по формулам 
(3.21) и (3.25). При этом значения

£ у Soy S Q, S a и S a

в формулах (3.25) и (3.26) принимаются относи
тельно полок арматуры Fa и соответственно F '.

19. Расчет гибких внецентренно сжатых эле
ментов в плоскости действия момента произво
дится с учетом влияния прогиба элемента на ве
личину эксцентриситета продольной силы со
гласно техническим условиям.

П р и м е ч а н и е ,  Помимо учета гибкости в  пло
скости действи я момента д ол ж н а быть произведена про
вер ка на устойчивость в  плоскости, перпендикулярной 
плоскости и зги ба, к а к  д л я  элем ента, работаю щ его на 
осевое сж ати е (без у чета  изгибаю щ его момента).

20. При конструировании внецентренно сжа
тых элементов должны быть соблюдены требова
ния § 6 и п. 3 настоящего параграфа. Помимо 
того, площадь рабочей арматуры на одной сто
роне сечения должна составлять не менее 0,2% 
от площади расчетного сечения бетона.

11*
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Внецентренно растянутые элементы

21. Расчет сечений, нормальных к оси вне
центренно растянутых элементов прямоуголь
ного, таврового, двутаврового, круглого и коль
цевого сечений, производится:

а) если сила N приложена между центрами тя
жести сечений арматур Fa и F'a (малый эксцен
триситет), — по формулам

ДГ mmaRaSa . (3.27)
е  ’

^  mmaRaS'a _ (3.28)
е' '

С) если сила N приложена за пределами рас
стояния между центрами тяжести сечений арма
тур Fа и Fa (большой эксцентриситет), — по 
формуле

N  <  т (maRaF, -  maRaF'a -  RaF6), (3.29)

при этом положение нулевой (нейтральной) оси 
определяется из уравнения

R*S6N+ m aR&F ' / - m aRaFae = 0 .  (3.30)

Высота сжатой зоны должна удовлетворять 
условиям

z ^ h 0 — а’; (3.31)
5 б< 0 ,8 5 0. (3.32)

П р и м е ч а н и е .  Если при расчете сечения арматура
F a не учитывается, то условие (3.31) отпадает.

22. При конструировании внецентренно рас
тянутых элементов должны быть соблюдены тре
бования § 6 настоящей главы. Помимо того, се
чение сжатой арматуры, вводимое в расчет, 
должно быть не менее 0,2% от площади расчет
ного сечения бетона.

§ 9. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ

1. Прогибы и углы поворота элементов кон
струкций, при эксплуатации которых трещины 
в растянутой зоне допустимы, определяются по 
формулам строительной механики от невыгодней
шей нормативной нагрузки по жесткости В эле
мента, определяемой для каждого участка эле
мента с моментом одного знака (п. 2 настоящего 
параграфа).

П р и м е ч а н и е .  Этот пункт не распространяется 
на случаи, когда трещины не могут появиться (централь
но сжатые и внецентренно сжатые железобетонные эле
менты с малыми эксцентриситетами), а также на растя
нутые элементы железобетонных конструкций, находя
щиеся под давлением жидкости.

2. Жесткость В для каждого участка элемен
та, имеющего изгибающий момент одного знака, 
принимается постоянной и равной значению 
жесткости в месте наибольшего изгибающего мо
мента на данном участке.

3. Жесткость В железобетонных изгибаемых 
элементов с гибкой и жесткой арматурой опре

деляется по формуле

B = f w ( h 0- Xcp), (3.33)

где Ег — модуль упругости арматуры;
ф — коэффициент, учитывающий работу 

растянутого бетона между трещинами; 
хср — средняя высота сжатой зоны бетона, 

отвечающая стадии определения про
гиба элемента;

h0— полезная высота сечения;
W — условный упруго-пластический мо

мент сопротивления сечения, равный 
моменту усилия растянутой арматуры 
относительно центра тяжести сжатой 
зоны бетона, деленному на напряже
ние в крайнем волокне растянутой 
арматуры.

П р и м е ч а н и е .  Значения * ср, W и ф определяются 
по техническим условиям в зависимости от соотношения 
кратковременно и длительно действующей нагрузки.

§ 10. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН

1. Расчет по образованию трещин должен про
изводиться для растянутых железобетонных кон
струкций, находящихся под давлением жидко
сти и газов.

П р и м е ч а н и е .  При наличии специальных тре
бований должен производиться расчет по образованию 
трещин изгибаемых железобетонных конструкций.

2. Расчет по образованию трещин растянутых 
элементов разрешается производить по формуле

^ “ < ^ / ^ ( 1 + 2 ^ ) ,  (3.34)

где Ff, — площадь сечения бетона;
Fa — площадь сечения продольной арма

туры;
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Na —  п родольная си ла от нормативны х на
гр у зо к ;

Ев —  расчетный м одуль упругости бетона; 
т  —  коэффициент условий работы , прини

маемый по § 5 настоящ ей главы .
3 . Р асчет по раскры тию  трещин долж ен про

изводиться для  центрально и внецентренно р астя
нуты х, изгибаемы х и внецентренно сж аты х  при 
больш их эксцентриситетах элементов ж ел езоб е
тонных конструкций, н аходящ и хся в  у слови ях  
агрессивной среды , и д ля  изгибаем ы х, внецент
ренно растян уты х и внецентренно сж аты х  эл е 
ментов при больш их эксцентриситетах ж е л езо 
бетонны х конструкций, н аходящ и хся под д а вл е 

нием ж и дкости , а т а к ж е  д ля сл у ч аев, предусмот
ренны х в  п. 10 § 5 настоящ ей главы .

4 . Ш ирина раскры тия трещин а т в  центрально 
р астян уты х и изгибаем ы х элем ентах прям оуголь
ного сечения опр еделяется по формуле

l r, (3 .3 5 )
■с а

где 5а —  напряж ение в арм атуре, равное
М я Л N н
1 ^ - при изгибе и j,-------- при растяж ен и и;

1Т —  расстояние меж ду трещ инами, опреде
ляем ое в  соответствии с  указаниям и 
техн и чески х условий .

5 . Ш ирина раскры тия трещин не долж н а пре
вы ш ать величин, указан н ы х в  п . 10 § 5  настоящ ей 
главы .



Г Л А В А  4

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ

1. Н орм ы  н астоящ ей гл а вы  р асп р остр ан яю тся  
на проекти рован и е несущ и х ст а л ь н ы х  к о н ст р у к 
ций зданий и промыш ленны х соор уж ен и й .

П р и м е ч а н и я .  1. Настоящие нормы не распро
страняются на стальные конструкции вспомогательного 
назначения (подмости и т. п.), а также на стальные кон
струкции на оттяжках (мачты и т. п.).

2. Проектирование несущих стальных конструкций 
зданий и промышленных сооружений, возводимых в сей
смических районах, должно осуществляться с учетом 
требований «Положения по строительству в сейсмических 
районах».

2 . С тальн ы е кон струкци и  д олж н ы  п роекти ро
ва т ь ся  с  учетом :

а ) услови й  эксп луатац и и  кон стр укци й ;
б) эконом ии м етал л а и наименьш ей трудоем 

кости и зготовл ен и я и м о н таж а;
в ) униф икации кон струкци й  путем  примене

ния стан дар тн ы х и ти п овы х элем ен тов и д е та 
лей ;

г) устой чи вости  кон струкци й  против кор р ози и .

§ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ С
1. У гл ер о д и стая  гор яч екатан н ая  с т а л ь  обы кн о

венного к ач ества  м ар ок  С т. 2 , С т. 3 , С т. 4  и С т. 5 , 
прим еняем ая д л я  и зготовлен и я ст а л ь н ы х  кон 
стр укц и й , д о л ж н а у д о вл етво р ять  требован и ям  
гл авы  I-A .1 0  с  дополнительны м и гаран ти ям и  
в отнош ении предела текучести  и предельн ого 
содер ж ан и я серы  и фосфора; н и зк ол еги р ован 
ная ст а л ь  м ар ок  Н Л 1 и Н Л 2  д о л ж н а отвеч ать  
требован и ям  гл а вы  I -A .1 0  с  соблю дением  в с е х  
п ок азател ей  хи м и ческого со ст а в а .

С т а л ь  д л я  стал ьн ы х  н есущ и х кон стр укци й , 
восприним аю щ их подви ж н ую  н а гр у зк у  и э к с 
п луати р уем ы х при тем п ер ату р ах  — 25 ° и н и ж е, 
дол ж н а у д о вл етво р ять  тр ебован и ям  по ударной 
вя зк о сти  при отрицательной тем п ер атур е, у с т а 
н авли ваем ы м  техн и чески м и  у сл ови я м и .

П р и м е ч а н и е .  Требования к химическому со
ставу указаны в действующих стандартах.

2 . У гл ер о д и стая  ст а л ь  обы кн овен н ого кач е
с т в а , при м еняем ая д л я  свар н ы х  кон стр укци й ,

И ПРОМЫШЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

УКАЗАНИЯ

3 . Н есущ и е элем енты  ст а л ь н ы х  кон стр укци й  
д ол ж н ы  вы п о л н я ть ся  преим ущ ественно и з с т а 
ли м арки  С т. 3 , а  т а к ж е  при соответствую щ ем  об о
сн овани и  из стал и  м арки  Н Л 2 .

С тал ь  м арки  С т. О м ож ет п р и м ен яться т о л ьк о  
д л я  нер асчетн ы х элем ен тов.

П ри сп ец и альн ом  обосн ован и и  д о п у ск а е тся  
применение стал и  м арки  С т. О д л я  н есущ и х кон 
стр у к ц и й , воспри н им аю щ их стати ч еск у ю  н а
г р у з к у .

С т а л ь  м ар ок  С т. 2  и Н Л 1 сл ед у ет  при м ен ять 
преим ущ ественно д л я  л и ст о вы х  к он стр укц и й .

П р и м е ч а н и е .  При специальном обосновании 
допускается применение стали марок Ст. 4 и Ст. 5. Сталь 
марки Ст. 5 может применяться для клепаных конструк
ций, а также для сварных конструкций при соблюдении 
режимов сварки и применении электродов и флюсов, 
указанных в специальных технических условиях.

4 . М ар ки  стал и  и типы  эл ек тр од ов д ол ж н ы  у к а 
зы в а т ь с я  в  р абочи х ч е р т еж а х  кон стр укци й .

АЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

д о л ж н а и зго т о вл я ть ся  м ар тен овски м  сп особом  
и у д о в л етво р я ть , кром е тр ебован и й , у к а за н н ы х  
в  п . 1 н астоящ его  парагр аф а, требован и ям  дей
ствую щ его стан дар та в  отнош ении п р едельн ого 
содер ж ан и я у гл ер од а .

3 . П рименение бессем ер овской  у глер оди стой  
стали  обы кн овен н ого к ач ества  д о п у ск ается  д л я  
к л еп ан ы х  кон стр укци й , не п одвер ж ен н ы х н е
поср едствен ном у дей стви ю  ди н ам и чески х н а
гр у зо к  и не предн азн ачен н ы х д л я  эк сп л у атац и и  
в  у сл о в и я х  н и зк и х  тем п ер атур : —  30° и 
н и ж е.

4 . О тли вки  (опорны е части и т . п .) д л я  с т а л ь 
н ы х кон стр укци й  н ад л еж и т п р о екти р овать  из 
углер оди стой  стали  м ар ок 1 5 Л , 3 5 Л  и и з 
сер ого  ч у гу н а  м ар ок  С Ч  1 2 -2 8 , С Ч  15 -3 2 , 
С Ч  1 8 -3 6 , С Ч  2 1 -4 0 , С Ч  2 4 -4 4  и С Ч  2 8 -4 8 , у д о в
летвор яю щ и х тр ебован и ям  гл а вы  1 -А .1 0 .

5 . С в а р к а  ст а л ь н ы х  кон стр укц и й  д о л ж н а 
п р ои зводи ться  с  применением следую щ и х п р и са
дочн ы х м атер и алов:
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а) при ручной сварке сталей марок Ст. О, Ст. 2, 
Ст. 3 и Ст. 4 — электродов типа Э42 и Э42А, а 
для сталей марок НЛ1 и НЛ2 — электродов 
типа Э50А и Э55А, удовлетворяющих требова
ниям главы I-A.10;

б) при автоматической сварке под слоем флю
са — стальной марганцевой и высокомарган
цевой сварочной проволоки марок Св-I, Св-1А, 
Св-1Г, Св-1ГА, Св-П и Св-ПГ с соответствую
щими марками флюса. Применяемая проволока 
должна удовлетворять требованиям главы I-A. 10.

П р и м е ч а н и е .  При специальном обосновании 
допускается для сварки конструкций из сталей марок 
Ст. 0 , Ст. 2 , Ст. 3  и Ст. 4 , работающих на статическую 
нагрузку, применять электроды типа Э 34, удовлетво
ряющие требованиям главы I-A .10.

6. Заклепки надлежит применять из углеро
дистой горячекатанной мартеновской стали ма
рок Ст. 2 закл. и Ст. 3 закл. и низколегирован
ной стали марки НЛ1, удовлетворяющих тре
бованиям главы I-A.10.

7. Болты должны применяться из углероди
стой стали обыкновенного качества марок Ст. 3, 
Ст. 5 и низколегированной стали марок НЛ1 и 
НЛ2, удовлетворяющих требованиям главы
I-A.10.

Рифленые болты должны применяться из 
углеродистой стали обыкновенного качества ма
рок Ст. 2 закл. и Ст. 3 закл., удовлетворяющих 
требованиям главы I-A.10.

П р и м е ч а н и е .  При специальном обосновании 
допускается для болтов применять сталь марки Ст. 0 .

§ 3. НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ

1. Нормативные сопротивления и коэффици
енты однородности прокатной стали толщиной

от 4 до 40 мм включительно должны приниматься 
по табл. 1.

Нормативные сопротивления RK в к г /с м 2 и коэффициенты однородности k  прокатной стали
Таблица I

Марки стали

№
п/п Нормативные характеристики

Условное
обозначе

ние
Ст. 0 Ст. 2 Ст. 3, 

Ст. 4 Ст. 5 НЛ1 НЛ2

а б в Г д е

1 «  я Растяжение, сжатие, изгиб . . . . R * 1900 2200 2400 2800 3000 3 400

2
3  5 я  8 я  ё С р е з .............................................................. *сНр 1 150 1 300 . 1450 1650 1800 2050

3
ич m
Й я  S н Смятие торцовой поверхности . . рн

''с м . т 2 850 3 300 3 600 4 200 4 500 5100
4 Ш. о  о-о- о  я

х  Я

Смятие местное при плотном каса
нии .......................................................... pH

''с м . м 1450 1650 1800 2 200 2 250 2 550
5 Диаметральное сжатие катков при 

свободном касании ............................ <  к 70 80 90 105 110 125
6 Коэффициенты однородности........................ к 0 ,9 0 ,9 0 ,9 0 ,8 5 0 ,85 0 ,85

2. Нормативные сопротивления и коэф
фициенты однородности отливок из угле

родистой стали должны приниматься по 
табл. 2.

Нормативные сопротивления RH в к г /с м 2 и коэффициенты однородности k  отливок из углеродистой стали
Таблица 2

Марки отливок из углеродистой стали
№

п/п Нормативные характеристики Условное
обозначение 15Л 35Л

а 6

1 Растяжение, сжатие, изгиб ........................ R n 2000 2 800
2 a  g  

о а
С р е з ............................................................................ '  ср 1200 1700

3 g я Смятие торцовой п о в е р х н о с т и ................... пи
''с м . т 3 000 4 200

4 S О о- о. Смятие местное при плотном касании . . пи
i ' C M .  м 1500 2 IQQ

5 X  9ьм 0 Диаметральное сжатие катков при сво
бодном к а с а н и и ................................................ Я с .К 60 80

6 Коэс эфициенты однородности ...................................... k 0 ,7 5 0 ,7 5
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3. Нормативные сопротивления и коэффициен
ты однородности отливок из серого чугуна долж
ны приниматься по табл. 3.

Нормативные сопротивления /?* в к г /с м 2 и коэффици
енты однородности к  отливок из серого чугуна

Таблица 3

сг
Марки отливок из 

серого чугуна

Нормативные
характеристики

а
8
«
8ап СЧ

 1
2-

28
, 

СЧ
 1

5-
32

СЧ
 1

8-
36

.1 
СЧ

 2
1-

40

ч*Гсо
чф

■** сО С|<М
try 
и О

М
*5 Ф

а б в

1 <D 5
jjjS 
3 %

Сжатие централь
ное и сжатие 
при изгибе . . 2000 3 000 4000

2 £ tri 
сз Я 
* 8

Растяжение при 
изгибе . . . . к 600 900 1200

3 К  о Срез . . . . . . *ср 450 675 900
4

5 Коэфс]
сти

Смятие торцовой 
поверхности . . 

ициент однородно-

£>н
^см. т 

k

3000

0,75

4500

0,65

6000

0,65

4. Нормативные сопротивления растяжению 
и сжатию сварных соединений встык, выпол
ненных ручной сваркой с применением электро
дов типов Э42, Э42А, Э50А и Э55А, а также ав
томатической сваркой под слоем флюса, должны 
приниматься равными нормативным сопротив
лениям растяжению и сжатию прокатной ста
ли свариваемой конструкции.

Нормативные сопротивления сварных соеди
нений встык, выполненные ручной сваркой с 
применением электродов типа Э34, должны при
ниматься равными нормативным сопротивлени
ям стали марки Ст. 0.

5. Нормативные сопротивления срезу свар
ных соединений встык и нормативные сопротив
ления растяжению, сжатию и срезу сварных 
соединений угловыми швами надлежит прини
мать равными нормативным сопротивлениям рас
тяжению сварных соединений встык в соответ
ствии с п. 4 настоящего параграфа, умножен
ным на коэффициенты, приведенные в табл. 4.

6. Коэффициенты однородности сварных со
единений k  при всех видах сопротивлений мате
риала надлежит принимать:

а) 6=0,9 — для стали марок Ст. О, Ст. 2, Ст. 3 
и Ст. 4 при ручной сварке электродами типов 
342 и Э42А, а также при автоматической сварке 
под слоем флюса;

Коэффициенты нормативного сопротивления сварных 
соединений

Таблица 4

№
п/п Вид сварного соединения

Коэффициент
нормативного

сопротивления

1 Встык при работе на срез. . . 0,6
2 Угловыми швами (фланговыми

и лобовыми) при работе на
растяжение, сжатие и срез 0,7

б) 6=0,85 — для стали марок НЛ1 и НЛ2 при 
ручной сварке электродами типов Э50А, Э55А, 
а также при автоматической сварке под слоем 
флюса;

в) 6=0,70 — при ручной сварке электродами 
типа Э34.

В целях обеспечения надлежащего качества 
сварных соединений встык, работающих на рас
тяжение и выполненных ручной сваркой элек
тродами типов 342, Э42А,Э50А и Э55А, провер
ка этих соединений должна быть произведена по
средством способов повышенного контроля ка
чества сварных швов (электромагнитные, про
свечивание и др.).

При обычных способах контроля качества 
сварных швов (наружным осмотром, засверлов- 
кой, замером размеров и т. п.) коэффициенты 
однородности для сварных соединений встык, 
работающих на растяжение и выполненных 
ручной сваркой электродами марок 342, Э42А, 
Э50А и Э55А, понижаются на 15%.

7. Нормативные сопротивления растяжению 
RH заклепок и болтов должны приниматься по 
табл. 5.

Нормативные сопротивления R н в к г /с м ?  растяжению 
заклепок и болтов

Таблица 5

Марки стали заклепок н болтов

С

Вид
соединения Ст

. 
2 

за
кл

. о

д Ст
. 

3 
за

кл
. со

5

Ю

Н
О

1 
1 

| 
Н

Л
1

Н
Л

2
2 а в в Г д е ж

1

2
Заклепки. . 
Болты . .  .

2200
1900

2200
2400 2800

3 000 
3 000 3 400

8. Нормативные сопротивления срезу за
клепок и болтов надлежит принимать равными 
нормативным сопротивлениям растяжению, ука
занным в п. 7 настоящего параграфа, умножен
ным на коэффициенты, приведенные в табл. 6.
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Коэффициенты нормативного сопротивления срезу 
заклепок и болтов

Таблица 6

Марки стали заклепок и болтов

"с

Вид
соединения

Ст. 2 закл., 
Ст. 3 закл.

Ст. 0,
Ст. 3 Ст. 5 НЛ1 НЛ2

й! а б В Г д

1 Заклепки . . 0 ,9 0 ,8 5
2 Болты . .  . — 0 ,9 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5

9. Нормативные сопротивления смятию для 
заклепочных и болтовых соединений надлежит 
принимать равными удвоенным нормативным 
сопротивлениям растяжению прокатной стали, 
указанным в п. 1 настоящего параграфа.

10. Коэффициенты однородности k заклепок и 
болтов должны приниматься по табл. 7.

Коэффициенты однородности k  заклепок и болтов

Таблица 7

Марки стали заклепок и болтов

С
tf

Вид
соединения

Ст. 2 закл., 
Ст. 3 закл.

Ст. 0, 
Ст. 3 Ст. 5 НЛ1 НЛ2

й! а б В Г д

1 Заклепки . . 0 ,9 0 ,8 5
2 Болты . . . '— 0 ,9 0 ,8 5 0 ,8 5 0 ,8 5

11. Заклепки и болты по качеству отверстий 
и условиям постановки разделяются на группы 
В и С.

К группе В относятся заклепки и болты, по
ставленные в отверстия:

а) сверленные на проектный диаметр в собран
ных элементах;

б) сверленные на проектный диаметр в отдель
ных деталях и элементах по кондукторам;

в) сверленные или продавленные на меньший 
диаметр в отдельных деталях с последующей 
рассверловкой до проектного диаметра в собран
ных элементах.

К группе С относятся заклепки и болты, по
ставленные в продавленные отверстия или в от

верстия, сверленные без кондукторов, в каждой 
детали в отдельности.

Влияние качества отверстий на работу закле
почных и болтовых соединений учитывается 
коэффициентами качества отверстий по табл. 8.

Коэффициенты качества отверстий для заклепок и болто»

Таблица 8

Ж
Элементы соединений Вид сопро

тивления
Коэффициент 
ты качества 
отверстий

1 Заклепки, поставленные (  Срез В  
]  » С 
1 Смятие В

1,00
2 в горячем или холод- 0 ,8 0
3 ном состоянии 1,00
4 1. » С 0 ,8 0

5
6

Чистые и рифленые болты f Срез В  
\ Смятие В

0 ,9 0
0 ,9 0

7
8

Черные болты f Срез 
\ Смятие

0 ,6 0
0 ,6 0

12. Модули упругости Е  для прокатной ста
ли, стального и чугунного литья надлежит при
нимать по табл. 9.

Модули упругости Е  в  к г /с м г для прокатной стали, 
стального и чугунного литья

Таблица 9

С
G Наименование материала

Модуль про
дольной 

упругости
Модуль
сдвига

2 а б

1 Прокатная сталь и сталь
ное литье .......................... 2 1 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0

2 Чугунное литье марок: 
СЧ 24-44, СЧ 28-48, 
СЧ 21-40, СЧ 1 8 -3 6 . . 1 0 0 0  0 0 0

3 СЧ 15-32, СЧ 1 2 -2 8 . . 850 000 ““

13. Величина коэффициента линейного рас
ширения стали при повышении температуры на 
1° принимается а =1,12 • 10-5.

14. Объемный вес принимается: для стали всех 
марок — 7 850 кг/м3, для чугуна — 7 200 кг/м3

§ 4. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ

1. Расчетные сопротивления материалов и со
единений должны определяться как произведе
ние нормативных сопротивлений на соответст
вующие коэффициенты однородности (с округ
лениями) в соответствии с табл. 10—15.

12 Строительные нормы и правила, ч. II

Предел выносливости основного металла и 
соединений при расчете конструкций на вынос
ливость принимается по техническим условиям 
в зависимости от режима эксплуатации и назна
чения сооружения.
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Расчетные сопротивления R  в кг/смг для прокатной стали толщиной от 4 до 40 м м  включительно
Таблица 10

Условное
обозначение

Прокатная сталь марок
№
п,'п Вид напряженного состояния Ст. 0 Ст. 2 Ст. 3, 

Ст. 4 Ст. 5 НЛ1 НЛ2

а б в г д е

1 Растяжение, сжатие и изгиб . . . R 1 700 2 000 2100 2 400 2 500 29002 Срез.....................
р ср^  см. т

1000 1 200 1300 1 400 1500 17003 Смятие торцовой поверхности . . 2 500 3 000 3 200 3 600 3 800 4 3004 Смятие местное при плотном касании .................... ?̂см. м 1300 1500 1600 1800 1900 2 2005 Диаметральное сжатие катков при свободном касании......... Я с .к 60 70 80 90 95 110
Расчетные сопротивления R в кг/смг углеродистой стали для отливок из

Таблица И

Вид напряженного 
состояния

Условное
обозна

чение

Отливки из углеро
дистой стали марок

с
с

15Л 35Л

« а б

1 Растяжение, сжатие и изгиб ........ R 1 500 2 100
2 Срез........... * с р 900 1 300

-3 Смятие торцовой поверхности ...... # с м . т 2 250 3 100
4 Смятие местное при плотном касании . . ?̂СМ. м 1 100 1600
5 Диаметральное сжатие катков при свободном касании . . « с .  к 45 60

Расчетные сопротивления R в кг/смг для отливок из серого чугуна Таблица 12

Отливки из серого 
чугуна

"в

Вид напряженного 

состояния

Условное
обозна
чение

оО <N <М со
сч ю

trsr
ОО С

Ч
 1

8-
36

, 
С

Ч
 2

1-
40

С
Ч

 2
4-

44
, 

С
Ч

 2
8-

48

% а б в

1 Сжатие центральное и при изгибе . . . 1500 1900 2 600
2 Растяжение при изгибе ......... 450 650 8003 Срез........... Я ср 350 450 6004 Смятие торцовой поверхности .... П сы. т 2 2502 8003 900

"в

1

2

3

4
5

Расчетные сопротивления R08 в кг/см* для сварных швов Таблица 13

Вид
сварных

Вид напряженного Условное
обозна-

Электроды 
типа Э34 в 

конструкци
ях из стали 

марок Ст. 0,

Электроды 
типа Э42 

и автомати
ческая свар
ка под слоем 

флюса в кон-

Электроды типов 
Э42 и Э42А и авто
матическая сварка 

под слоем флюса 
в конструкциях 
из стали марок

Электроды типов 
Э50А и Э55А и 
автоматическая 

сварка под слоем 
флюса в конструк

циях из стали 
марок

швов состояния чение Ст. 2, Ст. 3, 
Ст. 4

струкциях 
из стали 

марки Ст. 0 Ст. 2 Ст. 3, 
Ст. 4 НЛ1 НЛ2

а б в г д е

Встык Сжатие......... 1300 1700 2000 2100 2 500 2900
» Растяжение при автоматической сварке под слоем флюса, а  также при ручной и полуавтоматической сварке при повышенных способах контроля качества швов...... R ? 1700 2000 2100 2500 2900
ь Растяжение при ручной и полуавтоматической сварке при обычных способах контроля качества швов.........

Р

к * 1 200 1450 1800 1800 2100 2500
» Срез........... п ев 800 1000 1200 1300 1500 1750Угловыешвы Сжатие, растяжение, срез...........

ср
R ? 900 1 2 0 0 1400 1400 1800 2000



ю
*

Расчетные сопротивления для заклепочных соединений /?закл в кг/см2 для горячей и холодной клепки с учетом коэффициентов качестваотверстий
Таблица 14

У сл о вн о е
обозн аче

ние

З а к л е п к и  из ст а л и  м ар о к  С т. 2 з а к л . и С т. 3  з а к л . 
в  к о н ст р у к ц и я х  из ст а л и  м а р о к

З а к л е п к и  из стал и  
м ар к и  Н Л 1  в  к о н ст

р у к ц и я х  из ст а л и  м а р о к

,0в
В и д  н а п р я ж е н н о г о  

со ст о я н и я С т. 0 С т. 2 С т . 3 , 
С т. 4

С т . 5 Н Л 1 Н Л 2 Н Л 1 Н Л 2

* а б в г д е ж 3

1 Срез В .......................................................
п з а к л
^ с р 1 800 1 800 1800 1 800 1800 1800 2 200 2 200

2 » С............. © з а к л
‘ ' с р 1400 1 400 1 400 — — — — —

3 Смятие В  .......................................... п з а к л
* 'с м 3 400 4 000 4 200 4 800 5000 5 800 5 000 5 800

4 » С .......... п з а к л
' ' с м 2 700 3 200 3 400 — — — — —

5 Отрыв головок ....... р з а к л
^ о т р 2000 2 000 2 000 2000 2000 2 000 2 500 2 500

Примечание. Срез и смятие В и С —согласно указаниям п. II § 3.
Расчетные сопротивления R в кг/ом2 для болтовых соединений

Таблица 15

В и д  б о л т о в ы х В и д  н ап р я - У с л о в 
ное

Б о л т ы  и з с т а л и  м арки  
С т . 0  в  к о н ст р у к ц и я х  

и з ст а л и  м а р о к
Б о л т ы  и з  с т а л и  м ар ки  С т . 3  

в  к о н с т р у к ц и я х  и з  с т а л и  м ар ок

Б о л т ы  и з  ст а л и  м ар ки  С т. 5  
в  к о н с т р у к ц и я х  и з  ст а л и  

м а р о к

Б о л т ы  и з ст а л и  
м а р к и  Н Л 1  
в  к о н с т р у к 

ц и я х  из ст а л и  
м а р о к

Б о л т ы  из с т а л и  
м ар к и  Н Л 2  

в  к о н стр у к ц и 
я х  и з  стал и  

м ар о к

.вг*

соединений
ж ен н о го

со ст о я н и я о б о зн а
ч ен и е С т. 0 С т . 2 С т . 3 , 

С т . 4
С т . 0 С т . 2 С т . 3 ,  

С т .  4
С т . 5 Н Л 1 Н Л 2 С т. 3 , 

С т . 4
С т . 5 Н Л  1 Н Л 2 Н Л 1 Н Л 2 Н Л 1 Н Л 2

* а б в г Д е ж 3 и к л м н о п Р с

1 Чистые и Растяжение R 0 1 700 1700 1700 2 100 2100 2100 2 100 2100 2100 2 400 2 400 2 400 2 400 2 500 2 500 2900 2900
2 рифленые Срез В . .

fА СМ
1350 1350 1350 1700 1 700 1 700 1 700 1700 1700 1800 1800 1800 1800 1 950 1950 2200 2200

3 болты Смятие В . 3 100 3 600 3900 3 100 3 600 3 900 4 300 4 600 5200 3 900 4 300 4 600 5200 4600 5200 4 600 5200

4 Черные Растяжение 1700 1700 1700 2 100 2100 2100 2100 2100 2100 2 400 2 400 2 400 2 400 2500 2 500 2900 2900
5 болты Срез . . .

? СР''С М

900 900 900 1 150 1 150 1 150
6 Смятие . . 2100 2 400 2 600 2100 2 400 2 600

7 Анкерныеболты Растяжение Я р 1700 1 700 1700 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2 400 2 400 2 400 2 400 2 500 2500 2900 2900

соПримечание, Расчетные сопротивления даны с учетом коэффициентов качества отверстий болтов, приведенных в табл. 8.

Глава 
11-Б. 

4, § 4
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§ 5. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие указания

1. Расчет стальных конструкций должен про
изводиться в соответствии с главой П-Б.1:

а) по несущей способности (прочности, устой
чивости или выносливости) — для всех конст
рукций;

б) по деформациям — для конструкций, в 
которых величина деформаций может ограни
чить возможность их эксплуатации.

2. Расчет по несущей способности на прочность 
и устойчивость должен производиться на воз
действие расчетных нагрузок.

Расчет по несущей способности на выносли
вость, а также по деформациям должен произ
водиться на воздействие нормативных нагрузок.

3. Усилия в стальных конструкциях опреде
ляются по упругой стадии их работы.

П р и м е ч а н и я .  1. Усилия в статически неопре
делимых системах, при условии обоснования расчетом и 
эксплуатационными требованиями допустимости полу
чающ ихся остаточных деформаций, разреш ается опреде
л ять  с  учетом развития пластических деформаций.

2. Изгибающие моменты в неразрезных прокатных 
или сварны х балках постоянного сечения, закреплен
ных от потери общей устойчивости и несущ их стати
ческую  н агрузку, определяют, исходя из выравнивания 
моментов на опорах и в пролете за  счет развития пласти
ческих деформаций.

4. Расчет элементов и соединений стальных 
конструкций по несущей способности произво
дится (с учетом в необходимых случаях разви
тия пластических деформаций) согласно § 7 и 
8 настоящей главы.

Расчет стальных конструкций по деформаци
ям производится по упругой стадии работы ма
териала.

5. Вертикальные деформации изгибаемых эле
ментов не должны превышать величин, приве
денных в табл. 16. Горизонтальные деформации 
не должны превышать величин, приведенных в 
технических условиях.

Предельные деформации (прогибы ) изгибаемы х 
элементов

Т аблица 16

-5.сГ
%

Наименование элементов конструкций
Предельные 
прогибы в до
лях от про

лета 1

а б

1 П одкрановые балки:
а ) при ручных к р а н а х .........................
б) » электрических кр ан ах  гру-

VfiOO

зоподъемностыо до 5 0  т  . . .  . 
в) при электрических кран ах грузо-

V*oo

подъемностью 50 m и более . . V  ?Б0

П родолжение табл. 16

в
в“
£

Наименование элементов конструкций
Предельные 

прогибы в до
лях от про

лета 1

а б

2 Пути к р а н -б а л о к ............................................ ’ Доо
3 М онорельсовые п у т и .................................. V 400
4 Б ал ки  рабочих площадок промыш

ленных зданий:
а) при отсутствии рельсовых путей V 250
б) » наличии узкоколейны х » V 400
в) » » ш ирококолейных » V  60»

5 Б алки  м еж дуэтаж ных перекрытий:
V 400а) главны е б а л к и ........................................

6

б) прочие » ....................................... V 250
Б алки  покрытий и чердачных пере

крытий:
а) главны е б а л к и ....................................... Ч г*
б) прогоны и о б р е ш е т к и .................... V  2 оо

П р и м е ч а н и я .  1. Прогибы от подкрановых балок, 
монорельсовых путей и путей кран-балок определяю тся 
без учета коэффициента динамичности.

2. При наличии ш тукатурки прогиб б ал ок  перекрытий 
только от полезной нагрузки должен быть не более 
V s5o пролета.

6. Расчет по деформациям производится без 
учета ослабления сечений заклепочными и бол
товыми отверстиями.

При изготовлении конструкций со строитель
ным подъемом прогиб от постоянной нагрузки 
(если он не превышает строительного подъема) 
не учитывается.

Коэффициенты условий работы

7. Коэффициенты условий работы для сталь
ных конструкций при расчете их по несущей 
способности должны приниматься:

а) Для элементов конструкций (т): 
для корпусов и днищ резервуаров . . 0,8
для колонн гражданских зданий и опор 
водонапорных б а ш е н .................................. 0,9
для сжатых элементов ферм и для 
сплошных балок перекрытий под за
лами театров, кино, клубов, трибун, 
помещений магазинов, книгохранилищ 
и архивов при весе перекрытий, равном 
или большем полезной нагрузки . . . 0,9 
для сжатых элементов стропильных 
ферм и для прогонов кровель зданий 
при снеговой нагрузке не более 70 кг/м2
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и в е с е  к р овл и  150  /сг/л«2 и б о л ее , а  т а к ж е  
при сн еговой  н а гр у зк е  не более 1 0 0  кг)м г 
и  в е с е  кр овл и  3 0 0  кг/л«2 и б ол ее  . . . 0 ,9 5

д л я  эл ем ен то в , п р и кр еп ляем ы х о д н о сто 
ронне ....................................................................................0 ,7 5

б )  Д л я  соединений кон стр у к ц и й  (/гас) :

д л я  за к л е п о к  с  потайны м и или п олуп о-
тайны м и г о л о в к а м и ........................................... 0 , 8

д л я  за к л е п о к , р аботаю щ и х на р а с т я ж е 
ние (о тр ы в г о л о в о к ) ........................................... 0 , 6

д л я  ч ер н ы х, ч и сты х  и риф леных б о л 
т о в , р аботаю щ и х на р а ст я ж е н и е  . . . 0 , 8  

д л я  ан к ер н ы х  б о л т о в , р аботаю щ и х на
р а с т я ж е н и е ................................................................ 0 ,6 5

в ) Д л я  п р очи х эл ем ен то в  кон стр укц и й  и 
соединений (з а  и склю чен и ем  у к а за н н ы х  
в  прим ечании и в  сп ец и ал ьн ы х  тех н и 
ч е ск и х  у с л о в и я х ) .................................................1 ,0

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты условий работы 
листовых конструкций доменных цехов, силосов и бун
керов, а также мачт электропередач устанавливаются 
техническими условиями проектирования.

§ 6. ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. С тал ьн ы е кон стр укци и  здан и й  и промыш 
л е н н ы х  соор уж ен и й  долж н ы  п р о ек ти р оваться  
преи м ущ ественн о свар н ы м и . Н а р я д у  с  прим е
нением ручной сва р к и  сл ед у ет  ш ир око при
м ен я ть  авто м ати ч еску ю  с в а р к у  под сл оем  флю
с а  и п о л у авто м ати ч еск у ю  с в а р к у .

М он таж н ы е соединения д олж н ы  п р оекти р о
в а т ь с я  преи м ущ ественн о свар ны м и  или б ол то
вы м и.

2 . П р оекты  ст а л ь н ы х  кон стр укци й  д ол ж н ы  
у ч и ты вать  р еал ьн ы е п р ои зводствен н ы е в о зм о ж 
ности и м ощ н ость к р ан ово го  обор удован и я з а в о 
д о в  или м астер ски х -и зготови тел ей  и м ехан и че
с к о е  обор удован и е м он таж н ы х ор ган и зац и й .

3 . У вел и ч ен и е толщ ины  стал и  на р ж авл ен и е  
не д о п у ск а е тся  з а  и склю чен и ем  сл у ч а е в , о го во 
р ен ны х в  тех н и ч еск и х  у с л о в и я х .

4 . П ри проекти рован и и  ст а л ь н ы х  к о н стр у к 
ций н ад л еж и т р у к о в о д ст во в а ть ся  следую щ им и 
тр ебован и ям и  по и зготовл ен и ю  и м он таж у  кон 
стр у к ц и й :

а ) п ри м енять со ставн ы е сечен и я с  н аи м ен ь
ш им коли чеством  эл ем ен тов;

б) р азм ещ ен и е ст ы к о в  в  кон стр укци и  д о л ж н о  
о б есп еч и вать  получен и е м етал л а  с  наименьш ими 
отх о д ам и  и п отер ям и ;

в ) р а зб и вк у  элем ен то в н а отп р авочн ы е еди
ницы  п р ои зводи ть с  учетом  во зм о ж н ости  тр а н с
пор ти р ован и я элем ен тов на стр о и тел ь ство ;

г ) п р ед у см атр и вать  во зм о ж н о ст ь  укруп н ен и я 
отп р авоч н ы х  эл ем ен то в  кон стр укци й  на п лощ ад
к е  в  ц е л я х  м о н таж а крупны м и б л о к ам и ;

д) ш ир око п р и м ен я ть кон стр укци и  колон н  с  
ф резерованны м и тор ц ам и  при о тсу тстви и  к р а е 
вы х  р астяги ваю щ и х  н ап р яж ен и й  и при со о т ве т 
ству ю щ и х  во зм о ж н о ст я х  за в о д а -и зго т о в и те л я ;

е) п р и м ен ять м и н и м альн ое к о л и ч ество  р а з 
н ы х ди ам етр ов за к л е п о к  и б о л то в ;

ж )  п р ед у см атр и вать  м он таж н ы е креп лен и я 
эл ем ен то в , обеспечи ваю щ и е во зм о ж н о ст ь  л е г 
кой  за в о д к и , п р остоту  зак р еп л ен и я  при у с т а 

н о вк е  (у стр о й ство  м он таж н ы х сто л и к о в  и п р .) , 
а  т а к ж е  бы стр оту  вы вер ки  кон стр укци й ;

з )  в  сл у ч а е  прим енения м он таж н ы х б о л то в ы х  
соединений креп лен и я п р огон ов, св я зе й  и д р у
ги х  элем ен тов у ст р а и ва т ь  на черн ы х б о л т а х ; 
м он таж н ы е кр еп лен и я ферм, р и гелей , р ам  и т . п . 
р еком ен дуется  у ст р а и в а т ь  на черн ы х б о л т а х , р а
б отаю щ и х на р а стя ж ен и е, с  передачей вер ти 
к а л ь н о го  д авл ен и я  на стол и к и .

5 .  Р а зд е л к а  элем ен тов п од с в а р к у  в ст ы к  д о л 
ж н а  с о о т в е т ст в о в а т ь  ви д у  сва р к и  (р у ч н а я , а в 
т о м а т и ч еск а я ), техн ологи и  п р оц есса  н алож ен и я 
ш вов и толщ и н е эл ем ен то в.

В  к о н ст р у к ц и я х , н епосредствен н о воспри н и 
м аю щ и х р егу л яр н ы е п одви ж н ы е или вибрацион
ные н а гр у зк и , сты ки  п оя сн ы х  л и стов  и стен ок 
сп лош н ы х б а л о к  н ад л еж и т вы п ол н ять  всты к  
без н а к л а д о к  и п р о кл ад о к  с  об я зател ьн ой  под
ва р к о й  кор н я ш в а ; п овер хн ости  ст ы к о вы х  ш вов 
п о я сн ы х  л и сто в  р ек ом ен д у ется  зач и щ ать за п о д 
ли ц о с  осн овн ы м  м етал л о м .

6 . Р а зм е р ы  и форма сва р н ы х  у гл о в ы х  ш вов 
д олж н ы  у д о в л е т во р я т ь  следую щ и м  т р еб о ва 
ни ям :

а ) у гл о в ы е  ш вы  в  к о н ст р у к ц и я х , непосредст
вен н о воспри н им аю щ их р егу л яр н ы е п одвиж н ы е 
или вибраци он н ы е н а гр у зк и , д ол ж н ы  вы п ол
н я т ь с я : л об о вы е ш вы  с  отнош ением катетов 
1 : 1 ,5 ,  ф лан говы е ш вы  с  отнош ением  к атето в  1 : 1 : 
при ручной св а р к е  —  с  вогн утой  п овер хн остью ; 
при автом ати ческой  и полуавтом ати ческой  с в а р 
к е  ш вы  м огу т им еть п р ям у ю  ф орму; концы  
ф лан говы х и л о б о вы х  ш во в  д л я  п л авн ого  пер е
х о д а  н а осн овн ой  м етал л  д ол ж н ы  п од вер гаться  
м ехан и ческой  обр аб отк е;

б) толщ и н а у гл о в о го  ш ва h m (по катету ) д о л ж 
н а б ы ть не менее 4  мм  и не бол ее  1 ,55  в  кон 
ст р у к ц и я х , воспри н им аю щ их стати ч еск у ю  н а
г р у з к у , и 1 ,25  в  к о н ст р у к ц и я х , восп р и н и м аю 
щ и х  п одви ж н ы е и вибрационны е н а гр у зк и  (5—  
н аи м ен ьш ая толщ и н а соеди н яем ы х эл е м е н т о в);
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в) расчетная длина флангового и лобового 
швов должна быть не менее 40 мм и не менее 
4  h  •

г) наибольшая расчетная длина флангового 
шва должна быть не более 60йш, за исключе
нием сопряжений, где усилие, воспринимаемое 
фланговым швом, возникает на всем его протя
жении; в последнем случае длина флангового 
шва не ограничивается;

д) расстояние в свету между участками пре
рывистых швов должно быть в сжатых элемен
тах не более 158, в растянутых — не более 308, 
где 8 — толщина наиболее тонкого из скрепляе
мых листов;

е) в соединениях внахлестку величина напу
ска должна быть не менее 5 толщин наиболее 
тонкого из свариваемых элементов.

П р и м е ч а н и е .  У казан и е  подпункта «б» о  мини
мальной толщ ине у гл ового  ш ва не распростран яется на 
детали толщ иной менее 4  мм.

П родолж ение т абл. 17

сГ Наименование Величина
расстояния

2

в) м акси м альное в  средних и в
край н и х р я д а х  при наличии 
окай м ляю щ и х у го л к о в  при 
р а с т я ж е н и и .........................................

г ) м акси м альн ое в  ср едн и х и в
крайних р я д а х  при наличии 
окай м ляю щ и х у го л к о в  при 
с ж а т и и ......................................... ..... .

Р асстоян и е от центра заклеп ки  или
болта до к р а я  элем ента:
а ) м инимальное вд о л ь  у си л и я .
б) минимальное поперек уси ли я 

при обр езн ы х к р о м к а х  . . .
в ) минимальное поперек уси лия 

при п рокатн ы х к р ом к ах  . . .
г ) м а к с и м а л ь н о е .....................................

16й или 245

12d ь 188

2d  

1,5d  

\ М
Ы  или 8 8

7. В рабочих элементах конструкций число 
заклепок, прикрепляющих элемент в узле или 
расположенных по одну сторону стыка, должно 
быть не менее двух.

8. Толщина склепываемого пакета, как пра
вило, не должна превосходить 5 диаметров за 
клепок. При применении заклепок с повышен
ными головками и коническими стержнями тол
щина пакета может доходить до 7  диаметров 
(с производством клепки в два молотка или 
скобой).

9. Разбивка заклепок и болтов должна про
изводиться согласно табл. 17. Соединительные 
заклепки и болты должны размещаться, как 
правило, на максимальных расстояниях.

Разбивка заклепок и болтов

Т абли ца 17

с
Наименование Величина

с" расстояния
£

1 Р ассто ян и е м еж ду центрами закл е-
п ок и б о л то в  в  лю бом н ап р ав
лении:
а ) м и н и м а л ь н о е .................................... Д л я  закл еп ок  

3 d, д л я  болтов
3 ,5  d

б) максим альное в  край ни х ря-
д а х  при отсутствии окай м ляю 
щ их у го л к о в  при растяж ении

Bd или 128и с ж а т и и ..........................

О бозначения, приняты е в  табл . 17 : d —диаметр отвер
ст и я  д л я  за к л еп к и  или б олта ; о —  толщ ина наиболее 
тон к ого  н ар уж н ого  элем ента п ак ета .

10. Расчет на температурные воздействия мо
жет не производиться при расстояниях между 
температурными швами в стальных конструк
циях, не превышающих:

а) в конструкциях отапливаемых зданий — 
150 м\

б) в конструкциях неотапливаемых зданий и в 
горячих ц ехах—  120 м;

в) в конструкциях открытых эстакад — 90 м.
11. Гибкость сжатых элементов не должна 

превышать величин, приведенных в табл. 18.

Предельные гибкости I  сжатых элементов
Т абли ца 18

.В
с"
%

Наименование элементов конструкций
Максима лья а я 
допускаемая 

гибкость

1 П о я са , опорны е р аскосы  и стойки
1 2 0ферм, передаю щ ие опорные реакции

2 П рочие элементы ф е р м ............................... 150
3 О сн овн ы е к о л о н н ы ......................................... 1 2 0

4 Втор остеп ен н ы е колонны  (ф ахверк, 
фонари и т . п .), элементы решетки,

150колон н , с в я зи  по колоннам  . . . .
5 С вязи  за исклю чением свя зей  по ко-

лоннам .................................................................. 2 0 0

12. Гибкость растянутых элементов не 
должна превышать величин, приведенных 
в табл. 19.
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Предельные гибкости X р астян уты х элементов
Таблица 19

Максимальная допускаемая гибкость

№ п/п Наименование элементов 
конструкций

при непосредствен
ном действии дина
мической нагрузки

при действии стати
ческой нагрузки

а б

1 П ояса и опорные раскосы ф е р м .......................................................................... 250 400
2 Нижние пояса подкрановых ф е р м ..................................................................... 150 —

3 Прочие элементы ферм ............................................................................................. 350 400
4 В се  элементы, кроме т я ж е й .................................................................................... 400 400

П р и м е ч а н и я .  1. В  сооруж ени ях, не подвергающ ихся динамическим воздействиям , гибкость растянуты х эле
ментов проверяется только в вертикальной плоскости.

2. При проверке гибкости перекрестных растянуты х раскосов свя зей  из одиночных уголков радиус инерции при
нимается относительно оси, параллельной полке уголка.

§ 7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Центрально растянутые и центрально сжатые 
элементы

1. Расчет элементов при центральном растя
жении и центральном сжатии производится по 
формулам:

а) на прочность при центральном растяжении 
и сжатии

N ^ m R F ST\ (4.1)

б) на устойчивость при центральном сжатии
N  mwRF6r (4.2)

В формулах (4.1) и (4.2):
N  — расчетная продольная сила;
т — коэффициент условий работы;
R  — расчетное сопротивление растяжению 

или сжатию прокатной стали;
/бр — площадь сечения брутто;
FBг — площадь сечения нетто;

— коэффициент продольного изгиба, при
нимаемый по табл. 20.

2. Для составных центрально сжатых элемен
тов, ветви которых соединены планками или ре
шетками, коэффициент tp относительно свобод
ной оси (перпендикулярной плоскости планок 
или решеток) должен определяться по приведен
ной гибкости с учетом влияния поперечной си
лы. Составные элементы из деталей, соединен
ных вплотную или через прокладки, должны 
рассчитываться как цельные (при соблюдении 
указаний п. 8 настоящего параграфа).

Гибкость отдельных ветвей на участке между 
планками должна быть не более 40.

Ветви составных центрально сжатых элемен
тов, соединенных решетками, должны прове
ряться на устойчивость на длине между узлами.

Коэффициент продольного изгиба ер центрально 
сжатых элементов

Таблица 20

С_
сГ

Гибкость
элементов

X

Коэффициент ер

Сталь марок Чугун марок

Ст. 0, 
Ст. 2, 
Ст. 3, 
Ст. 4

Ст. б, 
НЛ1 НЛ2

СЧ 15-32, 
СЧ 12-28. 
СЧ 18-36, 
СЧ 21-40

СЧ 24-44,
СЧ 28-48

% а б В Г Д

1 0 1 ,0 0 1 ,0 0 1 ,00 1 ,00 1 ,0 0
2 10 0 ,9 9 0 ,9 8 0 ,9 8 0 ,9 7 0 ,9 5
3 20 0 ,9 7 0 ,9 5 0 ,9 5 0 ,9 1 0 ,8 7
4 30 0 ,9 5 0 ,9 3 0 ,9 3 0 ,81 0 ,7 5
5 40 0 ,9 2 0 ,9 0 0 ,9 0 0 ,6 9 0 ,6 0
6 50 0 ,8 9 0 ,8 4 0 ,8 3 0 ,5 7 0 ,4 3
7 60 0 ,8 6 0 ,8 0 0 ,7 8 0 ,4 4 0 ,3 2
8 70 0,81 0 ,7 4 0 ,71 0 ,3 4 0 ,2 3
9 80 0 ,7 5 0 ,6 6 0 ,6 3 0 ,2 6 0 ,1 8

10 90 0 ,6 9 0 ,5 9 0 ,5 4 0 ,2 0 0 ,1 4
11 100 0 ,6 0 0 ,5 0 0 ,4 5 0 ,1 6 0 ,1 2
12 110 0 ,5 2 0 ,4 3 0 ,3 9 _
13 120 0 ,4 5 0 ,3 8 0 ,3 3 _ _
14 130 0 ,4 0 0 ,3 2 0 ,2 9 _
15 140 0 ,3 6 0 ,2 8 0 ,2 6 _ —
16 150 0 ,3 2 0 ,2 7 0 ,2 3 _ _
17 160 0 ,2 9 0 ,2 4 0,21 _
18 170 0 ,2 6 0 ,2 1 0 ,1 9 _
19 180 0 ,2 3 0 ,1 9 0 ,1 7 —
20 190 0,21 0 ,1 7 0 ,1 5 —
21 2 0 0 0 ,1 9 0 ,1 6 0 ,1 4 — —

П р и м е ч а н и е .  Гибкость элемента определяется по- 
формуле

где / 0 — расчетная длина элемента;
г —  радиус инерции сечения.

Гибкости определяю тся в плоскостях главных момен
тов инерции.
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3. Соединительные элементы, планки или ре
шетки (центрально сжатых составных стержней) 
должны рассчитываться на условную попереч
ную силу Q (в кг), принимаемую постоянной по 
всей длине стержня и определяемую по форму
лам:

для конструкций из стали марок Ст. О, Ст. 2, 
Ст. 3, Ст. 4

Q =  20F6v; (4.3)

для конструкций из стали марок Ст. 5, НЛ1 
и НЛ2

Q =  40F6p. (4.4)

Если соединительные элементы расположены 
в нескольких параллельных плоскостях, то по
перечная сила Q распределяется:

а) при соединительных планках (решетках)— 
поровну между всеми системами планок (реше
ток);

б) при сплошном листе и соединительных план
ках (решетках) — пополам между сплошным ли
стом и всеми системами планок (решеток).

Соединительные решетки должны рассчиты
ваться, как решетки ферм. Соединительные план
ки должны рассчитываться, как элементы без- 
раскосных ферм.

4. Расчетные длины сжатых стоек и колонн 
при проверке на продольный изгиб следуетопре- 
делять с учетом вида закреплений на концах.

5. Расчетные длины при определении гибко
сти элементов ферм с простой решеткой должны 
приниматься по табл. 21.

Расчетные длины элементов ферм с простой решеткой
Таблица 21
Решетка

X*
п,п

Направление 
продольного изгиба

Пояса опорные 
раскосы и 
опорные 
стойки

прочие
элементы

а б в

1 В плоскости фермы . . i i 0,81
2 Из плоскости фермы . к i 1

Обозначения, принятые в табл. 21: 1— геометрическая 
длина элемента (расстояние между центрами узлов); 
/jl — расстояние между узлами, закрепленными от смеще
ния из плоскости ферм.

6. В фермах с параллельными поясами и пе
рекрестной решеткой расчетная длина пересе
кающихся стержней решетки при определении 
их гибкости в плоскости фермы должна прини
маться равной расстоянию от центра узла до 
точки их пересечения. При проверке стержней

перекрестной решетки из плоскости фермы рас
четная длина их должна приниматься по табл. 22.

Расчетная длина из плоскости фермы стержней перекрест
ной решетки

Таблица 22

№
п/п

Характеристика узла 
пересечения стержней 

решетки

При рас
тяжении 
в поддер

живающем 
стержне

При не
работаю
щем под
держи
вающем 
стержне

При сжа
тии в под
держи
вающем 
стержне

а б в

1 Оба стержня не пре
рываются . . . . 0 , 5 1 0 , 7 1 1

2 Поддерживающий 
стержень преры
вается и перекры
вается фасонкой . 0 , 7 1 1 1

I —  геометрическая длина стержня.

7. Стержни, служащие для уменьшения 
расчетной длины сжатых элементов, должны 
рассчитываться на усилие, равное условной по
перечной силе в основном сжатом стержне, опре
деляемой по формулам п. 3 настоящего парагра
фа. В отношении значений предельной гибко
сти они приравниваются к связям в соответст
вии с пп. 11 и 12 § 6 настоящей главы.

8. Наибольшие расстояния между проклад
ками и шайбами составных элементов ферм и 
связей (из двух уголков, швеллеров и т. п.) 
устанавливаются: не более 40 г — для сжатых 
.стержней и 80 г — для растянутых (г— радиус 
инерции уголка или швеллера относительно 
оси, параллельной плоскости расположения 
прокладок). При этом в пределах- одного эле
мента следует ставить не менее двух прокладок.

9. При фрезерованных торцах сжатых эле
ментов (в стыках колонн и т. п.) сжимающая 
сила полностью передается на торцы.

Изгибаемые элементы
10. Расчет изгибаемых элементов произво

дится по формулам:
а) на прочность

M ^ m R W BT; (4.5)

Q ^ m R c/ ^ ;  (4.6)

б) на устойчивость
M ^ m u 6R W 6p. (4.7)

При расчете разрезных балок из прокатных 
профилей (двутавры, швеллеры), закрепленных 
от потери устойчивости и несущих статическую
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нагрузку, момент сопротивления WnT в формуле 
(4.5) принимается увеличенным на 1 5 %  , исходя 
из учета развития пластических деформаций.

В формулах (4.5), (4.6) и (4.7):
М — расчетный изгибающий момент;
Q — расчетная поперечная сила;

WSp — момент сопротивления сечения брутто;
W HT— момент сопротивления сечения нетто;
J 6p — момент инерции сечения брутто отно

сительно нейтральной оси;
5 6р — статический момент сдвигающейся ча

сти сечения брутто относительно ней
тральной оси;

8 — толщина стенки;
R  — расчетное сопротивление изгибу прокат

ной стали;
R cp — расчетное сопротивление срезу прокат

ной стали;
«б — коэффициент уменьшения несущей спо

собности изгибаемых элементов при про
верке общей устойчивости, устанавлива
емый техническими условиями.

И . Проверка общей устойчивости балок не 
требуется:

а) при наличии настилов по балкам или моно
литной железобетонной плиты, препятствующих 
повороту сечения балок;

б) для балок двутаврового сечения при отно
шениях свободной длины сжатого пояса к его 
ширине, не превосходящих величин, приведен
ных в табл. 23.

Наибольшие отношения свободной длины сжатого пояса 
к его ширине, при которых не требуется проверка общей 

устойчивости балок двутаврового сечения
Таблица 23

Наибольшие отношения
ЦЬ

№ 
п п Марка стали при нагрузке 

по верхнему 
канту

при нагрузке 
по нижнему 

канту

а б

1 Ст. 0, Ст. 2, Ст. 3 и 
Ст. 4 ....................... 16 25

2 Ст. 5 и Н Л 1 ............... 14 22
3 НЛ2 ........................... 12 18

Обозначения, принятые в табл. 23- I —  свободная длина 
сж атого пояса балки между точками закрепления; 
Ь — ширина сж атого пояса.

12. Стенки сплошных элементов конструкций 
(балок, колонн) должны быть обеспечены от по
тери местной устойчивости и в случае необхо
димости — укреплены ребрами жесткости.

1 3  Строительные нормы и прарила, ч. Г1

Наибольшие отношения высоты стенки к ее 
толщине, при которых не требуется проверки 
устойчивости стенок, устанавливаются табл. 24.

Наибольшие отношения высоты стеш& к ее толщине, 
при которых не требуется проверки устойчивости стенок 

сплошных элементов конструкций
Таблица 24

Наибольшие отношения Л/8

№
п/п Марка стали

для балок, 
укрепляемых 
только по

перечными 
ребрами жест

кости

для колонн

а б

1 Ст. 0, Ст. 2, Ст. 3 и 
Ст. 4 ............................ 80 70

2 Ст. 5 и Н Л 1 . . . . 70 65

3 Н Л 2  ................................. 65 60

Обозначения, принятые в  табл. 24; h — расчетная вы 
сота стенки, принимаемая в сварном элементе равной 
полной высоте, а в  клепаном элем енте— равной р асстоя
нию между внутренними рисками поясных уголков; 
о — толщина стенки.

Стенки должны проверяться на потерю устой
чивости от действия нормальных и срезывающих 
напряжений, а при наличии сосредоточенных 
нагрузок (например, в подкрановых балках)— 
также от действия сминающих напряжений.

Внецентренио растянутые и внецентргнно 
сжатые элементы

13. Внецентренио растянутые элементы, а 
также внецентренио сжатые элементы при про
верке прочности рассчитываются по формуле

ДГ mRFHT (4.8)

где е — эксцентриситет продольной силы.
При расчете на прочность при статической на

грузке растянуто-изогнутых элементов допу
скается учитывать распространение пластиче
ских деформаций на глубину до V3 высоты сече
ния.

14. Проверка устойчивости внецентренио сжа
того стержня должна производиться:

а) в плоскости действия момента с учетом уве
личения момента от действия продольной силы 
при изгибе стержня — по формуле

N ^ m %nRFCp, (4.9)
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где <рвн — коэффициент понижения несущей спо
собности внецентренно сжатого эле
мента, определяемый по техническим 
условиям;

б) в плоскости, перпендикулярной плоскости 
действия момента, с учетом изгибно-крутильной 
формы потери устойчивости — в соответствии с 
указаниями технических условий.

15. Соединительные элементы (планки или 
решетки) внецентренно сжатых стержней долж
ны рассчитываться либо на фактическую попе
речную силу, либо на условную поперечную 
силу, вычисленную согласно п. 3 настоящего па
раграфа, если последняя больше по величине.

Отдельные ветви внецентренно сжатых стерж
ней с планками или решетками в плоскостях, 
параллельных направлению фактической по
перечной силы, должны быть рассчитаны как 
сжато-изогнутые пояса безраскосных] ферм или 
ферм с раскосной решеткой.

В необходимых случаях должен быть учтен 
местный изгиб поясов от поперечной силы.

16. При фрезерованных торцах внецентрен
но сжатых элементов сжимающая сила полно
стью передается на торцы; стыковые соединения 
рассчитываются на 15 % от наибольшей сжимаю
щей силы.

§ 8. РАСЧЕТ СВАРНЫХ, ЗАКЛЕПОЧНЫХ И БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

1. П р и  о се во м  во зд ей стви и  у си л и й  на с в а р 
н ое  соеди н ен и е р асп р ед елен и е н ап р яж ен и й  по 
д л и н е ш в а  п р и н и м ается  р авн ом ер н ы м .

С вар н ы е ш вы , восп р и н и м аю щ и е п р одол ьн ы е 
си л ы , р а ссч и т ы ва ю т ся  по ф орм улам :

а ) н а р а ст я ж е н и е  ш во в  в с т ы к , р а сп о л о ж е н н ы х  
п ер п ен д и к у л яр н о  д ей ству ю щ ей  си л е

(4 .1 0 )

б ) н а сж а т и е  ш во в  в с т ы к , р а сп о л о ж е н н ы х  
п ер п ен д и к у л яр н о  д ей ству ю щ ей  си л е

(4 .1 1 )

в )  н а р а ст я ж е н и е  к о с ы х  ш во в  в с т ы к

г) н а  с ж а т и е  к о с ы х  ш в о в  в с т ы к

<4ЛЗ>
д ) н а  с р е з  к о с ы х  ш во в  в с т ы к

<4 Л 4 >

е ) н а  с ж а т и е , р а ст я ж е н и е  и с р е з  у г л о в ы х

ШВОВ N ^ m R ^ l n  0 ,7 А Ш. (4 .1 5 )

В  ф о р м у л ах  (4 .1 0 )  —  (4 .1 5 ) :
N  —  р а сч е т н а я  п р о д о л ьн а я  с и л а , д ей ст ву ю щ а я  

н а соеди н ен и е;
т  —  коэф ф ициент у сл о ви й  р аб о ты ;
1Ш —  р а сч е т н а я  д л и н а  ш в а , р а в н а я  полн ой  

д л и н е з а  вы ч етом  10  мм;
8 —  н аи м ен ьш ая  тол щ и н а со ед и н я ем ы х  э л е 

м ен то в ;
Аш— тол щ и н а у г л о в о г о  ш в а  (п о к а т е т у ); 

а  —  у г о л  м е ж д у  н ап р авл ен и я м и  дей ству ю щ ей  
си л ы  и к о с о г о  ш в а ;

R™ —  р асч етн о е  со п р оти вл ен и е р а ст я ж е н и ю  

св а р н о г о  ш в а  в с т ы к ;

R™ — расчетное сопротивление сжатию свар
ного шва встык;

— расчетное сопротивление срезу сварного 
шва встык;

R™ — расчетное сопротивление углового шва.
П р и м е ч а н и е .  При ручной сварке угловых швов 

с  вогнутой поверхностью расчетная высота шва прини
мается равной высоте вписанного равнобедренного тре
угольника. Для угловых швов с отношением катетов 
1 : 1 , 5  расчетная высота принимается равной 0,7АШ, 
где А1П— меньший катет.

Для угловых швов с равными катетами и выпуклой 
формы расчетная высота шва принимается равной 0,7АШ.

При выводе шва за пределы стыка расчетная длина 
шва принимается равной его полной длине.

2. Применение комбинированных соединений, 
в которых часть усилий воспринимается заклеп
ками, а часть — сварными швами, во вновь про
ектируемых конструкциях запрещается.

3. При осевом воздействии усилий на закле
почное или болтовое соединение распределение 
усилий между заклепками или болтами прини
мается равномерным.

Заклепки или болты рассчитываются по фор
мулам:

а) на срез заклепок и болтов

N  ̂ m m .n ^ n R ^ ; (4.16)

б) на смятие заклепок и болтов
N  mmcnRCK 2 3; (4.17)

в) на отрыв головок заклепок
N ^ m m cnROTp~ ; (4.18)

г) на растяжение болтов
ndl

N  ̂  mmcnRp - j - . (4.19)

В формулах (4.16)—(4.19):
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тс — коэффициент условий работы заклепоч
ного или болтового соединения; 

пср — число рабочих срезов одной заклепки 
или болта;

п — число заклепок или болтов в соединении; 
d — диаметр отверстия заклепки или наруж

ный диаметр стержня болта; 
d0 — внутренний диаметр нарезки болта;
2d — наименьшая суммарная толщина элемен

тов, сминаемых в одном направлении; 
Rcp — расчетное сопротивление срезу заклеп

ки (болта);
RCM — расчетное сопротивление смятию за

клепки (болта);

R0Tp — расчетное сопротивление отрыву голов
ки заклепки;

Rp — расчетное сопротивление растяжению
болта.

4, В креплениях одного элемента к другому 
через прокладки или иные промежуточные эле
менты, а также в креплениях с односторонней 
накладкой число заклепок (болтов) должно быть 
увеличено против расчета на 10%.

При прикреплении выступающих полок угол
ков или швеллеров с помощью коротышей чи
сло заклепок (или болтов), прикрепляющих од
ну из полок коротыша, должно быть увеличено 
против расчета на 50%.

13*



Г Л А В А  5

Д ЕРЕВЯ Н Н Ы Е КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И ПРО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Х СО О РУЖ ЕН И Й

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование несущих деревянных кон
струкций зданий и промышленных сооружений.

П р и м е ч а н и е .  П роектирование несущ их дер е
вянны х конструкций зданий и промыш ленных соо р у ж е
ний, возводим ы х в сейсм ических рай он ах, долж н о о су 
щ ествл яться  с  учетом требований «П олож ения по строи 
тел ьству  в  сейсм ических районах».

2. Деревянные конструкции должны проекти
роваться с учетом:

а) условий эксплуатации конструкций;
б) экономии древесины и металла, а также 

наименьшей трудоемкости изготовления и мон
тажа конструкций;

в) стандартизации и унификации конструкций, 
их элементов и соединений;

г) применения конструкций заводского изготов
ления — клееных, металлодеревянных и др.;

д) защиты деревянных конструкций от за 
гнивания и возгорания, а также от коррозии в 
случае нахождения конструкций в химически 
агрессивной среде.

3. Деревянные конструкции в условиях дли
тельного нагревания допускается применять 
только в том случае, если установившаяся 
температура древесины при этом не превысит 
50°.

4. Стальные части деревянных конструкций 
должны проектироваться по указаниям главы 
П -Б . 4.

5. Порода и влажность древесины, категория 
и характер обработки (острожка, антисептиро- 
вание и др.) деревянных элементов конструкций, 
марка стали и обработка (окраска, лакировка) 
стальных частей должны указываться в рабочих 
чертежах деревянных конструкций.

§ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Элементы несущих деревянных конструкций 
изготовляются преимущественно из древесины 
хвойных пород.

П р и м е ч а н и я .  1. Применение древесины  л и ст
венных пород доп ускается  в  соответствии с  указаниям и 
техн и чески х условий.

2. Применение лиственницы для и зготовления эл е
ментов гвоздевы х конструкций не доп ускается .

2. Ответственные деревянные детали соедине
ний элементов деревянных конструкций— шпон
ки, нагели — должны изготовляться из древе
сины твердых лиственных пород.

П р и м е ч а н и е .  Применение древесины хвойны х 
пород для изготовления ответственны х деталей соеди
нений элементов конструкций доп ускается в  соответст
вии с  указан и ям и  технических условий.

3. Сортамент лесоматериалов и качество дре
весины готовых элементов или отдельных участ
ков элементов конструкций, выполненных из 
лесоматериалов как хвойных, так и лиственных 
пород, должны удовлетворять требованиям глав 
I -A .ll и I I I -Б .б в  зависимости от категорий эле
ментов, установленных по табл. 1.

К атегории элем ентов н есущ и х конструкций

Таблица 1

еГ
%

Наименование элементов Категория

1 Р астян уты е элементы конструкций (в  том 
числе растян уты е элементы составны х 
балок) с  использованием  более 7 0 %  их
расчетной несущей способности . . . I

2 С ж аты е и изгибаемые элементы кон струк-
I Iций ............................................................................

3 Р астя н у ты е элементы конструкций с ис
пользованием  не более 7 0 %  их расчет-
ной несущей с п о с о б н о с т и .......................... И

4 Н астилы , обреш етка под кр овлю  и н еот
ветственны е элементы, повреж дение 
которы х не наруш ает целости несущ их

I I Iк о н с т р у к ц и й ........................................................

П р и м е ч а н и е .  Т ребовани я к качеству древесины 
сж а ты х  и изгибаемых элементов конструкций при у сл о 
вии и спользовани я не более 7 0 %  их расчетной несущей 
способности, а так ж е  требован и я к качеству древесины 
клеены х конструкций могут бы ть снижены в  соответ
ствии с  указан и ям и  технических условий.
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4. Влажность древесины для изготовления 
наземных деревянных конструкций должна быть 
не более 25%.

Влажность древесины для изготовления кле
еных конструкций должна быть не более 15%.

Влажность древесины для изготовления шпо
нок» нагелей, вкладышей и других мелких от
ветственных деталей должна быть не более 15%.

П р и м е ч а н и я .  1. Р а зр е ш а ет ся  при м енять дре
веси н у с  в л а ж н о ст ь ю  более 2 5 %  д л я  и зготовлен и я н а
зем н ы х кон стр укци й , в  котор ы х у су ш к а древесин ы  не 
вы зы в а ет  р а сстр о й ства  соединений или зн ачи тельн ого  
прови сан ия и с в я за н н ы х  с  ними д оп олн и тельн ы х н ап р я
ж ен и й , при усл ови и  проведен и я мероприятий по защ и те 
древеси н ы  от гниения.

2 . В л а ж н о с т ь  древеси н ы  д л я  и зго товл ен и я элем ен тов 
кон стр укци й , дли тельн о н ахо д ящ и х ся  й увлаж н ен н ом  
состоян и и , не огр ан и чи вается .

§ 3. НОРМАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

1. Нормативные сопротивления чистой (без 
пороков) древесины сосны и ели с влажностью 
15% должны приниматься по табл. 2.

Нормативные сопротивления /?н чистой древесины 
сосны и ели в к г /с м 2

Т абл и ц а  2

Вид напряженного 
состояния

Нормативное
п_
с Обозначение сопротивление

% а б

1 И з г и б .......................................... К 5 0 0 330
2 Р а с т я ж е н и е  вд о л ь  воло-

к о н .......................................... 5 5 0 3 7 0
3 С ж ати е и см яти е вд о ль

вол окон  ................................ р н .  р  Н
А с> А см 300 2 0 0

4 С ж а т и е  и см яти е  по всей
п овер хн ости  поперек 
вол окон  ................................ ^ c 9 o i  ^ с м 9 0 _ 2 0

5 М естное см я ти е  поперек
вол окон  на части  дл и 
ны при  дли не сво б о д 
н ы х к он ц о в не менее 
длины  площ адки  см я т и я  
и толщ и н ы  элем ен та . ^ см  90 40

6 С к а л ы ва н и е  вд о л ь  во л о-
кон ср е д н е е  ...................... 4 0 —

7 Т о  ж е , м акси м альн ое . . * " к — 35
8 С к а л ы ва н и е  поперек во -

2 0л о к о н  ср едн ее . . . . ^ с к 9 0
—

9 Т о  ж е , м ак си м альн о е .  . * « 9 0 — 17

П р и м е ч а н и е .  Н ор м ати вн ы е со п р оти вл ен и я , п р и ве
денн ы е в  граф е «а» таб л . 2 , оп р еделен ы  к а к  пределы  
прочности чистой др евеси н ы  при стан дар тн ы х  и сп ы та
н и ях  м ал ы х  о б р азц ов .

Н ор м ати вн ы е со п р о ти вл ен и я , при веден н ы е в  графе 
«б» т а б л . 2 , опр еделен ы  с  учетом  сн и ж ен и я соп р оти в
лен и я древеси н ы  при больш ей п р о долж и тельн ости  во з
д ей стви я расчетной н агр у зк и  на кон стр укц и и , чем при 
стан д ар тн ы х  и сп ы тан и ях  м ал ы х обр азц ов .

2. Нормативные сопротивления чистой дре
весины других пород должны определяться как 
произведения нормативных сопротивлений чи
стой древесины сосны и ели (табл. 2) на коэф
фициенты, приведенные в табл. 3.

Коэффициенты нормативных и расчетных сопротивлений 
древесины разных пород по отношению к древесине 

сосны и ели
Т аб л и ц а  3

Коэффициент нормативного 
и расчетного сопротивлений

я
я

Породы древесины

ра
ст

яж
ен

и
ю

, 
из


ги

бу
, 

сж
ат

и
ю

 и
 

см
ят

ию
 в

до
ль

 
во

ло
ко

н

сж
ат

и
ю

 и
 с

м
я

ти
ю

 п
оп

ер
ек

 
, в

ол
ок

он

ск
ал

ы
ва

ни
ю

t а б в

1

Х в о й н ы е

Л и с т в е н н и ц а ........................... 1 .2 1 ,2 1 ,0
2 К ед р  си би рский  . . . . 0 , 9 0 , 9 0 , 9
3 П и х т а ........................................... 0 , 8 0 , 8 0 , 8

4

Т  в  е  р д  ы е 
л и с т в е н н ы е

Д у б ................................................ 1 , 3 2 , 0 1 , 3
5 Я се н ь , кл ен  граб . . . 1 ,3 2 , 0 1 ,6
6 А к а ц и я ..................................... 1 ,5 2 , 2 1 ,8
7 Б е р е з а , б у к ........................... 1 ,1 1 ,6 1 ,3
8 В я з ,  и л ь м ................................ 1 ,0 1 ,6 1 ,0

9

М я г к и е
л и с т в е н н ы е

О л ь х а , л и п а ........................... 0 , 8 1 ,3 1 ,1
10 О си н а, т о п о л ь ..................... 0 , 8 1 ,0 0 , 8

3. Коэффициенты однородности древесины k , 
удовлетворяющей по качеству требованиям 
§ 2 настоящей главы, независимо от породы дре
весины должны приниматься по табл. 4.

Коэффициенты однородности древесины k
Т абли ц а 4

Я
~в
t

Вид напряженного состояния
Коэффициент 
однородности 
древесины к

1 И з г и б .......................................................................... 0 , 4
2 Р а с т я ж е н и е  вд о л ь  в о л о к о н ...................... 0 ,2 7
3 С ж ати е  и см яти е  вд о ль волокон  . , . 0 6&
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Продолжение табл. 4
с
15 В и д  напряж ен н ого состоян и я

Коэффициент 
однородности 
древесины  k

4 Сжатие и смятие по всей поверхности
0,9поперек волокон ................................

5 Смятие поперек волокон на части 
длины при длине свободных концов 
не менее длины площадки смятия 
и толщины элемента: 
а) при длине площадки смятия

вдоль волокон 10 см и более . . 0,75
б) при длине площадки смятия 3 см 1,0

6 Скалывание вдоль волокон и под уг-
0,7лом к  направлению волокон * . .

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициенты однородности дре
весины для конструкций, изготовляемых на заводах, 
повышаются на 10% при условии применения древесины 
с влажностью не более 15% и контроля прочности дре
весины согласно указаниям главы I-A .ll.

2. Коэффициент однородности для смятия поперек во
локон на части длины элемента при длине площадки 
смятия менее 10 см, но более 3 см определяется по ин
терполяции.

4. Объемный вес древесины принимается по табл, 5.

Объемный вес древесины в кг/м 9
Таблица 5

Объемный вес древесины 
в конструкциях

СС"
Породы древесины защищенных от увлажнения

не защищен
ных от увлажнения

2 а б

1
Х в о й  н ы е

Лиственница.................... 650 800
2 Сосна, ель, кедр, пихта . 500 600

3

Т в е р д ы е
л и с т в е н н ы е

Дуб, бук, береза, ясень, 
клен, граб, акация, 
вяз, и л ь м .................... 700 800

4

М я г к и е
л и с т в е н н ы е

Осина, тополь, ольха, 
липа * • • . * . . . 500 600

5. Величина сбега бревен (изменение диаметра по длине бревна) принимается 1 см на 1 м  длины бревна.
§  4. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

1. Расчетные сопротивления (основные) древесины сосны и ели при расчете защищенных от увлажнения и нагрева деревянных конструкций на одновременное воздействие постоянной и временной нагрузок, определяемые как произведения нормативных (сниженных) сопротивлений чистой древесины (табл. 2, графа «б») на соответствующие коэффициенты однородности древесины (табл. 4), принимаются (с округлением) по табл. 6.
Основные расчетные сопротивления R  древесины 

сосны и ели в кг\см %
Таблица 6

,ес
Вид напряженного состояния Обозначе

ние

Р
ас

че
тн

ое
 

1 с
оп

ро
т

ив
ле


ни

е

1 И зги б ............................................ 130
2 Растяжение вдоль волокон . . Яр 100
3 Сжатие и смятие вдоль волокоц Re, R tм 130
4 Сжатие и смятие по всей по

верхности поперек волокон, 
а также в щековых врубках ^?сво» ^см ео 18

Продолжение табл. 6

с_
в

*

Ви д напряж енного состоян ия О бозначе
ние

чв
3}
о
g-4> 
и аз

5

6

7

Смятие поперек волокон на ча
сти длины при длине свобод
ных концов не менее длины 
площадки смятия и толщины 
элемента:
а) при длине площадки смя

тия вдоль волокон 10 см и 
более, а также в лобовых 
врубках, шпонках и опор
ных плоскостях конструк
ций ........................................

б) при длине площадки смя
тия 3 см, а также под шай
бами при углах смятия от 
90 до 6 0 ° .........................

Скалывание вдоль волокон
(максимальное) ....................

Скалывание поперек волокон 
(максимальное)

^см  во

^?см во 

^ с к  

^ с к  во

30

40

24

12

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетное сопротивление древе
сины смятию под углем а к направлению волокон
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определяется по формуле

£см и =
1+ ( ^ _ Л

\  ^  СМ 9 0  /

(5 .1 )

£см во
Д л я  лобовы х врубок расчетное

SlITtf

сопротивление дре
весины смятию вдоль волокон в  формуле (5 .1 ) прини
м ается £ см=  150 кг/см2.

3 . Расчетное сопротивление древесины смятию по
перек волокон при длине площадки см ятия менее 10см, 
но более 3  см определяется по интерполяции.

4 . Расчетное сопротивление древесины скалыванию  
под углом а к  направлению волокон определяется по 
формуле

р __________^  ск
Л и м —  /  г .

Ж t ск
с скво

• l^ s in 3a
(5 .2 )

5 . Расчетные сопротивления древесины конструкций, 
изготовляем ы х на заводах, повыш аются на 10%  при 
условии применения древесины с влаж ностью  не более 
1 5%  и контроля прочности древесины согласно у к аза
ниям главы  1-А. 11.

Расчетные сопротивления: а) для древесины 
других пород; б) для конструкций, находящихся 
в условиях повышенной влажности или повы
шенной температуры или проверяемых на воз
действие только постоянной нагрузки; в) для 
конструкций, рассчитываемых на кратковремен
ное воздействие монтажных или сейсмических 
нагрузок,— определяются как произведения ос
новных расчетных сопротивлений, приведенных 
в табл. 6, на соответствующие коэффициенты, 
указанные в табл. 3, 7 и 8 настоящей главы.

2. Модуль упругости древесины вдоль волокон 
независимо от породы древесины принимается 
при определении деформаций конструкций, за
щищенных от увлажнения и нагрева, находя
щихся под воздействием постоянной и временной 
нагрузок, £ = 1 0 0 0 0 0  кг/с-и2. Модуль упругости 
древесины при определении деформаций кон-

Коэффициенты снижения расчетных сопротивлений, 
а также модуля упругости древесины конструкций, 

находящихся в условиях повышенной влажности или 
повышенной температуры или проверяемых на 

воздействие только постоянной нагрузки
Таблица 7

С
К
£

Условия эксплуатации конструкций Коэффи
циент

1 Кратковременное увлаж нение древесины
0 ,8 5с последующим ее  высыханием .  . .

2 Д лительное увлаж нение древесины . .  . 0 ,7 5
3 Воздействие установивш ейся температу

ры воздуха 35— 50° (в  производствен*
ных п о м е щ е н и я х )............................................. 0 ,8

4 Воздействие постоянной нагрузки .  .  . 0 ,8

Коэффициенты повышения расчетных сопротивлений 
древесины при расчете конструкций на воздействие 

монтажных и сейсмических нагрузок
Таблица 8

Коэффициент

Вид нагрузки для всех вн-
С дов сопротив* Д Л Я
ts
%

ления, кроме 
смятия

смятия

1 Монтажные н а г р у з к и .................... 1 ,1 1 .3
2 Сейсмические нагрузки . . . . 1 . 2 1 . 5

струкции, находящихся в условиях повышенной 
влажности или повышенной температуры или 
проверяемых на воздействие только постоян
ной нагрузки, определяется как произведе
ние указанной выше величины на коэффициент 
табл. 7.

§ 5. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчет деревянных конструкций должен 
производиться в соответствии с главой П-Б.1:

а) по несущей способности (прочности, устой
чивости) — для всех конструкций;

б) по деформациям — для конструкций, в ко
торых величина деформаций может ограничить 
возможность их эксплуатации.

2. Расчет по несущей способности должен про
изводиться на воздействие расчетных нагрузок.

Расчет по деформациям должен производиться 
на воздействие нормативных нагрузок.

3. Усилия в элементах и соединениях дере
вянных конструкций определяются в предполо
жении упругой работы материалов.

4. Расчет элементов и соединений деревянных

конструкций по несущей способности произво
дится (с учетом в необходимых случаях упруго
пластической работы материалов) согласно 
§ 7 и 8 настоящей главы и техническим усло
виям.

Расчет деревянных конструкций по деформа
циям производится в предположении упругой 
работы материалов.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты условий работы 
конструкций для случаев расчета, не предусмотренных 
§ 7 и 8 настоящей главы , принимаются согласно ука
заниям технических условий.

5. Деформации (прогибы) изгибаемых элемен
тов не должны превышать величин, приведен
ных в табл. 9.
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Предельные деформации (прогибы) изгибаемых элементов
Таблица 9

№ п.'п Элементы Предельные прогибы в 
долях от пролета i

1 Междуэтажных п е р е к р ы т и й ........................................................................ V250
2 Чердачных п е р е к р ы т и й ................................................................................
3 Покрытий (кроме ендов):

а) прогоны, стропильные ноги, д е р ев о п л и та .................................. V200
б) обрешетка и настилы ............................................................................ Vu*

4 Ендов .................................................................................................................. V Гоа

П р и м е ч а н и е .  При наличии штукатурки прогиб элементов перекрытий только от полезной 
нагрузки не должен быть более 1/35о пролета.

§ 6. ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. П р о ч н ость  и у ст о й ч и во ст ь  д е р ев я н н ы х  кон 
стр у кц и й  д о л ж н ы  б ы ть  обесп ечен ы  к а к  в  э к с п л у а 
тац и и , т а к  и при тр ан сп ор ти р ован и и  и м о н таж е . 
В  п р о ек те  с л е д у е т  п р е д у см а т р и в а т ь  м ер оп р и яти я 
п о  р аск р еп л ен и ю  кон стр у к ц и й  при тр ан сп ор ти 
р ован и и  и м о н таж е  и у к а з ы в а т ь  м еста  з а х в а т а  
к о н стр у к ц и й  при п одъем е.

2 .  Г и б к о ст ь  с ж а т ы х  эл ем ен то в  и и х о тд ел ьн ы х  
ветвей  не д о л ж н а  п р евы ш ать : д л я  о сн о вн ы х  э л е 

м ен тов кон стр у кц и й  —  1 2 0 , д л я  вто р остеп ен 
ны х эл ем ен то в  —  150 и д л я  с в я зе й  —  2 0 0 .

3 . П л о щ ад ь  р аб о ч его  п оп ер ечн ого сечен и я 
н етто  о сн о в н ы х  д е р ев я н н ы х  эл ем ен то в  к о н ст р у к 
ций д о л ж н а  б ы ть  не м ен ее 5 0  см2 и не м енее 1/ г 
п олн ой  п лощ ади  сечен и я б р у тто .

М и н и м альны й  р азм ер  осл а б л ен н о го  п оп ер еч
н ого  сеч ен и я эл ем ен то в д о л ж е н  б ы ть не менее 
3  см.

§ 7. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Ц ен тр альн о р а ст я н у т ы е  и ц ен тр альн о 
с ж а т ы е  эл ем ен ты

1. Р а с ч е т  ц ен тр ал ьн о  р а ст я н у т ы х  эл ем ен то в 
п р о и зво д и тся  по ф орм уле

N ^ m pR pF m, (5 .3 )

гд е  N — р асч етн ая  п р одол ьн ая си л а ;
тр —  коэф ф ициент у сл ови й  р аб о ты  эл ем ен та  на 

р а ст я ж е н и е , при н и м аем ы й : д л я  эл ем ен 
т о в , не и м ею щ их о сл аб л ен и й  в  расчетн ом  
сечен и и , тр =  1 ,0 ; д л я  эл е м е н т о в , и м ею 
щ и х о сл а б л е н и е , тр — 0,8 ;

R p —  р асчетн ое соп р оти вл ен и е д р евеси н ы  р а с 
т я ж е н и ю  в д о л ь  во л о к о н ;

F HT— п л ощ ад ь р а ссм атр и ваем о го  п оп ер ечн ого 
сечен и я н етто ; при определении F  
о сл а б л е н и я , р асп о л ож ен н ы е на у ч а ст к е  
дли ной  2 0  см, п р и н и м аю тся совм ещ ен 
ными в  одном  сечен и и .

2 . Р а с ч е т  ц ен тр ал ьн о с ж а т ы х  эл ем ен тов про
и зво д и тся  п о ф орм улам :

а ) на п р о ч н о сть

N ^ m cR cF llT; (5 .4 )

б) на у сто й ч и во сть

N * z m e'f R eF „ e4. (5 .5 )

В  ф о р м у л ах  (5 .4 )  и (5 .5 ) : 
т с —  коэф фициент у сл ови й  р аботы  эл ем ен то в  

на с ж а т и е , при н и м аем ы й  р авн ы м  единице; 
. R c —  р асчетн ое соп р оти вл ен и е д р евеси н ы  с ж а 

ти ю  вд о л ь  во л о к о н ;
<в —  коэф ф ициент п р о до л ьн ого  и зги б а , о п р е

д ел я ем ы й  по п . 3  н а сто я щ его  п ар агр аф а; 
F HT —  п л ощ ад ь п оп ер ечн ого сечен и я н етто э л е 

м ен та;
F pac4  —  р а сч етн а я  п л ощ ад ь п оп ер ечн ого  сечен и я 

д л я  р а сч е т а  н а у ст о й ч и во ст ь , при н и м ае
м а я :

а ) при о т су т ст ви и  о сл аб л ен и й  F paC4 =  F 6p;
б) при о с л а б л е н и я х , не вы х о д я щ и х  н а р еб р о , 

F paC4 =  F 6p, есл и  п л ощ ад ь ослаблен и й  не п р евы 

ш ает 2 5 %  от F 6p, и F paC4 — у  F HT, есл и  п лощ адь

их п р евы ш ает 2 5 %  о т  F 6p\
в ) при си м м етр и чн ы х о сл а б л е н и я х , в ы х о д я 

щ и х на р еб р о , /грасч =  F HT.

П р и м е ч а н и е .  При несимметричных ослаблени
ях, выходящих на ребра, элементы рассчитываются, 
как внецентренно сжатые.
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3. Коэффициент продольного изгиба <р опре
деляется по формулам: при гибкости элемента 
л ===75

¥ = 1 — °,8 ( гво) '; (5'6>
при гибкости элемента X >  75

4. Гибкость \ цельных элементов определяется 
по формуле

* = 4 ,  (5-8)

где /0— расчетная длина элемента;
г — радиус инерции сечения элемента, опре

деляемый по формуле

' = / Ь  <5-9>
J6fviF6p — момент инерции и площадь попереч

ного сечения брутто элемента.
П р и м е ч а н и е .  Гибкость (приведенная) состав

ных элементов определяется с  учетом податливости сое
динений по указаниям  технических условий.

5. Расчетная длина элемента /0 определяется 
умножением его действительной длины на коэф
фициент:

при обоих шарнирно закрепленных концах —
1 .0 ;

при одном защемленном и другом свободно 
нагруженном конце — 2,0;

при одном защемленном и другом шарнирно 
закрепленном конце — 0,8; 

при обоих защемленных концах — 0,65.

Изгибаемые элементы

6. Расчет изгибаемых элементов на прочность 
производится по формуле

M ^ m nRaWm, (5 . 10)

где М — расчетный изгибающий момент;
тв— коэффициент условий работы элемента 

на изгиб, принимаемый по п. 7 настоя
щего параграфа;

RB — расчетное сопротивление древесины из
гибу;

WBT— момент сопротивления нетто рассматри
ваемого поперечного сечения.

7. Коэффициент условий работы элементов 
на изгиб та принимается:

для досок, брусков и брусьев с размерами 
сторон сечения менее 15 см, а также клееных

элементов за исключением указанных ниже —
т в =  1 ,0 ;

для брусьев и клееных элементов сплошного 
прямоугольного сечения с размерами сторон 
15 см и более при отношении высоты сечения

hэлемента к его ширине y s £  3,5—тв— 1,15;

для клееных элементов с высотой сечения бо
лее 50 см при ширине 10 см и менее — тп=  0,85; 

для клееных элементов двутаврового сечения:

при у = 0 , 5 ............................................ /яи =  0,9

. У = 0 , 3 3 ............................................ т и= 0 ,8

.  у = 0 , 2 5 .............................................. та= 0,75

где — толщина стенки; Ь — ширина полки;
для бревен, не имеющих врезок в расчетном 

сечении,— /пи= 1 ,2;
для составных балок пролетом 4 м и более на 

пластинчатых нагелях: из двух элементов — 
/ни= 0 ,9 ; из трех элементов — т и= 0 ,8 ;

то же, для балок из двух и трех элементов на 
деревянных призматических шпонках и колод
ках — тв~  0,8.

8. Расчет изгибаемых элементов на скалыва
ние древесины производится по формуле

Q «S fiiCKRCK у у , (5.11)
°бр

где Q — расчетная поперечная сила;
тск— коэффициент условий работы элемента 

на скалывание при изгибе, принимаемый 
при расчете по древесине — т ск= 1 ,0 ; по 
клеевым швам шириной 8 см и более —  
тск= 0,75; по клеевым швам шириной 
менее 8 см — т ск= 0 ,5 ;

RCB — расчетное сопротивление древесины ска
лыванию вдоль волокон;

/ 6р — момент инерции брутто рассматривае
мого поперечного сечения;

5 бр — статический момент брутто сдвигаемой 
части сечения относительно нейтральной 
оси;

b — ширина сечения.

Внецентренно растянутые и внецентренно 
сжатые элементы

9. Расчет внецентренно растянутых элемен
тов производится по формуле

М I М , (5 12)
«ИрКр̂ нт ' mnRHWar ~~~ ’ 1 ’

14 Строительные нормы и правила, ч. II
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10. Расчет внецентренно сжатых элементов 
производится по формуле

^  I м  —;1 (5.13)

где $ — коэффициент (действительный в пределах 
от 1 до 0), учитывающий дополнительный мо
мент от продольной силы N при деформации эле
мента, определяемый по формуле

$ =
т

3 ЮОЛЛр (5.14)

П р и м е ч а н и е .  При малых напряжениях изгиба 
, не превышающих 10% от напряжения -щ- , внецент

ренно сжатые элементы рассчитываются на устойчивость 
по формуле (5 .5) без учета изгибающего момента.

Особенности расчета гнутых элементов

11. Гнутые сжатые и изгибаемые элементы 
рассчитываются согласно пп. 2—7 и 10 настоя
щего параграфа с введением дополнительного

коэффициента условий работы для гнутых эле
ментов /пгн, принимаемого по табл. 10 в зависи
мости от отношения радиуса кривизны гнутого 
элемента г к размеру сечения одной изгибаемой 
доски или бруска в направлении радиуса кри
визны а. При этом в формулы вместо коэффи
циентов тс и /пи вводятся соответственно про
изведения тстТЛ и тлтта.

Коэффициент условий работы отгн для гнутых 
элементов

Таблица 10

Вид напряженного состояния

Коэффициент т 
отношения

pH для
г {а

125 150 200 250 и 
более

Сж атие и изгиб . . . . 0 , 7 0 , 8 0 , 9 1, 0

§ 8. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Общие указания

1. Действующее на соединение (или отдель
ную связь) расчетное усилие не должно превы
шать расчетной несущей способности соедине
ния (или отдельной связи).

2. Расчетная несущая способность Т  соедине
ний, рассчитываемых на смятие и скалывание 
(соединения на врубках, призматических шпон
ках и т. п.), определяется по формулам:

из условия смятия древесины

(5Л5)
из условия скалывания древесины

T = m cxR l l f cv, (5.16)
где /пСм — коэффициент условий работы соеди

нения на смятие, принимаемый рав
ным единице;

Fсм — расчетная площадь смятия;
шск — коэффициент условий работы соедине

ния на скалывание, принимаемый по 
пп. 3 и 7 настоящего параграфа;

Г ск — расчетная площадь скалывания; 
а— расчетное сопротивление древесины 

смятию под углом а к направлению во
локон;

RcLa— расчетное, среднее по площадке скалы
вания сопротивление скалыванию, 
определяемое по указаниям техниче
ских условий.

П р и м е ч а н и е .  Разреш ается определять несущую 
способность соединений на врубках и деревянных приз
матических шпонках из условия скалывания, прини
мая в формуле (5.16) расчетное среднее сопротивление 
древесины скалыванию R равным:

а) для древесины сосны и ели: в  лобовых врубках и 
элементах составных балок на шпонках при учете длины 
скалывания не более двух толщин брутто элемента н 
10 глубин врезки —  Р ^ = 1 2  /сг/см2; в  щековых врубках 
при учете длины скалывания не более пяти толщин 
брутто элемента и 10 глубин врезки —  / ?££= 7 кг/см2;

б) для древесины дуба: в  поперечных шпонках с отно
шением длины к высоте, равным 2 ,5 ,— Л’ск 90=  Ю кг/см2; 
в  продольных шпонках с тем ж е  соотношением размеров—  
/?£{|=20 кг/см2.

Поправочные коэффициенты к основному расчетному 
среднему сопротивлению скалыванию принимаются по 
табл. 3 , 7  и 8  настоящей главы.

Соединения на врубках

3. Коэффициент условий работы на скалыва
ние лобовых врубок с прижатием по плоскостям 
скалывания принимается: 

для врубок с одним зубом — т Ск=1; 
для врубок с двумя зубьями при расчете пер

вого от торца зуба — тск—0,8; 
то же, при расчете второго зуба— /лск=1,15. 
Коэффициент условий работы на скалывание 

щековых врубок опорных узлов с обеспеченной 
болтовой стяжкой скалываемых частей прини
мается:
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при угле наклона примыкающего сжатого эле
мента asg20° — mCK=  0,8;

при угле наклона примыкающего сжатого эле
мента а=40° — т ск=0,4; 

при промежуточных углах—по интерполяции.
4. Длина плоскости скалывания лобовых вру

бок должна быть не менее 1,5 h, где h — размер 
сечения элемента по направлению врубки.

Глубина лобовых врубок в промежуточных 
узлах сквозных конструкций должна быть не 
более 1/4h\ в остальных случаях — не более 1/3h.

В лобовых врубках с двумя зубьями второй 
от торца зуб должен врезаться на большую глу
бину, чем первый, с разницей глубин врезок не 
менее 2 см.

П р и м е ч а н и е .  Разреш ается принимать длину 
плоскости скалывания лобовых врубок менее 1,5А, 
но не менее h  при условии определения несущей способ
ности врубки по расчетному среднему сопротивлению 
скалыванию согласно примечанию к п. 2 настоящего 
параграфа.

5. Длина плоскости скалывания 1СК щековых 
врубок должна быть не менее 10 глубин врезки 
в элемент и 1,5 ширины элемента.

Глубина врезки щековой врубки должна быть 
не более: при двусторонней (симметричной) 
врезке — 0,25Л; при односторонней (несиммет
ричной) врезке — 0,5 h, где h — размер сечения 
элемента по направлению врезки.

6. Глубина врубок должна быть не менее 2 см 
в брусьях и досках и 3 см— в бревнах.

Соединения на деревянных призматических 
шпонках

7. Коэффициент условий работы на скалыва
ние при расчете соединений на деревянных приз
матических шпонках принимается:
для поперечных ш п о н о к .......................................т ск= 0 , 9

» продольных шпонок и колодок . . . .  шСк=  0 ,8  
» элементов, соединяемых поперечными

ш п о н к а м и ...................................................................т ск=  0*85
для элементов, соединяемых продольными 

шпонками и к ол о д к ам и .......................................т ек= 0 , 7

Расчетная длина скалывания элементов, со
единяемых наклонными шпонками, прини
мается

/ с в  =  5 +  0 ,5/ш,
где s — расстояние между шпонками в свету;

1Ш — размер (длина) шпонки вдоль элементов.
8. Расстояние между шпонками в свету во всех 

случаях должно быть не менее длины шпонки 1т.
Глубина врезки шпонок в брусья должна быть 

не более 1/ ih и не менее 2 см\ в бревна—не более 
V4d и не менее 3 см, где h — размер сечения 
бруса в направлении врезки; d — диаметр бревна.

Отношение длины шпонки 1т к глубине врезки 
Л должно быть не менее 5.

ТТри соединении элементов с зазором s0 отно
шение длины шпонки (колодки) 1Ш к ее высоте 
hm должно быть не менее 2,5, а при наклонных 
шпонках (колодках) должно соблюдаться усло
вие

9. Элементы, соединяемые шпонками, должны 
быть стянуты болтами, рассчитываемыми на 
распор шпонок.

Соединения на цилиндрических нагелях

10. Расчетная несущая способность цилин
дрического нагеля Т  в соединениях элементов 
из сосны и ели при направлении усилий, пе
редаваемых стальными и дубовыми цилиндри
ческими нагелями вдоль волокон элементов и 
гвоздями под любым углом, при расчете защи
щенных от увлажнения и нагрева конструкций 
на воздействие постоянной и временной нагрузок 
определяется по формулам, приведенным 
в табл. 11.

11. Расчетная несущая способность стального 
или дубового цилиндрического нагеля в рассмат
риваемом шве при направлении передаваемого 
нагелем усилия под углом к волокнам элементов 
определяется согласно п. 10 настоящего пара
графа с умножением:

а) на коэффициент ka из табл. 12 — при расчете 
на смятие древесины в нагельном гнезде эле
мента, сминаемого нагелем под углом а;

б) на Y K  — ПРИ расчете на изгиб нагеля, при
чем угол а принимается равным большему из 
углов смятия нагелем элементов, прилегающих 
к рассматриваемому шву.

12. Расчетная несущая способность нагеля 
в соединениях элементов из древесины других 
пород, в конструкциях, находящихся в усло
виях повышенной влажности или температуры 
или проверяемых на воздействие только постоян
ной нагрузки, а также в конструкциях, рассчи
тываемых на воздействие монтажных или сей
смических нагрузок, определяется согласно пп. 
10 и 11 настоящего параграфа с умножением:

а) на соответствующий коэффициент по табл. 
3, 7 и 8 настоящей главы — при расчете 
из условия смятия древесины в нагельном 
гнезде;

б) на корень квадратный из этого коэф
фициента — при расчете из условия изгиба 
нагеля.

14*
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Р асч етн ая н есущ ая сп осо б н ость  цилиндрических нагелей

Т аблица 11

Расчетная несущая способность Т в кг на один срез

Схема работы соединения
стального ни- дубового и И ЛИН-

с Расчетное условие ГВОЗДЯ лнндрического дрического
"сГ нагеля нагеля

£ а б в

1 Симметричные соеди- а) С м ятие в  средни х элем ентах 50cd Ь Ш 30 cd
нения б) С м ятие в  крайних элем ентах 80ad 8 0  ad b§ad

2 Н есимметричные со- а ) С м ятие во все х  элем ентах рав- 3 5  cd bbcd
единения ной толщ ины , а т а к ж е  в  более то л 

сты х элем ентах односрезны х соеди
нений

б) Смятие в  более тон ких край- 80  ad 8 0  ad 50ad
них элем ентах

3 Симметричные и не- И згиб н агеля 250 d 2-\-a2t но 
не более 4 0 0 d%

I80rf2+ 2 a 2, но 
не бол ее  250d 2

45d 2- f 2 a 3, но
симметричные соедине
ния

не более 65gP

П р и м е ч а н и я .  1. Р асчетн ая н есущ ая способность н а ге л я  в р ассм атр и ваем ом  ш ве из у сл ови я  см яти я при
нимается равной меньшему из д ву х  значений, полученны х д л я  прилегаю щ их к  этом у ш ву элем ентов.

2 . О бозначения, приняты е в  табл . 11: с —  толщ ина средних элем ентов, а т а к ж е  р авны х и более толсты х эл е
ментов односрезны х соединений; а  — толщ ина крайних элементов, а т а к ж е  более тон ки х элементов односрезны х 
соединений; d  —  диаметр нагелей. Величины а ,  с и d  приним аю тся в  сан тим етрах.

Коэфф ициент ^  для р асчета ст а л ь н ы х  и д убовы х 
цилиндрических нагелей при направлении усилия 

под углом  к  волокнам
Т аблица 12

Коэффициент Ag

Угол a для стальных нагелей диаметром в см для дубо-
В
с

в град. 1,2 1,6 2.0 2 ,4 гелей

% а б в г Д

1 3 0 0 ,9 5 0 , 9 0 , 9 0 , 9 1 ,0
2 60 0 ,7 5 0 ; 7 0 ,6 5 0 , 6 0 , 8
3 9 0 0 , 7 0 , 6 0 ,5 5 0 , 5 0 ,7

П р и м е ч а н и е .  Значения коэффициента k a д л я  про
м еж уточны х у гл о в  оп р еделяю тся по интерполяции.

13. Расстояния между осями цилиндриче
ских нагелей вдоль волокон slt поперек волокон 
s2 и от кромки s3, как правило, должно быть 
не менее (рис. 1 и 2): 
для стальных нагелей

=  7 d; s 2 =  3,5 d; s 3 =  3d; 
для дубовых нагелей

s x =  5d; s2 =  3d; s 3 —  2,5 d.
При толщине пакета b ^ lO d  (рис. 1) разре

шается принимать: 
для стальных нагелей

s1 =  Qd; s% —  3d; $г =  2,Ы;
для дубовых нагелей

=  4 d; s% —  sb =  2,5 d.

14. При определении расчетной длины защем
ления конца гвоздя заостренная часть гвоздя 
длиной ^  l,5d не учитывается; кроме того,

И —  6

-------
у ?
,м

4 — i —
l ш ш Ш

Р и с. 1

в длине гвоздя не учитывается по 2 мм на каждый 
шов между соединяемыми элементами.

Если расчетная длина защемления конца 
гвоздя получается меньше 4d, то работа конца 
гвоздя не учитывается.

При свободном выходе гвоздя из пакета рас
четная толщина последнего элемента уменьшается 
на l,5d .

Толщина пробиваемых гвоздями элементов 
должна быть не менее 4d.
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15. Расстояние между осями гвоздей вдоль 
волокон для пробиваемых гвоздями элементов 
должно быть не менее:

s1 — 15d — при толщине пробиваемого элемента 
cS^ lO d;

s1=25d — при толщине пробиваемого элемента 
c=4d.

Для промежуточных значений толщины с 
наименьшее расстояние sx определяется по интер
поляции.

Для элементов, не пробиваемых гвоздями 
насквозь, независимо от их толщины принимает
ся расстояние между осями гвоздей sx̂ 15d .

М
 

1. 
L 

L 
L 

1 
3

Of

'

Рис. 3

Расстояние вдоль волокон от гвоздя до торца 
элемента во всех случаях должно быть не менее 
sx=15d.

Расстояние между осями гвоздей поперек 
волокон при прямой расстановке должно быть 
не менее s2=4d; при шахматной расстановке или 
расстановке косыми рядами под углом а==̂ 45° 
(рис. 3) оно может быть уменьшено до 3d.

Расстояние s3 от крайнего ряда до продольной 
кромки элемента должно быть не менее 4d.

Соединения на пластинчатых нагелях

16. Применение дубовых или из древесины 
других твердых пород пластинчатых нагелей 
(пластинок) допускается для сплачиваниябрусьев 
в составных балках со строительным подъемом, 
работающих на изгиб и на сжатие с изгибом.

Размеры пластинок должны приниматься рав
ными: толщина 5=1,2 см и длина вдоль волокон 
пластинки /пл= 5,4  см или 8 —1,6 см и 1пл=7,2см.

Глубина гнезда должна быть на 2 мм больше 
длины пластинки.

Расстояние между пластинками должно при
ниматься равным 95.

17. Расчетная несущая способность в кило
граммах дубового пластинчатого нагеля в бал
ках из сосны и ели, защищенных от увлажнения 
и нагрева и рассчитываемых на воздействие 
постоянной и временной нагрузок, определяется 
по формуле

т = ш а.

где /пл и Ьпя — длина и ширина пластинчатого 
нагеля в см.

Поправочные коэффициенты к расчетной не
сущей способности пластинчатого нагеля при
нимаются по табл. 3, 7 и 8 настоящей главы.

Соединения на клею

18. Клей для соединения элементов деревян
ных конструкций должен обеспечивать проч
ность клеевого шва не ниже прочности древесины 
на скалывание вдоль волокон и на растяжение 
поперек волокон. Долговечность клеевого со
единения должна отвечать сроку службы конст
рукции.

19. Клееные конструкции, не защищенные от 
атмосферных воздействий, конденсационного 
увлажнения и других видов систематического 
увлажнения, должны склеиваться водостойким 
(фенолформальдегидным и др.) клеем.

Клееные конструкции, не подвергающиеся 
систематическому увлажнению, могут склеи
ваться также и средневодостойким (казеино
цементным и др.) клеем.

20. Соединения на клею рассчитываются без 
учета податливости клеевого шва.

21. Толщина склеиваемых досок и брусков в 
прямолинейных элементах должна быть не более 
5 см. В не защищенных от систематического 
увлажнения конструкциях рекомендуется прини
мать толщину досок и брусков не более 3—4 см.

Толщина склеиваемых досок и брусков в кри
волинейных (гнутых) элементах должна быть 
не более Vsoo радиуса их кривизны.

Ширина досок, склеиваемых под углом 90° 
или приклеиваемых к фанере, не должна превы
шать 10 см, а склеиваемых под углом 45°—15 см.

22. Стыки досок и брусков по длине прямо
линейных растянутых элементов, в растянутой 
зоне изгибаемых элементов (на глубину 7 Х0 высо
ты сечения) истыки крайнихдосок и брусков цент
рально сжатых элементов осуществляются «на 
ус». Длина «уса» должна обеспечивать равнопроч- 
ность стыка с цельной древесиной.

Стыки досок и брусков по длине криволиней
ных (гнутых) элементов при отношении радиуса 
их кривизны г к толщине доски или бруска
а ^ > 3 0 0  осуществляются «на ус» в крайних 

зонах глубиной не менее 7 Х0 высоты сечения. 
При отношении 300 стыки всех досок и
брусков осуществляются «на ус».

В остальных случаях стыки осуществляются 
впритык с плотной приторцовкой наиболее на-(5.17)
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пр яж ен н ы х с ж а т ы х  досок и б р у ск о в  и посадкой 
и х н а клей.

2 3 . В  одном сечении элем ен та д о п у ск ается  сты 
кован и е не более 2 5 %  в се х  досок или б р у ск о в , 
причем в  наиболее н апряж енной зон е —  не более 
одной доски или б р уска .

Р асстоян и е (вдоль элем ента) м еж ду осям и сты 
ков в  см еж н ы х д о ск а х  (б р у ск ах ) д олж н о бы ть не 
менее 20 толщ ин более толстой из сты куем ы х 
досок  (б р у сков).

2 4 . В ы п олн ен н ы е со гл асн о  у к а за н и я м  пп. 2 2  
и 2 3  элем енты  р ассм атр и ваю тся  при р асчете к а к  
равнопрочны е с  цельной  древесин ой.

2 5 . С ты ки  досо к  и б р у ск о в  по ш ирине у ст р а 
и ваю тся вп р и ты к, причем сты ки в  н ар у ж 
ны х с л о я х  п р оклеи ваю тся . Р ассто я н и е  м еж ду 
сты кам и  см еж н ы х сл о ев  (в  поперечном на
правлении элем ента) дол ж н о бы ть не менее 
4  см.
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ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование естественных и свайных осно
ваний всех видов зданий и сооружений.

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы не распространяю тся на 
проектирование оснований зданий и сооружений, 
возводимых на вечномерзлых грунтах, на геологически 
неустойчивых площ адках, подверженных оползням и 
карстам, а  такж е в районах горных выработок без цели
ков.

2. Проектирование оснований зданий и сооружений, 
возводимых в  сейсмических районах, долж но осущ ест

вляться с  учетом требований «Положения по строитель
ству в сейсмических районах».

2. Основания зданий и сооружений надле
жит проектировать на основе данных инженерно
геологических и гидрогеологических изысканий 
и исследований грунтов.

П р и м е ч а н и е .  Объем и методика изысканий и 
исследований грунтов устанавливаю тся техническими 
условиями на исследование грунтов.

§ 2. НОМЕНКЛАТУРА ГРУНТОВ

1. Грунты, используемые в качестве основа
ний зданий и сооружений, подразделяются на:

г л и н и с т ы  е — связные грунты, для кото
рых число пластичности больше единицы;

П р и м е ч а н и е .  Числом пластичности грунта Wn 
назы вается разность весовы х влаж ностей, выраженных 
в  процентах, соответствующ их двум  состояниям грунта: 
на границе текучести WT и на границе раскатывания Wf , 
определяемым по действующим инструкциям.

п е с ч а н ы е  — сыпучие в сухом состоянии 
грунты, не обладающие свойством пластичности 
(Wn<  1), содержащие менее 50% по весу частиц 
крупнее 2 мм;

к р у п н о о б л о м о ч н ы е  — несцемен
тированные грунты, содержащие более 50% по 
весу обломков кристаллических или осадочных 
пород с размерами более 2 мм;

с к а л ь н ы е  — изверженные, метаморфиче
ские и осадочные породы с жесткой связью между 
зернами (спаянные и сцементированные), зале
гающие в виде сплошного массива или трещино
ватого слоя, образующего подобие сухой 
кладки.

2. Глинистые грунты в зависимости от числа 
пластичности подразделяются на виды согласно 
табл. 1.

Глинистые грунты, обладающие в природном 
сложении видимыми невооруженным глазом по
рами, значительно превосходящими размеры

Виды гли н исты х грунтов
Таблица 1

"с
Я

Наименование видов 
грунтов

Число пластич
ности

1 С у п е с ь .............................. l s g l F ns £  7
2 Суглинок ......................... 7 <
3 Глина .................................. Г п<  17

частиц, составляющих скелет грунта, называ
ются м а к р о п о р и с т ы м и  грунтами.

Глинистые грунты в начальной стадии своего 
формирования, образовавшиеся в виде струк
турного осадка в воде при наличии микробиоло
гических процессов, обладающие в природном 
сложении влажностью, превышающей влажность 
на границе текучести, и коэффициентом пори
стости более 1,0 для супесей и суглинков и более
1,5 для глин, называются и л а м и .

П р и м е ч а н и е .  Коэффициентом пористости грун
та назы вается отношение объема пор к объему минераль
ной части грунта.

3. Песчаные и крупнообломочные грунты в за
висимости от гранулометрического состава под
разделяются на виды согласно табл. 2.

4. Скальные грунты различаются по пределу 
прочности при сжатии в водонасыщенном со
стоянии, а также по растворимости и размягча- 
емости их в воде.
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Виды песчан ы х и крупнообломочных грунтов

Таблица 2
с Наименование видов Распределение частиц грунта

г грунтов по крупности в % от веса
сухого грунта

1

2

3

4

Б

6

7

А . К р у п н о о б л о м о ч н ы е

Щебенистый грунт (при , 
преобладании окатанных 
частиц —  галечниковый) 

Д ресвяный грунт (при 
преобладании окатанных 
частиц —  гравийный)

Б . П е с ч а н ы е  

Гравелистый песок

Крупный песок

Средней крупности пе
сок

Мелкий песок

Пылеватый песок

г р у н т ы

Вес частиц крупнее 
10 мм составляет более
5 0 %

В ес частиц крупнее 
2 мм составляет более 
5 0 %

г ру нт ы

В ес частиц крупнее 2 мм 
составляет более 2 5 %

В ес частиц крупнее 
0 ,5  мм  составляет более 
5 0 %

В ес частиц крупнее 
0 ,2 5  мм составляет более 
5 0 %

В ес  частиц крупнее 
0 ,1  мм составляет более 
75%

В ес частиц крупнее 
0 ,1  мм составляет менее 
7 5 %

П р и м е ч а н и е .  Д л я  установления наименования 
грунта последовательно суммирую тся проценты содерж а
ния частиц исследуемого грунта: сначала крупнее 10 мм, 
затем крупнее 2  мм, далее крупнее 0 ,5  мм и т . д . Наи
менование грунта принимается по первому удовлетво
ряющему показателю  в порядке расположения наимено
ваний в таблице.

Скальные грунты, обладающие пределом проч
ности при сжатии в водонасыщенном состоянии 
менее 50 кг/см2 (мергели, окремненные глины, 
песчаники с глинисто-кремневым цементом ит.п.), 
а также размягчаемые и растворимые (гипс, 
гипсовые песчаники и т. п.) называются п о- 
л у с к а л ь н ы м и  г р у н т а м и .

Скальные грунты, имеющие коэффициент раз
мягчения /грзм <  0,75, называются размягчае
мыми.

П р и м е ч а н и я .  1. Коэффициентом размягчения 
назы вается отношение пределов прочности при сжатии 
в водонасыщенном и в воздуш носухом состояниях.

2. Определение пределов прочности грунта при сж а 
тии, а такж е деление грунтов на растворимые и нерас
творимые производятся по действующим инструкциям.

5. Песчаные, а также глинистые макропори
стые грунты называются м а л о в л а ж н ы м и ,  
если вода заполняет не более 50% всего объема 
пор; о ч е н ь  в л а ж н ы м  и,— если вода за
полняет от 50 до 80% всего объема пор; н а с ы 
щ е н н ы м и  в о д о  й,— если вода заполняет 
более 80% всего объема пор.

6. Просадочные свойства глинистых макропо
ристых грунтов характеризуются величиной 
относительной просадочности 5пр при заданном 
давлении, определяемой по формуле

. h  —  h'
пр “  К  ’

( 6 . 1)

где h — высота образца грунта природной влаж
ности, обжатого в условиях невозмож
ности бокового расширения давлением 
р кг/см2-,

К — высота того же образца грунта после 
пропуска через него воды при сохране
нии давления р кг!см2',

h0 — высота образца грунта природной влаж
ности, обжатого без возможности боко
вого расширения давлением, равным 
природному.

7. Данные исследований песчаных и глинистых 
грунтов должны дополняться указаниями о на
личии растительных остатков (торфа, перегноя 
и т . п.), если в образцах этих грунтов, высушен
ных при температуре 105°, содержание расти
тельных остатков более 3% по весу от минераль
ной части для песчаных грунтов и более 5% — 
для глинистых.

8. Данные исследований скальных, крупно
обломочных и песчаных грунтов в основаниях 
гидротехнических сооружений должны допол
няться оценкой степени растворимости этих 
грунтов в воде.

9. Данные исследований всех видов грунтов 
оснований должны сопровождаться указаниями 
геологических периодов их образования, гене
зиса (морские, пресноводные, ледниковые и т. д.), 
местного наименования грунта, а в необходи
мых случаях — и данных по петрографии, цвету, 
запаху, засоленности, гранулометрическому со
ставу глинистых грунтов и т .  п.

§ 3. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ

1. Глубина заложения фундаментов должна 
назначаться с учетом:

а) назначения зданий и сооружений, наличия 
подвалов, подземных коммуникаций и фунда
ментов под оборудование;

б) геологических и гидрогеологических условий 
строительной площадки (виды грунтов и их фи
зическое состояние,уровень грунтовых вод и воз
можные колебания и изменения его в период стро
ительства и эксплуатации зданий и сооружений);
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в) величины и характера нагрузок, действую
щих на основание;

г) возможности пучения грунтов при промер
зании;

д) глубины заложения фундаментов примы
кающих зданий и сооружений.

2. Глубина заложения фундаментов под наруж

ные стены и колонны зданий, возводимых на 
всех грунтах за исключением скальных, должна 
быть не менее 0,5 м  от поверхности планировки.

3. Глубина заложения фундаментов из условий 
учета возможности пучения грунтов при промер
зании назначается по табл. 3.

Гл у б и н а зал ож ен и я ф ун дам ен тов из услови я во зм о ж н ости  пучения гр ун тов при промерзании

Т аблица 3

*
Вид грунта Расстояние от погерхности планировки 

до уровня грунтовых вод в период 
промер?ания грунтов

Глубина заложения фундаментов 
от поверхности планировки

1 С кальн ы е и крупнообломочны е грун - Н езави си м о от глубины  з а л е г а - Н е зави си т от глубины промер-

о

ты, а  т а к ж е  пески гравели сты е, к р уп 
ные и средней крупности

ни я грун товы х вод зания

П ески  мелкие и п ы леваты е, а т а к ж е П ревы ш ает расчетную  глубину Н е зави си т от глубины промер-
супеси  с природной влаж н остью , не 
превыш ающ ей влаж н ости  на границе 
р аскаты ван и я

пром ерзания на 2  м и более зания

3 П ески мелкие и пы леваты е и суп еси М енее расчетной глубины про- Н е менее расчетной глубины про-
независим о от влаж н ости мерзания или превы ш ает ее менее 

чем на 2 м
м ерзания

4 С упеси , природная влаж н ость кото- Н езависим о от глубины залега- Н е менее расчетной глубины про-
рых превы ш ает влаж н ость на границе 
раскаты ван и я

ния грун товы х вод м ерзан и я

5 Суглинки и глины , природная вл аж - П ревы ш ает расчетную  глубину Н е зави си т от  глубины промер-
ность которы х п р е вы л а е т  влаж н ость 
на границе р аск атьван и я  не более чем 
на 5 0 %  числа пластичности

промерзания на 2  м и более зани я

б С углинки и глины, природная вл а ж - П ревы ш ает расчетную  глубину Н азн ач ается  согласн о техниче-
ность которы х превы ш ает влаж н ость 
на границе раскаты ван и я более чем 
на 5 0 %  и менее чем на 7 5 %  числа 
пластичности

пром ерзания на 2  м  и более ски м  условиям

7 С угли н ки  и глины, природная вл а ж - Н езави си м о от глубины  зал ега- Н е менее расчетной глубины про-
ность которы х превы ш ает влаж н ость 
на границе р а ск а ть ва н и я  более чем на 
7 5 %  числа пластичности

ния грун товы х вод м ерзания

3 С углинки и глины независимо от М енее расчетной глубины про- Н е менее расчетной глубины про-
влаж н ости м ерзания или превы ш ает ее мен^е 

чем на 2  м
мерзания

П р и м е ч а н и е .  Гл у б и н а за л о ж е н и я  ф ундаментов внутренних стен и коловн  отапливаем ы х зданий назна
чается б ез  учета пром ерзания грунтов.

4. Расчетную глубину промерзания Н сле
дует определять по формуле

H = m tH \  (6.2)

где Я н— нормативная глубина промерзания; 
mt — коэффициент влияния теплового ре

жима здания на промерзание грунта у 
наружных стен.

5. Нормативная глубина промерзания грунта 
принимается равной средней из ежегодных ма
ксимальных глубин сезонного промерзания грун
тов по данным многолетних наблюдений за фак
тическим промерзанием грунтов под открытой, 
оголенной от снега поверхностью в районе строи

тельства, а при отсутствии данных наблюдений — 
на основе теплотехнических расчетов или по 
схематической карте (рис. 1).

П р и м е ч а н и я .  1. К ар та  (р и с. 1) не р асп р о
ст р а н я е т ся  на горны е районы .

2 . Д л я  супесей и п еск о в  м елки х и пы леваты х н ор 
м ати вн ая глубина пром ерзания принимается по ри с. 1 
с  коэффициентом 1,2.

6. Коэффициент влияния mt теплового режима 
здания на промерзание грунта у наружных стен 
здания принимается по табл. 4.

7. Грунты основания, перечисленные в пп. 2 
и 5 табл. 3, должны быть защищены от увлажне
ния поверхностными водами, а также от промер
зания их в период строительства.

15 Строительные нормы правила, ч. II
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Коэффициенты влияния теплового режима здания на промерзание грунта mt

Таблица 4

№ п/п Тепловой режим здания и конструкция полов
Коэффициент

mt

1 Регулярно отапливаемые здания с расчетной температурой 
воздуха в помещении не ниже 10°:
а) полы на г р у н т е ....................................................................... 0,7
б) » » лагах по г р у н т у ..................................................... 0,8
в) » » б а л к а х ........................................................................ 0,9

2 Прочие здания..................................................................................... 1,0

П р и м е ч а н и е .  Глубина промерзания грунтов у холодильников определяется специальными расчетами.

§ 4. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯ

Общие указания

1. Р а сч ет  оснований зданий и сооруж ени й  
п р ои зводи тся:

п о  д е ф о р м а ц и я м  —  д л я  в с е х  зданий 
и соор уж ен и й ;

п о  у с т о й ч и в о с т и  —  д ля зданий и 
соор уж ен и й  при наличии р егуляр н о д ей ству ю 
щ их гор и зон тал ьн ы х н агр у зо к  (плотины , н а
бер еж н ы е, подпорны е стен к и , волнолом ы  и д р .) , 
в т а к ж е  д л я  в се х  зданий и соо р у ж ен и й , о сн о ва
ния котор ы х ограничены  откосам и .

2 . Р а сч ет  оснований по деф ормациям п р о и зво
дится на воздей стви е норм ати вн ы х н а гр у зо к , а  
по устой чи вости  —  на во зд ей стви е расчетны х 
н агр у зок .

3 . В ер ти к а л ь н ы е деформации осн ован ий  зд а 
ний или сооруж ени й  п од р азд еляю тся  н а:

а) осадки  —  деф ормации, не соп р овож д аю 
щ иеся коренны м изменением слож ен и я гр у н та;

б) просадки  —  деф ормации, вы зы ваем ы е к о 
ренным изменением сл о ж ен и я  гр у н т а , например, 
уплотнением  м акр оп ор и сты х гр ун тов при их 
зам ачи ван и и ; уплотнением  р ы хл ы х песчаны х 
гр ун тов всл ед стви е сотр я сен и я ; вы пиранием  
гр у н та и з-п од  соор уж ен и я и т . п.

П росадки  осн ован и я не долж н ы  д о п у ск а ться  
з а  исклю чением  просадки  от зам ачи ван и я м а к 
ропористы х гр у н то в , которы е м огу т  бы ть д оп у 
щены в  отдельн ы х с л у ч а я х  т о л ь к о  при услови и  
принятия м ер , экон ом ически  оп р авдан н ы х и об ес
печиваю щ их эк сп л у атац и он н у ю  пригодность 
зданий и сооруж ени й  при возн и кновен ии  про
са д о к .

Расчет оснований по деформациям

4 . Р а с ч е т  осн ован ий  по деф ормациям п р о и зво
ди тся по ф орм уле

Д < / ,  (6 .3 )

где Д —  р асчетн ая вели чи на деформации о сн о ва
ния;

/ —  п р едельн ая вели чи на деформации осно
ван и я (п. 8 ,  § 4 ).

5 . Р асч етн у ю  вели чи ну деформации осн ова
н и я, если  глубины  зон осн ован и я , в которы х 
имеет м есто предельное р авн овеси е, не пр евос
ходит д л я  зданий и промы ш ленны х со о р у ж е
ний %  ш ирины ф ундамента при центральной 
н агр у зк е  и 7 3 при внецентренной, а  д л я  гидро
техн и чески х  соор уж ен и й  —  величин, у стан ав
ли ваем ы х действую щ им и техн и чески м и  у сл о
виям и на проекти рован и е оснований гидротех
нических соор уж ен и й , д о п у ск ается  оп р еделять 
со  следую щ им и упрощ ениями:

а) распределение напряж ен и й  в  толщ е осн ова
ний приним ается по теории однородного, и зо
тропн ого, линейно деф ормируемого тел а ;

б) деформации отдельн ы х сл о ев  неоднородного 
осн ован и я оп р еделяю тся  по н ап р яж ен и ям  и мо
д у л ям  деф ормации, устан овлен н ы м  д л я  к аж д о го  
сл о я .

6 . Г л уб и н у осн ован ий , в  котор ы х имеет м есто  
предельное р авн о веси е, д оп у ск ается  оп р еделять 
со  следую щ ими упрощ ениями:

а) давлен и е на гр ун т от ф ундамента прини
м ается распределенны м  по п р ям оугольн ой  эпю ре 
от центральной н агр у зки  и по трапецевидной от 
внецентренной н агр у зки ;

б) н апряж ен н ое состоян и е осн ован и я опреде
л я ется  по теории однородного, изотропного ли 
нейно деф ормируемого тел а  и удовлетвор яет 
услови ю :
д л я  песчан ы х грун тов

т Ss q tg ©н; (6.4)

д л я  гли н и сты х гр ун тов

х s* a tg <j>H -J- сн.
15»

(6 .5 )
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В формулах (6.4) и (6.5): 
т и о — касательное и нормальное напряже

ния по площадке; '
<рн и сн — нормативный угол внутреннего тре

ния и удельное сцепление грунта 
(п. 7 настоящего параграфа).

7. Характеристики грунтов, входящие в рас
чет деформации основания (модуль сжатия, коэф
фициент бокового расширения, угол внутреннего 
трения, удельное сцепление), определяются с 
учетом природного напряженного состояния 
грунта на основе исследований грунтов.

Нормативные значения углов внутреннего 
трения песчаных грунтов оснований зданий и 
сооружений за исключением гидротехнических, 
а также подверженных вибрациям при отсут
ствии данных исследований допускается прини
мать по табл. 5.
Нормативные и расчетные углы внутреннего трения 
песчаных грунтов (независимо от  влажности грунта)

Таблица 5

К
с

Si

Наименование
грунта

Коэффи
циент 

пористо
сти 6

Норма
тивный 

угол внут
реннего 
трения 

фн
В  Град.

Расчет
ный ' Т О Л  
внут ен- 
него тре- 

ии • ? 
в град.

1 Песок гравелистый и 0 ,7 38 36
крупный 0 ,6 40 38

0 ,5 43 41

2 Песок средней круп- 0 ,7 35 33
ности 0 ,6 38 36

0 ,5 40 38
3 Песок мелкий 0 ,7 32 30

0 ,6 36 34
0 ,5 38 36

4 Песок пылеватый 0 .7 30 28
0 , 6 34 32
0 ,5 36 34

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в таблице значения 
углов внутреннего трения не относятся к известковом 
(ракушечньм) пескам, а также песчаньм гр\ нтам, содер
жащ ем примеси слюды, глины или растительных остат
ков (торф, перегной и т. п.) в количестве более 3°/0 от 
веса сухой минеральной части грунта.

8. Предельные величины деформации основа
ния должны устанавливаться с учетом влияния 
осадок, прогибов, горизонтальных смещений и 
поворотов фундаментов на напряженное состоя
ние конструкций, а также на условия эксплуа
тации зданий и сооружений и связанных с ними 
устройств.

Величины предельных деформаций оснований, 
устанавливаемые из условия эксплуатации зда

ний и сооружений, определяются техническими 
условиями.

9. Требование расчета оснований зданий и 
промышленных сооружений по деформациям 
[формула (6.3)] считается удовлетворенным, если 
среднее давление на основание от нормативных 
нагрузок не превосходит условных расчетных 
сопротивлений, определяемых по пп. 10—17, и 
если при этом одновременно соблюдаются сле
дующие условия:

а) основание сложено по всей площади здания 
или сооружения из грунтов однородного гори
зонтального напластования, сжимаемость кото
рых по глубине до 5 ж от подошвы фундамента 
не увеличивается;

б) здания и сооружения имеют конструкции, 
получившие широкое применение в строитель
стве.

П р и м е ч а н и е .  Требование расчета оснований по 
деформациям считается удовлетворенным во всех слу
чаях, если здание или сооружение независимо от их 
конструкции возводятся на скальных грунтах.

10. Расчетные сопротивления оснований при 
глубине заложения фундамента 1,5—2,0 м  и 
ширине фундамента 0,6—1,0 м  при расчете осно
ваний по указаниям п. 9 на основные сочетания 
нагрузок для глинистых, песчаных и крупно
обломочных грунтов принимаются по табл. 6, 7, 
8 и 9.

П р и м е ч а н и е .  Глубина заложения фундамента 
измеряется:

к) при планировке срезкой —  от планировочной от
метки;

б) при планировке подсыпкой —  от природного уров
ня грунта.

Расчетные сопротивления R  в  к г /с м % оснований из 
глинистых (не макропористых) грунтов с малой 

структурной связностью
Таблииа 6

Р
С

%

Наименование грунта
Коэффи

циент 
пор И  ч то

сты S

Состояние грунта 
б основании

тве дое пластич-
ное

1 С у п е с и ............................. 0 ,5 3 ,0 3 ,0
0 ,7 2 ,5 2 ,0

2 Суглинки ........................ 0 ,5 3 .0 2 .5
0 ,7 2 ,5 1 .8
1 ,0 2 ,0 1 ,0

3 Г  л и н ы .............................. 0 ,5 6 ,0 4 ,0
0 ,6 5 ,0 3 ,0
0 ,8 3 ,0 2 ,0
1.1 2 ,5 1 ,0

П р и м е ч а н и е .  Твердое состояние глинистых грун- 
тов характеризуется природной влажностью W ^  l,2 tt?0, 
а  пластичное —  W >  l,2W p.
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Расчетные сопротивления R  в к г!см г оснований из 
макропористых грунтов

Т аблица 7

№
пп Степень водонасыщенности грунта R

1 М аловлаж ньте ......................................... 2 .5
2 О чень в л а ж н ы е .................................... 2 . 0
3 Н асы щ енны е в о д о й .......................... 1 .5

Расчетные сопротивления /? в к г /с м % песчаных 
оснований

Таблица 8

Грунты основания
№
п'п Наименование грунта

плотные
средней

плотности

1 П ески гравели сты е и к р у п 
ные н езависим о от их 
влаж н ости  ............................... 4 ,5 3 ,5

2 П ески средней крупности 
независимо от их вл аж н о
сти ................................................... 3 .5 2 , 5

3 П ески мелкие: 
а) м а л о в л а ж н ы е .................... з .о 2 , 0
б) очень влаж н ы е и н асы 

щ енные водой .................... 2 .5 1 ,5
4 П ески пы леваты е; 

а) м а л о в л а ж н ы е ..................... 2 ,5 2 , 0
б) очень вл аж н ы е . . % . 2 .0 1 ,5
в) насыщ енные водой .  . 1 ,5 1 ,0

Расчетные сопротивления R  в к г /с м 2, оснований из 
крупнообломочпых грунтов

Т аблица 9

JSfc
ПП Наименование грунта R

1 Щ ебенистый (галечн и ковы й) с
6,0песчаным заполнением пор . .

2 Д р есвян ы й  (гравийны й) из об-
5,0лом ков кри сталли ческих пород

3 Д ресряны й  (гравийны й) из об-
3,0лом ков осадочны х пород . .  .

11. Расчетное сопротивление скального осно
вания независимо от размеров и глубины зало
жения фундамента определяется по формуле

R =  kR» ,  (6.6)

где R u — предел прочности на одноосное сжатие 
грунта в водонасыщенном состоянии 
(п. 4 § 2) в кг/см2̂

k  — коэффициент однородности грунта по 
пределу прочности на одноосное сжатие, 
устанавливаемый на основе исследова
ний грунта.

При расчете оснований зданий и промыш
ленных сооружений коэффициент k  прини
мается равным 0,17.

12. Расчетные сопротивления оснований для 
зданий и сооружений, имеющих фундаменты 
примерно одинаковой формы и различающиеся 
по площади не более чем на 50%, а также для 
зданий и сооружений с одним сплошным фун
даментом принимаются:

а) при ширине фундамента 5 м и более — по 
табл. 6—9 с увеличением на 50% для крупно
обломочных и песчаных грунтов за исключе
нием пылеватых песков и на 20% для пылеватых 
песков и глинистых грунтов;

б) при ширине фундамента от 1 до 5 м — по 
линейной интерполяции между величинами, ука
занными в п. «а» и табл. 6—9.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в пределах здания 
или сооруж ени я фундаментов, различаю щ ихся по форме 
и разм ерам  в больш ей мере, чем у к азан о  в настоящ ем 
пункте, расчетны е сопр оти влен и я оснорания м огут 
бы ть увеличены  согл асн о техническим  условиям .

13. Расчетное сопротивление основания щ и  
глубине заложения фундаментов, большей 2 м 
или меньшей 1,5 м у определяется путем умноже
ния нормативного давления по табл. 6—9 на 
коэффициент тУ вычисляемый по формулам: 
при Н >  2 м

/ я = 1 + £ [ £ ( / /  — 200) — А]; (6.7)

при Н  <  1,5 м
m =  0,5 +  0,0033Я . (6.8)

В формулах (6.7) и (6.8):
Н  — глубина заложения фундамента в см; 
h — разность отметок природного уровня 

грунта и пола подвала в см; 
у — среднее значение объемного веса грунта, 

залегающего выше подошвы фундамента, 
в кг/см?;

R  — расчет: ое сопротивление основания 
в кг/см2 по табл. 6—9; 

k  — коэффициент, принимаемый по табл. 10.

Коэффициенты k
Т аблица 10

N° Наименование rpvHTa год Козффиеиент
п п подошвой ф н^аме та k

1 П есок  и крупнообломочны й гр\ нт 2 , 5
2 С уп есь, сугли н ок  . . . . . . . 2 , 0
3 Г ли н а ................................... ..... 1 ,5
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14. Р асч етн ы е соп р оти влен и я осн ован ий , 
указан н ы е в  пп. 10— 17 н астоящ его  парагр аф а, 
при расчете на дополнительны е сочетан и я н агр у 
з о к  увел и ч и ваю тся  н а 2 0 % .

15. Н аи больш ее давлен ие на гр ун т у  к р а я  по
дош вы  внецентренно н агр уж ен н ого  ф ундамента 
при расчете на осн овн ы е, а  т а к ж е  дополнительны е 
сочетан и я н агр у зок  не д олж н о бы ть более 1 ,2/ ?, 
г д е / ?  —  расчетное соп р оти влен и е, ук азан н ое в  
пп. 10— 17 н астоящ его параграф а.

16. Р асчетн ы е соп р оти влен и я оснований под 
сущ ествую щ им и  ф ундаментами (при н адстрой ке 
здан и й , изменении н а гр у зо к  на перекры тие, 
повыш ении грузоподъем н ости  кр ан ов и т. п .) по
вы ш аю тся проти в давлен ий  от сущ ествую щ и х 
здан и й  и соор уж ен и й  в  соответстви и  с  со ст о я 
нием плотности и вл аж н о сти  гр ун тов под ф унда
ментами, а т а к ж е  состоян и ем  кон струкци й  с о 
ор уж ен и й , которы е б удут вы явл ен ы  при и х осви 
детельствован и и .

17. Р асчетн ы е соп р оти влен и я осн ован ий  по
вы ш аю тся , если  в  процессе п р ои зводства строи 
тел ьн ы х  работ обесп ечи вается и скусствен н ое 
увеличение плотности и свя зн о сти  гр у н тов о с
нован и я путем  глуби н ного водопон и ж ен и я, 
эл ектр оосуш ен и я, тр ам бован и я и т . п.

П ределы  увели чен и я р асч етн ы х сопротивлений 
у ста н а вл и ва ю тся  по техн и чески м  у сл ови ям .

Расчет оснований по устойчивости

1 8 . Р асч етн ое состоян и е по устой чи вости  о с
н ован и я оп р ед еляется  обр азован и ем  в  грун те 
повер хн ости  ск о л ь ж е н и я , охваты ваю щ ей  в сю  
подош ву со о р у ж ен и я. П ри этом  сч и тается , что 
норм альн ы е и к асател ьн ы е н ап р яж ен и я о и т 
по всей  повер хн ости  ск о л ь ж е н и я  дости гаю т со 
отн ош ени я, соответствую щ его пр едельн ом у р а в 
н овеси ю  (прочности гр у н та), оп р еделяем ого по 
ф ормуле

• c = o tg < p -{ -c ,  (6 .9 )

где <р —  у гол  вн утрен него трени я гр ун та; 
с  —  уд ел ьн ое сц еплен и е гр ун та.

19. Р а сч ет  осн ован ий  по устой чи вости  п р ои зво-
д и тся  н о ф ормуле (6 Л 0 )

где N —  зад ан н ая  р асчетн ая н агр у зк а  на осн ова
ние в  наиболее невы годной ком бинации;

Ф  —  н есущ ая способн ость осн ован и я д л я  дан 
ного н ап р авлен и я н агр у зки  N.

2 0 . Н есу щ ая  сп особн ость Ф  осн ован и я опре
д ел я ется :

а) при песчан ы х или крупнооблом очны х гр ун 
т а х  —  по расчетном у значен и ю  у гл а  вн утрен него 
трени я гр у н та, принимаемому п одан н ы м  и ссле
дований гр ун тов, а д л я  расчета оснований соор у
ж ен и й  I I  и I I I  к л а ссо в  з а  исклю чением  гидро
техн и ч ески х  —  по таб л . 5 ;

б) при гли н и сты х гр у н тах  —  из у сл о ви я , что 
к асател ьн ы е н ап р яж ен и я вд о л ь  поверхн ости  
ск о л ь ж ен и я  р авн ы  р асчетном у сопр оти влен и ю  
гли н и стого гр у н та  ср е зу , принимаемому по дан
ным и сследован и я гр у н тов с  учетом  изменения 
природного состо ян и я гр у н тов вследстви е их 
уплотнения з а  период во зр астан и я  н агр у зки  на 
осн ован ие, а  т а к ж е  во зм о ж н ого  и зм енения ст р у к 
тур ы  вер х н его  сл о я  осн ован и я при п р ои зводстве 
работ.

2 1 . Р а сч ет  по устой чи вости  осн ован ий  из 
и лов лю бой  вл аж н о сти , а  т а к ж е  из глин и с у 
гл и н ко в, природная вл а ж н о ст ь  котор ы х превы 
ш ает вл а ж н о ст ь  на гран и це р аск аты ван и я  больш е 
чем  на 2/3 чи сла пласти чности, долж ен  п р ои зво
ди ться  с  учетом  гидродинам ических объем н ы х 
си л , возн и каю щ и х в  процессе во звед ен и я  соо р у 
ж ен и я  всл ед стви е вы ж и м ан и я п од  н агр у зкой  
воды , зап олн яю щ ей  поры  гр ун та.

В ели чи н а и направлен ие ги дроди н ам ически х 
си л  оп р ед ел яю тся  по техн и чески м  у сл о ви я м .

2 2 . Р а сч ет  по устойчивости ск а л ь н ы х  о сн ова
ний п р ои зводи тся на ск ал ы ван и е по повер хн ости  
наим еньш его соп р оти влен и я, опр еделяем ой  при 
и н ж ен ер н о-геологи чески х и ссл ед о ван и ях  в  з а 
ви си м ости  от  н ап р авлен и я и р аспределен и я тр е
щ и новатости и слои стости .

Р асч етн ое сопр оти влен и е ск а л ь н о го  гр ун та 
ск ал ы ван и ю  /?ск оп р ед ел яется  по данны м и ссле
дований гр ун тов.

§ 5. ОСНОВАНИЯ ИЗ МАКРОПОРИСТЫХ ГРУНТОВ
1. Т олщ и  м акр оп ор и сты х гр у н тов , и сп оль

зу ем ы х  д л я  возведен и я на н их зданий и про
м ы ш ленны х соор уж ен и й , хар актер и зу ю тся  вели 
чиной условн ой  просадочности при зам ачиван ии  
и х , определяем ой по ф ормуле

( 6 .Ц )
1

где §, —  отн оси тельн ая просадочн ость гр ун та, 
оп р еделяем ая по ф ормуле (6 .1 ) д л я  к а ж 
д ого сл о я  м акропори стого гр у н та при 
давлен ии  р = 3  кг/см 2; 

ht —  толщ ина того  ж е  сл о я  гр ун та в  см.
С ум м ирование по ф ормуле (6 .1 1 )  п р ои зводи тся 

в  п р ед ел ах  толщ и м акропори сты х гр у н тов , з а 
л егаю щ и х от  подош вы  наименее за гл у б л ен н о го
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ф ундамента до повер хн ости , располож енн ой  на 
1 ,0  м  вы ш е среднего годового  гор и зон та грун то
в ы х  вод , или до кр овли  сл о я  гр у н та толщ иной 
не менее 3  м , д л я  котор ого при давлен ии  3  кг/см 2 
вели чи на SjSg; 0 ,0 2 .  Слои т а к о го  гр ун та толщ и 
ной менее 3  м , залегаю щ и е в  у к азан н ы х  п р еделах  
расчетной толщ и , при сум м ировании по формуле 
(6 .1 1 ) не учи ты ваю тся .

2 . В ы бор мер, обеспечиваю щ их эк сп л у а т а 
ционную  пригодность зданий и промыш ленны х 
соор уж ен и й , возводи м ы х на м акропори сты х 
гр ун тах и объединенных общей системой вод о
п ровода, кан али зац и и , теплоф икации и т . п ., 
производится в  зави си м ости  от категории про- 
садочности толщ и м акропори сты х гр у н тов , опр е
деляем ой по таб л . 11.

Категории просадочности толщи макропористых 
грунтов

Таблица И

№
п/п

Категория просадочности 
толщи Дпр в см

1 1 От 5 до 15
! п » 16 » 50
8 ш Более 50

3 . О сн ован и я из м акропори сты х гр ун тов, 
голщ а котор ы х отн оси тся к I категории пр оса
дочности, долж н ы  п р ед охр ан яться  от просадки 
только  планировкой территории, устраняю щ ей 
во зм о ж н ость  скоп лен и я атмосф ерных и произ
водствен н ы х вод  вбли зи  зданий и сооруж ени й  
в  процессе стр ои тельства  и эк сп л у атац и и , и 
устрой ством  во к р у г зданий отм осток или тр о
т у а р о в  ш ириной не менее 1 ,5 0  м.

4 . В  осн ован и я х  из м акропори сты х гр ун тов, 
толщ и которы х отн осятся  к I I  или I I I  категории 
просадочности, д олж н о бы ть обеспечено у стр а
нение просадочны х сво й ств  гр ун тов или предо
хранение грун тов от зам ачи ван и я .

5 . У стр ан ен и е просадочны х сво й ств  грун тов 
оснований об есп еч и вается  глубинны м у п л отн е
нием осн ован и я грунтовы м и сва я м и , п овер хн ост
ным уплотнением его  тяж елы м и  трам бовкам и , си 
ли кати зац и ей  гр ун тов в  основании или другими 
способам и , при этом м еропри яти я по п р ед о х р а 
нению от зам ач и ван и я не п р и м ен яю тся.

6 . П редохранение осн ован и я от зам ачи ван и я

§  6 . С ВА Й Н Ы

1. Н ормы  н астоящ его параграф а р асп р остр а
н яю тся  на расчет оснований из свай  ж е л езо б е
тон н ы х, бетон ны х, м еталли чески х  и дер евян н ы х.

при I I  и I I I  к атего р и я х  просадочности толщ и 
обесп ечи вается путем :

а) план и ровки  территории (п . 3  § 5 );
б) ком поновки ген ер ал ьн ы х п лан ов промыш 

лен н ы х предприятий и н аселен н ы х м ест, и ск лю 
чаю щ ей зам ачи ван и е гр ун тов в  осн ован и ях  з д а 
ний и сооруж ени й  от просачи ван и я воды  из водо
во д ов, бассей н ов, градирен, ц ехов с  м окры м  
техн ологи чески м  процессом  и т . д .; в  сл у ч ае  
н евозм ож н ости  такой  ком пон овки  водоводы  
долж ны  у к л ад ы ваться  в  л о т к а х  или тон н елях 
с вы п уском  для воды ; в  п р оектах  водоводов, 
а т а к ж е  бассей н ов разли чн ого назначения д о л ж 
ны бы ть предусмотрены  у стр ой ства  д л я  кон троля 
за  утечкой воды ;

в) укладки  тр уб вн утрен него водопровода и 
кан али заци и  согл асн о  у к азан и ям  гл авы  Ш - Б .  9 ;

г) устр ой ства водонепроницаем ы х п олов в  з д а 
н и ях с м окры м  техн ологи чески м  процессом  и в  
котельн ы х с  отводом  воды  в кан али зац и ю .

7 . Здан и я и соо р у ж ен и я, возводи м ы е на тол 
щ ах  м акропори сты х гр ун тов I I I  категории про
садочности, в  сл у ч ае  есл и  просадочные сво й ства  
гр ун тов не устр ан яю тся , а  прим еняю тся меры  
по предохран ен и ю  осн ован и я от зам ач и ван и я , 
долж н ы  бы ть сп ец и альн о приспособлены  к м ест
ной просадке осн ован и я .

8 . Р а сч етн а я  величина просадки  осн ован ия 
ги дротехн и чески х соор уж ен и й , а т а к ж е  зданий и 
промы ш ленны х соор уж ен и й , спец и альн о при
сп осаб ли ваем ы х к  п р осадкам  осн ован и я (п . 3 § 4 ) ,  
вы ч и сл яется  по ф ормуле (6 .1 1 ) , при этом  отно
си тельн ая просадочн ость оп р ед еляется  при р а с
четном давлен и и  д л я  середины  р ассм атр и вае
м ого с л о я  от ве са  со о р у ж ен и я и зал егаю щ и х  
вы ш е гр у н тов .

Сум м ирование по ф ормуле (6 .1 1 ) пр ои зводи тся 
с  учетом всей  толщ и м акр оп ор и сты х гр ун тов, 
зал егаю щ и х  м еж д у  подош вой соо р у ж ен и я и к р ов
лей н ем акропори стого гр у н та, н и ж е которого 
нет м акропори сты х гр ун тов.

9 . Глуби н а зал о ж ен и я  ф ундаментов на м акр о
пористы х гр у н тах  н азн ачается в  соответстви и  
с указан и ям и  § 3 настоящ ей главы .

Д л я  м акропори сты х гр ун тов I I  и I I I  категорий 
просадочности толщ и глуби н а зал о ж ен и я  фун
дам ентов д ол ж н а приним аться не менее 1 ,0  м  
и не менее глуби н ы , на которой число р ы хло 
зап олн ен н ы х ходов зем лер оев не более д в у х  на 
1 м 2 дна котлован а.

О СН О ВА Н И Я

2 . Р а сч ет  на вер ти кал ьн у ю  н а гр у зк у  о сн о в а 
ний из свай , концы  котор ы х уп и р аю тся в  с к а л ь 
ный и крупнообломочны й гр ун т или в  гли н у
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с  в л а ж н о ст ь ю , не пр евосходящ ей  вл аж н ости  на 
границе р аск аты ван и я , и коэффициентом пори
стости  не более 0 ,5  (сва и -стсй х и ), пр ои зводи тся 
по ф ормуле

Q ^ i< P ,  (6 .1 2 )

где Q —  р асчетн ая вер ти кал ьн ая  н а гр у зк а  на 
осн ован ие; 

i  —  чи сло све й ;
Ф  —  н есущ ая сп особн ость сваи  к а к  стой ки , 

работаю щ ей на осевое сж ати е.
3 .  Р асч ет  оснований из св а й , концы  котор ы х 

р асп о л агаю тся  в  гр у н тах , не уп ом ян уты х в  п. 2  
(ви сячи е св а и ), производится по деф ормациям 
с  соблю дением  следую щ его у сл о ви я :

Д < / ,  (6.13)

где Д —  деф ормация свай н ого  осн ован и я от 
нормативной н агр у зки ;

/  —  п р едельн ая деф ормация осн ован и я 
(п . 6  § 4 ) .

В ер ти к а л ь н а я  н а гр у зк а  на одиночную  сва ю , 
опр еделен н ая при расчете осн ован и я по дефор
м аци ям  [ф ормула (6 .1 3 )]  и ум н ож ен н ая на коэф
фициент п ер егр узки , не д ол ж н а бы ть больш е 
п р едельн ого сопр оти влен и я сва и  в  гр ун те, 
оп р еделяем ого со гл а сн о  техн и чески м  у сл о
ви ям .

4 . О са д к а  осн ован и я из к у ста  ви ся ч и х  свай  
приним ается равней  осад ке  одиночной сваи  в  
т е х  ж е  гр ун тах  при соблю дении одного из с л е 
дую щ и х услови й :

а) р асстоян и е м еж д у осям и  свай  больш е V i 
длины сваи ;

б) число свай  менее 5 ;
в) чи сло продольн ы х р яд о в свай  не более 3 , 

а  соотнош ение р азм ер ов свай н ого  осн ован и я 
в  плане при этом более 5 .

5 . О са д к а  одиночной сваи  оп р ед еляется  на 
осн ове испы тания ее  пробной н агр у зко й .

П р и м е ч а н и е .  Исключения допускаются только
в простейших случаях, предусмотренных техническими
условиями.

6 . Р асч ет  осн ован и я из к у с т а  ви сяч и х  свай  по 
деф ормациям в  с л у ч а я х , не предусм отренны х п. 4  
н астоящ его  параграф а, пр ои зводи тся , к а к  д л я  
сплош н ого ф ундамента на естествен ном  о сн о ва
нии, имеющ его разм еры  в  план е, что и р о ствер к  
свай н ого  осн ован и я , а  глуби н у зал о ж ен и я  —  на 
уровн е ниж них кон цов свай . П о  верти кальн ы м  
гр ан ям  т а к о го  ф ундам ента долж н ы  бы ть прило
ж ен ы  реакти вн ы е к асател ьн ы е си лы  о т  соп р о
ти влен и я грун та ср е зу .

7 . С вай ны е осн ован и я н абер еж н ы х, плотин 
и д р у ги х  соор уж ен и й , п одвер ж ен н ы х воздей 
стви ю  односторонних гор и зон тальн ы х н агр узок , 
долж н ы  р ассч и ты ваться  по деф ормациям [фор
м у л а (6 .1 3 ) ]  и по устойчивости (§ 4  настоящ ей 
гл а вы ).

8 . Д л и н а  свай  в  п р ед ел ах  толщ и гр ун та гр и  
воздей стви и  на них гор и зон тальн ы х н агр у зок  
дол ж н а б ы ть не менее 5  м.

9 . Д ер евян н ы е сваи  и роствер ки  д ол ж н ы  р ас
п о л а га т ь ся  н и ж е н аинизш его ур о вн я гр ун товы х 
вод.

§ 7. ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. Р асч ет  оснований ги дротехн и чески х соор у
ж ений долж ен  пр ои зводи ться в  соответстви и  
с  у к а згн и я м и  § 4 и н астоящ его параграф а.

2 . О сн ован и я напорны х сооруж ени й  долж н ы  
р ассч и ты ваться  на горизонтальны е смещ ения (по 
деф ормациям) под воздей стви ем  усилий, возн и 
каю щ и х при м акси м альном  напоре на со о р у ж е
н и я, а  т а к ж е  на скол ьж ен и е по поверхности ос
н ован и я (на устой чи вость) по техн и чески м  у сл о
ви ям  на проектирование оснований ги дротех
н и чески х сооруж ени й .

3 . О сн ован и я напорны х сооруж ени й  долж ны  
р ассч и ты ваться  с  учетом ф ильтрационного про
ти водавлен и я на подош ву соо р у ж ен и я; расчет 
оснований эти х  сооруж ени й  на устой чи вость 
долж ен  производиться с учетом действи я на 
гр у н т  объем ны х гидродинам ических (ф ильтра

ционных) си л , есл и  эти  соор у ж ен и я осн ован ы  на 
песчаны х или глинисты х гр у н тах.

При глинисты х гр у н тах , природная вл а ж н о сть  
которы х превы ш ает вл а ж н о ст ь  на границе р ас
к аты ван и я более чем на 3/4 чи сла пластичности, 
н адлеж и т учи ты вать нестабилизированное со 
стоян и е гр ун тов в  соответстви и  с  п. 2 0  § 4  на
стоящ ей  гл авы . М етод учета нестаби ли зи рован - 
ного состоян и я гр ун та у стан авл и вается  техн и 
ческими услови ям и  на проекти рован и е о сн о ва
ний ги дротехн и чески х сооруж ени й .

У ч ет  гидродинам ических сил долж ен  произ
во д и ться  т а к ж е  при расчете на устой чи вость 
оснований н абереж н ы х или др уги х  со о р у ж е
ний, у которы х м ож ет о б р азо вы ваться  подпор 
гр ун товы х во д  со  стороны  суш и (наприм ер, в  
м ор ски х со о р у ж ен и я х  во  вр ем я отл и ва).
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4 . У с т о й ч и в о с т ь  о сн о в а н и й  н а п о р н ы х  ги д р о 
т е х н и ч е с к и х  со о р у ж е н и й  н а р я д у  с  со б л ю д е н и е м  
о б щ и х  тр еб о ва н и й  н а д л е ж и т  о б е с п е ч и в а т ь  п у 
т ем  с н и ж е н и я  п р о ти в о д а в л е н и я  ф и л ь т р а ц и о н н о го  
п о т о к а  и в о в л е ч е н и я  в  р а б о т у  б о л е е  г л у б о к и х  
с л о е в  о с н о в а н и я .

5 .  В о з в е д е н и е  м о р ск и х  о г р а д и т е л ь н ы х  с о о р у 
ж е н и й  на с л о е  и л а  то л щ и н ой  б о л е е  5  м  д о л ж н о  
п р о и зв о д и т ь с я  п о сл е  у п л о тн ен и я  е г о  сл о е м  п е с к а , 
с в о б о д н о  п р о п у ск а ю щ и м  в о д у  и не р а зр у ш а ю щ и м  
с т р у к т у р ы  и л а .

П р и м е ч а н и е .  Пр и  толщ ин» слоя 5 м и менее 
использование и л а  в  качестве основания не реком ен
дуется.

6 .  О с н о в а н и я  в с е х  со о р у ж е н и й  д о л ж н ы  б ы т ь  
за щ и щ е н ы  о т  п о д м ы в а , а  о с н о в а н и я  н а п о р н ы х  
с о о р у ж е н и й , к р о м е  т о г о ,— о т  п р о р ы в а  н ап о р 
ны м  ф и л ь тр а ц и о н н ы м  п о т о к о м , а  т а к ж е  о т  в ы 
н о са  и з о с н о в а н и я  м е л к и х  ч а ст и ц  г р у н т а .

В  о с н о в а н и я х , с о д е р ж а щ и х  р а ст в о р и м ы е  м и
н ер а л ы , вы щ е л а ч и в а н и е  к о т о р ы х  в ы з ы в а е т  сн и 
ж е н и е  п р о ч н о сти  о с н о в а н и я  и у ве л и ч ен и е  е г о  
в о д о п р о н и ц а е м о ст и , н ео б х о д и м о  п р е д о т в р а т и т ь  
п о л н о с т ь ю  и ли  с н и зи т ь  в ы щ е л а ч и в а н и е  м и н е
р а л о в  д о  п р а к т и ч е ск и  б е зо п а с н ы х  п р е д е л о в  д ей 
с т в и я  ф и л ь тр а ц и о н н ы х  п о т о к о в .

В е л и ч и н ы , х а р а к т е р и зу ю щ и е  в ы щ е л а ч и в а е - 
м о с т ь  г р у н т о в , д о л ж н ы  у с т а н а в л и в а т ь с я  н а  о с 
н о ве  с п е ц и а л ь н ы х  и ссл е д о в а н и й .

16 Строительные нормы и правила, ч. II



Р А З Д Е Л  В

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Г Л А В А  1

ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на планировку новых и реконструируемых го
родов и рабочих поселков.

П р и м е ч а н и я .  1. П ри р азр аб отк е  п роектов п л а 
нировки н аселенны х м ест в  сейсм ических рай он ах, 
р айонах вечной м ерзлоты , в  IV  клим атическом  районе 
(см . карту районов в  гл а в е  Н -В . 10) и в  отдельн ы х м ест
н остях д р уги х клим атических районов, клим ат которы х 
зн ачительно отли чается о т  общ их клим атических у сл о 
вий района, у к азан н о го  на кар те, сл ед у ет  т а к ж е  р у к о 
водство ваться  техническими условиям и или спец иаль
ными указан и ям и , учитывающ ими м естны е природные 
особенности.

2. Проектирование городов и поселков, имеющих 
курортное значение, должно производиться с  учетом 
дополнительных требований, вызываемых спецификой 
курортного строительства.

2. Проекты планировки населенных мест 
должны на основе целесообразного взаимного 
размещения селитебных, промышленных, транс
портных и прочих территорий, учета местных 
и иных условий обеспечивать наиболее благо
приятные культурно-бытовые и санитарно-ги
гиенические условия труда и жизни населения,, 
а также необходимые условия для развития 
промышленности и транспорта в соответствии 
с общими перспективами развития народного 
хозяйства СССР.

В проектах планировки должны предусмат
риваться:

а) комплексное решение архитектурно-стро
ительных, экономических, санитарно-гигиени
ческих и инженерно-технических вопросов как 
на расчетный (перспективный) срок 20—25 лет, 
так и на I очередь строительства;

б) наиболее экономное использование город
ской территории, целостное архитектурное ре
шение городов и рабочих поселков, а также от
дельных их частей — площадей, магистралей, 
набережных и парков;

в) дальнейшее развитие селитебных и промыш
ленных территорий.

3. Территория населенных мест по своему на
значению подразделяется на:

а) с е л и т е б н у ю ,  где должны размещаться 
жилые кварталы, парки, сады, скверы, бульвары, 
участки общественных зданий и сооружений;

б) п р о м ы ш л е н н у ю ,  где должны разме
щаться промышленные предприятия, крупны# 
склады топлива, нефтебазы и т. п., а также са
нитарно-защитные зоны;

в) в н е ш н е г о  т р а н с п о р т а ,  где 
должны располагаться железнодорожные стан 
ции, морские и речные пристани и порты, аэро
дромы и т . п.;

г) п р о ч и е  з е м л и  в городской черте, 
где должны размещаться объекты и сооружения, 
требующие соблюдения специальных санитар
ных условий и разрывов согласно табл. 13 на
стоящей главы и действующих санитарных норм 
проектирования промышленных предприятий.

П р и м е ч а н и е .  П лан и ровка и застр ой ка селитеб
ной территории долж ны  прои зводи ться на осн ове у к а 
заний настоящ ей гл авы , а  промышленной территории 
и территории внеш него тран спорта —  со гл асн о  у к а за 
ниям гл ав  П - В .2 , П -Д .З  и П -Д .5 .

4. Планировка населенных мест в районах, где 
расположены или намечаются к строительству 
группы промышленных предприятий и. обслужи
вающих их населенных мест, в целях комплекс
ного разрешения вопросов расселения, комму
нального и культурно-бытового обслуживания 
должна производиться с учетом всего строитель
ства в районе и в увязке со схемой районной пла
нировки.

5. Проектные расчеты территории, жилой 
площади, объема учреждений культурно-бы
тового обслуживания населения и различных 
видов благоустройства населенных мест
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надлежит производить, исходя из расчетной 
численности населения.

Расчетная численность населения устанав
ливается, исходя из удельного веса основной 
(градообразующей) группы в общей численности 
населения города или поселка. К основной 
группе населения относятся трудящиеся, за
нятые в промышленности, на транспорте и в 
других отраслях народного хозяйства (включая 
постоянных строительных рабочих), в государ
ственных и общественных учреждениях союз-

§ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОР
1. Выбор селитебных территорий должен про

изводиться с учетом следующих требований:
а) селитебные территории должны размещать

ся с наветренной стороны по отношению к про
мышленным предприятиям с производственными 
вредностями и отделяться от них санитарно
защитными зонами согласно указаниям главы 
П-В. 2;

б) рельеф территории должен допускать воз
можность отвода поверхностного стока и укладки

кого, республиканского, областного (краевого) 
значения, в научно-исследовательских учрежде
ниях, а также учащиеся, преподавательский и 
обслуживающий состав высших учебных заве
дений.

Трудящиеся, занятые на предприятиях и 
в учреждениях, обслуживающих данное насе
ленное место (административные учреждения, 
школы, лечебные учреждения, коммунальные 
и торговые предприятия и т. п.), к основной 
(градообразующей) группе не относятся.

СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

подземных коммуникаций без значительного 
объема земляных работ, а также допускать орга
низацию магистралей и улиц с уклонами, не 
превышающими указанных в §4 настоящей 
главы;

в) грунты селитебной территории, уровень 
стояния грунтовых вод, заболоченность, затоп
ляемость и другие строительно-технические 
свойства территории должны удовлетворять тре
бованиям, указанным в табл. 1.

Х арактеристика природных условий территорий по степени пригодности для застройки

Таблица 1

№
п/п

Строительно-техни
ческие характери
стики территории

Пригодные территории Ограниченно пригодные 
территория

Непригодные
территории

а 6 1 в

I Рельеф С уклоном до 10% С уклоном до 2 0 % , а  в  гор
ных местностях до 3 0 %

С уклоном более 
3 0 %

2 Грунты Допускаю щ ие использование 
естественных оснований для 
зданий и сооружений

Требующ ие устройства искус
ственных оснований для зданий 
и сооружений и усиления фун
даментов

3 Грунтовые воды Допускаю щ ие строительство 
без проведения работ по пони
жению уровня грунтовых вод 
или без устройства сложной 
гидроизоляции заглубленных в 
землю помещений и фундамен
тов

Требующие производства спе
циальных работ: по понижению 
уровня грунтовых вод, устрой
ству сложной гидроизоляции 
заглубленны х в  землю помеще
ний и фундаментов или прове
дению противокоррозийных ме
роприятий

Требующие специальных ра
бот по осушению

4 Заболоченность Н е имеющие заболоченности 
или допускающ ие возмож ность 
осуш ения территории простей
шими методами

С торфяниками 
мощностью 2  к  и 
более

5 Затопляемость Незатопляемые Вероятность затопления 1 раз 
в  25  лет с  наивысшим горизон
том высоких вод над поверхно
стью земли не более 0 ,6  м

Затопляю тся ча
ще чем 1 раз в
25  лет

6 Оползни, карсты 
и овраги

О тсутствую т Имеются недействующие ста
рые

Имеются дейст
вующие

16*
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2 . Разм ещ ен и е р азли чн ы х ви дов застр ой ки  
не Д оп ускается:

а ) над м естам и за л ега н и я  п ол езн ы х и скоп аем ы х 
(у г л я , руды  и д р .) , имею щ их промыш ленное зн а 
чение, и в  зо н а х  обруш ения от гор н ы х вы р аб о
ток ;

б) в  зо н а х  санитарной охр ан ы  к ур ор тов и источ
н иков вод осн аб ж ен и я, у стан авл и ваем ы х  в  соот
ветстви и  с  действую щ им  зак о н о д ател ьство м ;

в ) г а  территории а р х ео л оги ч ески х  за п о ве д 
ни ков, а  т а к ж е  ох р ан н ы х  зон  п ам ятн и ков ар х и 
тектур ы .

П р и м е ч а н и е .  Размещение жилищного строи
тельства над местами залегания полезных ископаемых 
или в зонах санитарной охраны допускается в исключи
тельных случаях по согласованию с органами Госгортех
надзора СССР или Государственной санитарной ин
спекции по принадлежности.

3 . В ы бор селитебной территории дол ж ен  о су 
щ е ст вл я т ь ся  одновременно с  вы бором  территории 
д л я  пром ы ш ленного стр ои тель ства .

4 . Ж илищ ное и к у л ьтур н о-бы товое стр ои тель
ство  д ля  сущ ествую щ и х и вн о вь  стр оя щ и хся  в 
гор одах  или вбли зи  городов промыш ленны х или 
тр ан сп ор тн ы х предприятий дол ж н о р азм ещ аться , 
к а к  п р ави ло , в  п р еделах  сл ож и вш ей ся гор од
ской  застр ой ки  (в  том числе и в  ц ен тр альн ы х рай
он ах  городов) или на свободн ы х у ч а ст к а х , непо
средственн о к ней при м ы каю щ и х.

5. Ж илищ ное и к у л ьтур н о-бы товое стр ои тель
ство  д л я  пром ы ш ленны х предприятий, р асп о
л ож ен н ы х  группам и вне гор ода или п о сел к а , 
к а к  п р ави ло , дол ж н о п р ед у см атр и ваться  в  об ъ 
единенном п оселке или к в а р т а л а х  гор ода.

§ ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙ

1. П л ан и р овка гор одской  территории дол ж н а 
предусм атр и вать пр ави льн ое расп олож ен и е ж и 
л ы х  к ва р т а л о в  и общ ествен н ы х здан и й , общ е
гор од ск ого  и рай он н ы х центров, са д о в , ск ве р о в , 
п ар к ов и д р ., ц елесообр азн ое построение систем ы  
осн овн ы х м аги стралей  и площ адей, стр ои тель
ное зон и р ован и е, бл агоу стр о й ство  пр оекти р уе
м ого гор ода или п осел к а и други е м еропри яти я 
по обеспечению  н еобходим ы х услови й  д л я  
ж и зн и  н аселен и я и эконом ичности стр ои тель
ст ва .

2 . Селитебны е территории по этаж н ости  ж и 
лой застр ой ки  п од р азд еляю тся  н а следую щ ие 
стр ои тельн ы е зон ы :

а) зон а м н огоэтаж н ой  застр ой ки  —  4 — 5  эта
ж ей  и более;

б) зон а м алоэтаж н ой  застр ой ки  —  до 3  этаж ей  
вкл ю ч и тел ьн о;

в ) зо н а  усадебной застр ой ки  —  1— 2  эт а ж а .

6 . Ж и л а я  застр о й к а  д ол ж н а отд ел я ться  от  
территории вн еш н его тран спорта сан и тар н о
защ итной зон ой  шириной не менее 5 0  м. В  у к а 
занн ой  зон е д о п у ск ается  р азм ещ ать проезды  д ля 
автотр ан сп ор та.

7 . В  сан и тар н о-защ и тн ы х зо н а х  от пром ы ш лен
ных предприятий и внеш него тр ан сп ор та доп у
ск а ет ся  расп олож ен и е зданий подсобного и об
сл у ж и ваю щ его  н азн ачен ия (п ож ар н ы е депо, 
бани, прачечны е, помещ ения охр ан ы , га р а ж и , 
ск л ад ы , адм и н и стр ати вн о-служ ебн ы е здан и я, 
тор говы е зд ан и я , стол овы е, ам булатории и т. и .), 
а т а к ж е  ж и л ы х  зданий д ля авар ий н ого персо
н ала и охр ан ы  дан ного предприятия по у стан ов
ленном у списочном у со ставу .

8 . С ели тебн ую  территорию  не д о п у ск ается  з а 
стр аи вать  промыш ленными предприятиями и 
ск л ад ам и , а т а к ж е  р азм ещ ать на ней соор уж ен и я 
по об езвр еж и ван и ю  ж и д ки х  и твер д ы х  отбросов, 
товарн ы е и сор ти ровочн ы е ж елезн одор ож н ы е 
станции, крупн ы е транспортны е б азы , т у б е р к у 
лезн ы е и п си хи атри чески е больн и цы  и ветер и н ар 
ные лечебницы .

П р и м е ч а н и е .  Отдельные промышленные пред
приятия V класса вредности дс пускается размешать на 
селитебной территории по согласованию с органами Го
сударственной санитарной инспекции.

9 . В  п р о ек та х  п лан и р овки  н аселен н ы х мест 
в  сл у ч ае  р асп о л ож ен и я гор одов и рабочих п осел
к о в  в  м аляр и й н ы х и угр о ж аем ы х  м аляри ей  
м естн о стях  д олж н ы  б ы ть предусм отрены  проти во
м аляри й н ы е м еропри яти я в  соответстви и  с  дей
ствую щ им  зако н о д ател ьство м .

А СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
П р и м е ч а н и е .  В каждой зоне, кроме зданий при

нятой для нее этажности, разрешается по архитектур
ным соображениям в отдельных случаях размещать 
здания и другой этажности. Санитарно-техническое обо
рудование таких зданий должно соответствовать сани
тарно-техническому оборудованию, принятому для зоны 
в целом, но не должно быть ниже степени благоустрой
ства, установленного для данной этажности жилых и 
общественных зданий согласно указаниям глав П-В. 10 
а П-В. 11.

3 . Р а зм е р ы  к ва р т а л о в  н ад л еж и т принимать:
а) в  зон е м н огоэтаж н ой  застр о й к и — 6 — 12 га:
б) в  зон е м алоэтаж н ой  за ст р о й к и — 4 — б  га:
в ) в  зон е усадебной застр о й к и  —  2 — 4  га.

П р  и м е ч а н и е .  Нормы настоящего пункта не 
распространяются на застройку кварталов зданиями 
в 8 и более этажей.

4 . З а стр о й к а  к в а р т а л о в  здан и ям и  и со о р у ж е
ниями не д о л ж н а вы ход и ть з а  устан овлен н ы е про
ектам и  п лан и р овки  и застр ой ки :
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а) красные линии;б) линии регулирования застройки. Расположение зданий в квартале должно обеспечивать ориентацию помещений жилых и общественных зданий в соответствии с указаниями глав II-B.I0 и II-B.il.
П р и м е ч а н и я .  1. Красной линией называется 

граница, отделяющая территорию квартала от улицы.
2. Линией регулирования застройки называется гра

ница застройки, устанавливаемая при необходимости 
размещения зданий с отступом от красной линии.5. Площадь застройки жилыми зданиями в квартале не должна превышать 30—35% при застройке домами высотой до 3 этажей включительно, 27—30% — при 4—5-этажной и 22— 25% при 6—7-этажной застройке, а жилая площадь в квадратных метрах на 1 га должна быть не менее указанной в табл. 2.

Ж илая площадь в м % на 1 га квартала
Таблица 2

Застройка 
зданиями с числом этажей 7 6 5 4 3 2 1

Жилая площадь 
в м2 не менее 6000 5 500 4500 4 000 3 000 2200 1000

П р и м е ч а н и я .  1. Приведенные показатели отно
сятся к территории кварталов, застроенной жилыми зда
ниями и детскими учреждениями.

2. При каменной застрогке двухэтажными зданиями 
с надворнь ми сараями жилая п чошадь на 1 га до;.*жна быть 
не менее 2000 л*2, а при дере; янной застройке—1 800 ж2.

3. Показатели плотности жилой застройки для одно
этажных зданий относятся к строительству домов с зе
мельными )частками общего пользования.

6. Санитарные разрывы между зданиями высотой до 7 этажей включительно устанавливаются в зависимости от высоты наиболее высокого здания и должны быть не менее указанных в табл. 3.
Санитарные разрывы между зданиями

Таблица 3

.N2 Наименование
В квартале По улицам

п/п а б

1 Между длинными сто- 2 высоты 1,5 высоты
ронами зданий здания здания

2 Между длинными сто
ронами и торцами зда
ния, а также между тор
цами здании, имеющими 
окна из жилых комнат

1 высота з 
менее 12 м

Дания, но не

3 Между торцами зданий, По нормам противопо-
не имеюдими окон из жарных разрывов — со-
жилых комнат, а также 
между одноэтажными до
мами

гласно табл. 5.

П р и м е ч а н и я .  1. При определении высоты здания 
башни, вышки и другие отдельно возвышающиеся части 
его в расчет не принимаются.

2 Разрывы между зданиями следует назначать с уче
том уступов по высоте здания. При наличии уступов 
разрыв определяется от наружного контура повышенной 
части.

3. При широтном расположении зданий санитарные 
разрывы определяются высотой здания, находящегося 
с южной стороны.

4. Санитарные разрывы от детских учреждений, лечеб
ных учреждений и школ до жилых и оЕщестренных зда
ний при расположении со стороны палат, классов или 
детских комнат следует принимать во всех климатиче
ских районах не менее 2,5 высоты противостоящего зда
ния, в остальных сл чаях — по табл. 3.

5. Разрывы между зданиями высотой 8 и более этажей 
могут быть уменьшены по согласованию с органами Го
сударственной санитарной инспекции.

6. При реконструкции кварта юв, имеющих дома, 
подлежащие сохранению, допускается уменьшение сани
тарных разрывов между зданиями в кварталах и по 
улице до одной высоты наиболее высокого здания, уве
личенной на 4 м.

7. Площадь застройки и длина жилых и общественных зданий должны приниматься не более величин, указанных в табл. 4.
Наибольшие допустимые площадь застройки и длина

зданий
Таблица 4

№л/п
Степень

огнестой
кости

Число
этажей

Наибольшая до- 
Пу стимая площадь 

застройки в м2
Наи'ол шая до
пустимая длина 

здания в м

1 3
* 2 
се &

и г

«
S  t t
се о  0.0. 

X ?  4»

Ф «к, S с 
бр

ан
д

ма
уе

ра
ми ttX л« о 0.0. УС 4>

£> « v S
а б в г Д

1 I—II Не огра- Не огра- 2000 Не огра- 90
Нйчивает- ничивает- ничивает-

ся ся ся
2 III 1—5 То же 1800 То же 90
3 IV 1 2800 1400 140 70
4 IV 2 2000 1000 100 50
5 V 1 2000 1000 100 50
6 V 2 1600* 800 80 40

П р и м е ч а н и я .  1. Площадь застройки между бранд
мауерами не должна превышать площади, допускаемой 
для зданий соответствующей степени огнестойкости без 
брандмауеров.

2. Степень огнестойкости дома с пристроенными к нему 
неотапливаемыми помещениями (сени, веранды, хозяйст
венные службы и т. а.) гринимается по степени огне
стойкости отапливаемой части дома.

3. Степень огнестойкости зданий определяется по гла
ве П-А. 3.

8. Противопожарные разрывы между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными
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зданиями промышленных предприятий надлежит 
принимать не менее указанных в табл. 5.

Противопожарные разрывы
Таблица 5

Разрывы в м

№ Степень огне- Степень огнестойкости другого здания
П;П стойкости I—и Ш IV V

а б В Г

1 I—II д . 8 !0 10
2 III 8 8 10 10
3 IV 10 10 12 15
4 V 10 10 15 15

П р и м е ч а н и я .  1. Разр ы вы  определяю тся от вы сту
пающих частей дома —  отапливаемых или неотапливае
мых.

2 . Р азры вы  между торцами зданий, не имеющими окон
ных проемов, допускается уменьшать на 2 0 % .

3 . Д л я  двухэтаж н ы х зданий каркасной и щитовой кон
струкции V  степени огнестойкости, а так ж е зданий, 
крытых щепой или струж кой, противопожарные разрывы 
должны увеличиваться на 2 0 % .

4 . В  районах с  сейсмичностью 9  баллов разры вы  для 
ж и лы х и общественных зданий увеличиваю тся на 2 0 % .

5 . Противопожарные разоы вы  между жилыми и общ е
ственными зданиями и производственными зданиями долж 
ны приниматься в  соответствии с  главой I I -B .2 .

9. Разрывы между жилыми 1 - 2 - квартирными 
домами усадебной застройки в пределах одной 
пары домов не нормируются. При этом разрывы 
между соседними парами домов, между одной 
парой домов и хозяйственными строениями дру
гой пары домов, а также между хозяйственными 
строениями двух пар домов должны быть не ме
нее величин, указанных в- табл. 5.

Разрывы между жилыми 1—2-этажными до
мами и неотапливаемыми хозяйственными строе
ниями, а также между самими хозяйственными 
неотапливаемыми строениями допускаются лю
бые при условии, чтобы общая длина и общая 
площадь застройки группы указанных строений, 
включая длину и площадь разрывов между 
ними, не превышали наибольшую длину и 
наибольшую площадь застройки для одного дома 
без брандмауеров, указанные в табл. 4.

Общая огнестойкость такой группы строений 
должна приниматься по степени огнестойкости 
наименее огнестойкого из них.

10. Проезды внутрь кварталов между зда
ниями и сквозные проезды через дома должны 
быть расположены друг от друга на расстоянии 
не более 150 м; проходы с улицы во двор через 
лестничные клетки зданий должны быть на рас
стоянии не более 80 м друг от друга.

Здания, имеющие длину основной части 150 м  
и длину выступающих частей не более 35 л , 
допускается устраивать без сквозных проездов.

П р и м е ч а н и я .  1. Сквозны е проезды через зда
ния должны быть шириной не менее 4 ,0  м и высотой 
не менее 4 ,2 5  м при ширине проезда в воротах или 
между пилястрами не менее 3 ,5  м.

2 . Застройка без разры вов допускается лишь по 
стороне квартала, выходящ ей на магистральную  улицу.

11. Площади усадебных участков для инди
видуальных жилых домов должны приниматься 
в зависимости от размера дома и местных условий 
согласно табл. 6.

Площади усадебных участков
Таблица 6

jsfe Площади усадебных
nfn Месторасположение участка участков в м2 на 

1 квартиру

1 В  городах ............................................ О т 3 0 0  до 6 0 0
2 В н е г о р о д о в ........................................ » 700  » 1 2 0 0

П р и м е ч а н и е .  Усадебные участки размером 300—  
400  м% допускаю тся в  районах городов, обеспеченных 
канализацией.

12. Планировку жилых кварталов надлежит 
осуществлять с учетом требований по обеспече
нию проветриваемое™ внутриквартальных про
странств, инсоляции жилых помещений, равно
мерного размещения в квартале или в группе 
кварталов всех обслуживающих население об
щественных зданий, хозяйственных помещений, 
физкультурных площадок и т. п.

Магазины, парикмахерские, сберегательные 
кассы, мастерские бытового обслуживания ит. п., 
как правило, должны размещаться в первых 
этажах жилых домов, выходящих на основные 
улицы и магистрали.

Детские учреждения должны размещаться 
в кварталах как в самостоятельных зданиях, 
так и в жилых домах.

Все свободные территории в квартале подле
жат озеленению с созданием в центральной части 
квартала возможно крупного массива зелени.

На территории квартала должны быть устроены 
проезды, пешеходные дорожки, хозяйственные 
дворы с гаражами для автомобилей индивиду
ального пользования.

Одновременно со строительством жилых до
мов в квартале должно осуществляться благо
устройство территории (зеленые насаждения, 
хозяйственные строения, спортивные и тому 
подобные площадки).



Глава П -В . 1, §  3 127

Площади озеленения кварталов, проездов, 
спортивных площадок и т. п. надлежит прини
мать согласно табл. 7.

Внутриквартальное благоустройство кварталов
Таблица 7

С
в~

«
Наименование Площадь в % от площади 

квартала

1 Зеленые насаждения Н е менее 4 0 % , в  том чи
сле  спортивные пло
щадки 1,5— 2 ,0  jи3 на 
1 ж ителя квартала

2 П роезды , тротуары , хо
зяйственные площ адки, 
дворы , стоянки автомо
билей и тому подобные
площадки 15— 25

13. На селитебной территории населенных 
мест надлежит размещать следующие, предна
значаемые для обслуживания населения обще
ственные здания и сооружения:

а) административно-хозяйственные и общест
венные здания областных, городских и районных 
советских, профсоюзных, хозяйственных орга
низаций, связи и т. п.;

б) культурно-просветительные учреждения — 
театры, кинотеатры, дома культуры, клубы, 
библиотеки, музеи, выставки, дома пионеров, 
дома техники, дома печати и т. п.;

в) учебные заведения — школы общеобразо
вательные, школы специализированные, техни
кумы, ремесленные училища, высшие учебные 
заведения и т. п.;

г) детские учреждения — детские ясли, дет
ские сады, детские дома, детские консультации 
и т. п.;

д) учреждения здравоохранения — больницы, 
родильные дома, поликлиники, диспансеры, 
врачебные здравпункты, станции скорой по
мощи, ночные санатории, санитарно-эпидемио
логические станции, дома санитарного просве
щения, аптеки, аптекарские магазины и т. п.;

е) физкультурные сооружения — стадионы 
общегородские, районные, добровольных спор
тивных обществ и др.; спортивные манежи, 
водные базы, зимние плавательные бассейны, 
катки, спортивные площадки районные, физ
культурные площадки в жилых кварталах, 
при учебных заведениях и т. п.;

ж) здания и сооружения общественного пита
ния и торговли — столовые, рестораны, кафе, 
закусочные, чайные, универмаги, магазины про
дуктовые и промтоварные, колхозные рынки 
и др.;

з) коммунальные предприятия — бани, пра
чечные, парикмахерские, гаражи, мастерские 
бытового обслуживания и др.

Состав и объем размещаемых в населенном 
месте общественных зданий и сооружений как 
на перспективный срок, так и на первую очередь 
строительства определяются в каждом отдель
ном случае испвлнительными комитетами мест
ных Советов.

П р и м е ч а н и е .  Ш колы, отдельно стоящ ие детские 
учреждения, торговы е предприятия и другие общест
венные здания, располагаемые на территории жилых 
кварталов, долж ны  иметь самостоятельные участки, 
обеспеченные подъездами с  улицы.

14. В жилых кварталах, в крупных жилых 
домах, гостиницах и административных зданиях 
должны предусматриваться гаражи-стоянки для 
легковых автомобилей индивидуальных владель
цев, а при проектировании жилых районов в 
больших городах — общественные гаражи для 
автомобилей личного пользования.

15. Размер земельных участков для детских 
учреждений и школ надлежит принимать по 
табл. 8.

Размер земельных участков для детских учреждений 
и школ

Таблица 8

В
В Наименование Норма земельного 

участка

1 Д етски е сады:
Н а 1 место:а) в отдельны х зданиях:

до 50  м е с т ......................... 40  м3
более 50  мест . . . . 30 »

б) в ж и лы х зданиях . . . Не менее 25  л *
2 Д етские ясли:

Н а 1 место:а) в  отдельных зданиях:
до 60 мест ......................... 35  м 3
более 60 мест . . . . 25  »

б) в ж илы х зданиях . . . Не менее 20  ж3
3 Ш колы:

а) неполные средние на 
280  учащ ихся . . . .

б) средние на 400 учащих-
0 ,5 0 — 0 ,7 5  га 

0 ,7 5 — 1 ,0 0  »с я  .............................................
в) средние на 880 учащих-

1 ,0 0 — 1 ,5 0  »С Я .............................................

П р и м е ч а н и я .  1. Ш кольные и детские учреждения, 
устраиваемые в отдельных зданиях, должны разме
щ аться на участках с  отступом от красных линий на 
расстояние, как  правило, не менее 15 м.

2. При строительстве школ в застроенных городских 
районах допускается снижение площади земельных уча
стков до 0 ,5  га.

16. Размер земельных участков для больниц 
с поликлиниками или амбулаториями при них
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надлежит принимать в зависимости от размера и типа больницы по табл. 9.
Размер земельных участков для больниц

Таблица 9
_с
с Н аим енование

Н орм ы  зем ельного участка 
на 1 койку в м2

] Больница до 35 коек 375—450, но не менее 
1 га на объект

2 ъ на 100 ь 200—300
3 » э> 200 » 150—200
4 » » 300 » 115—150
5 » » 400 » 100—130
П р и м е ч а н и я .  1. Минимальная цифра в табл. 9 от

косится к больницам с централизованной системой за
стройки, максимальная— с павильонной системой за
стройки.

2. Больницы и поликлиники, как правило, должны 
размещаться на одном участке.

В случаях размещения поликлиник отдельно стоящими 
их участки в зависимости от пропускной способности 
должны быть:

при 600 посещений в смену . . . 5 000 м2 
» 400 » » » . . .  4 500 »
» 150—200 » » » . . . 3 500 »
» 100 » » » . . .  2500 »

3. Нормы участка для туберкулезных больниц увели" 
чиваются на 10—15% с использованием дополнительной 
площади под зеленые насаждения.

4. В норму участка не входят территории для очист
ных сооружений и прибольничного хозяйства, а также 
площади, не пригодные для использования под строи
тельство (овраги, водоемы и т. д.).

5. Площадь застройки участков больниц не должна 
быть более 15% общей площади участка

17. Размер земельных участков для предприятий торговли и общественного питания надлежит принимать по табл. 10.
Размер земельных участков для предприятий торговли 

и общественного питания
Таблица 10

.в
в
*

Наименование
Норма земельного 

участка в м2

1 Столовые, рестораны и др.:
15—20 \а) до 1 0 0  м е с т  . . . .

б) от 100 д о  250 . . . 10—15 > на 1 место
в) более 250 мест . . 8 - 1 0  1

2 Х л ебоп ек ар н и ................. 300 на 1 т продукции
3 Хлебозаводы ...................... 0,5—1,5 г а  в зависи

мости от производитель
ности и типа хлебозавода

4 Магазины: На магазин:
а) продовольственные на 3—4 рабочих места—
б) промышленных то- 0,09—0,11 га\ на 4—б

варов рабочих мест — 0,11— 
0,14 г а ;  на 10 рабочих 
мест— 0,19—0,23 г а

П р и м е ч а н и е .  Нормы земельных участков, указан
ные в таблице, относятся к отдельно стоящим зданиям.

18. Размер земельных участков для коммунальных предприятий надлежит принимать согласно табл. 11.
Размер земельных участков для коммунальных 

предприятий
Таблица 11

в
в
%

Н аим енование Н орм а зем ельного участка

1

2

3

45

Бани

Прачечные механизи
рованные

Пожарное депо

Рынки
Гаражи:

а) для легковых ма
шин

б) для грузовых ма
шин

0,15—0,4 г а  на объект в за
висимости от числа мест 
и наличия котельной 

0,1—0,5 г а  на объект в  за
висимости о т  производи
тельности

На 1 машину — 2 500 м 2 
ь 2 машины— 3 000 »
» 3 » — 4 000 ь
» 4 » — 4 500 »
» 5 машин — 6 000 »

На о б ъ е к т  — 0,5— 1,5 г а

На 1 машину (1-этажное зда
ние) 50—55 .«*

100—120 м2

19. Размер земельных участков зданий районных Советов, городских Советов, домов связи, гостиниц, домов культуры, клубов, театров, кинотеатров, городских, поселковых или районных библиотек и др., а также размер земельных участков для стадионов надлежит принимать в каждом отдельном случае, исходя из местных условий строительства населенных мест.
П р и м е ч а н и я .  1. Допускается, особенно в не

больших поселках, объединение нескольких культурно- 
бытовых учреждений в одном здании, например, клуб- 
кинотеатр, клуб-столовая и т. п.

2. Возле стадионов должны предусматриваться стоян
ки для автомобилей.

20. Разрывы от зданий гаражей, открытых площадок для хранения и технического обслуживания автомобилей, а также от прачечных, пожарных депо и тому подобных зданий до зданий, занимаемых лечебными учреждениями стационарного типа, общеобразовательными школами, детскими садами и яслями и жилыми домами, надлежит принимать согласно табл. 12,
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Разрывы от коммунальных зданий и сооружений 
до жилых и общественных зданий

Т аблица 12

Гараж и

П
ра

че
чн

ы
е,

 
по

* 
I 

ж
ар

н
ы

е 
де

по
 и

 
то

м
у 

по
до

бн
ы

е 
! з

да
н

и
я

Ч исло машин

Наименование зданий, 
до которых исчисляется 

разры в

бо
ле

е
10

0

1
0

0
-5

1
1

5
0

-2
6

тюе*
то

_с
*с Р азры вы  в  м не менее

£ а б в г * е

1 Л ечебны е учр еж ден и я 
стаци он арн ого типа 2 5 0 100 5 0 2 5 25 5 0

2 О бщ еобр азовательн ы е 
ш колы , детски е сады  
и ясли  . ..................... 100 5 0 5 0 2 5 2 5 3 0

3 Г р аж д ан ски е здан и я, 
кром е у к азан н ы х  в  
п оз. 1 и 2  . . . . 20 2 0 15 15 10 2 5

4 Ж и лы е здан и я .  .  . 50 25 2 5 15 15 25

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  гар аж ей  и откр ы ты х п лощ а
док на 1— 50  машин индивидуальны х вл ад ел ьц ев у к а за н 
ные в  таблице разр ы вы  д оп у ск ается  ум ен ьш ать на 2 5 % .

2 . Разм ещ ение ж и л ы х  зданий, д етски х, к у л ьту р н о - 
п р освети тельн ы х и лечебно-проф илактических учр еж де
ний (кром е здр авп ун ктов) на у ч астк ах  ком м ун альн ы х 
предприятий не доп ускается .

3 . Н а у ч астк ах  п ож ар н ы х депо д оп у ск ается  размещ ение 
общ еж ития и квар ти р  д л я  личного состава  пож арной 
команды.

4. Санитарно-защ итные зоны от ком м ун альн ы х пред
приятий выш е V  к л асса  вредности долж ны  прини
м аться в  соответствии с  указан и ям и  гл авы  I 1 -B .2 .

5 . Санитарные р азр ы вы  от авторем онтны х м астер ски х 
или станций обслуж и ван и я автомобилей устан авли ваю тся

по данной табли це, причем на 2 6  и более постов обслу
ж и ван и я разр ы вы  принимаю тся по колон ке «а», от  15 до 
2 5  —  по «б», о т  5  до 14 —  по « в» , от  1 до 4  —  по «г».

6 . Г а р а ж и  на 101 и более гр у зовы х машин долж н ы , 
к а к  правило, р азм ещ аться на территории промыш ленных 
районов; сан и тар но-защ и тная зона от гар аж ей  на 2 0 0  и 
более гр у зовы х автомобилей до ж и л ы х  зданий долж н а 
бы ть не менее 100 ле.

21. Разрывы от границ жилых кварталов до 
участков зданий оздоровительного назначения 
должны приниматься согласно табл. 13.

Разрывы от границ жилых кварталов до участков 
зданий оздоровительного назначения

Т абли ца 13

в
в
2

Наименование Р азры в не 
менее в  м

1 С тационарны е дома отды ха, санатории, 
пионерские л агер и , дачны е поселки

5 0 0и т . п ......................................................................
2 Т убер кулезн ы е и психиатрические

больницы ........................................................ 1 0 0 0
3 Ветери н арн ы е л е ч е б н и ц ы .......................... 3 0 0

П р и м е ч а н и я .  Р а зр ы в ы  о т  промыш ленны х пред
приятий до объ ектов, у к азан н ы х  в  табл . 13, долж н ы  
приним аться согласн о ук азан и ям  главы  Н -В . 2 , но не 
менее величин, приведенны х в  таблице.

2 . Н а у ч а стк а х  объ ек то в оздоровительного назначения 
запрещ аю тся все  виды  застр ой ки , кром е объ ектов, не
посредственно свя зан н ы х  с  и х  обслуж иванием .

3 . Ж и лы е дома д л я  обслуж и ваю щ его персонала т у 
бер кулезн ы х и пси хи атри чески х больниц и ветеринарны х 
лечебниц долж ны  разм ещ аться на особо вы деленных уча
ст к а х  вне территории лечебны х учреж дений.

§ 4. УЛИЧНАЯ СЕТЬ

1. Улицы по своему назначению, а также по 
характеру и размерам уличного движения под
разделяются на магистральные улицы и улицы 
местного движения.

2. Ширина улиц в пределах красных линий 
устанавливается в зависимости от величины го
рода или поселка, назначения улиц, характера 
и интенсивности движения, а также от высоты 
застройки и должна приниматься 30—50 м 
для общегородских и 25—35 м для районных 
и общепоселковых магистральных улиц.

П р и м е ч а н и я .  1. При реконструкции городов 
указан н ы е нормы доп у ск ается  ум еньш ать с разреш ения 
ор ган ов, утверж даю щ и х проекты планировки.

2. Расстоян и я м еж ду ж илым и домами по улицам 
долж ны  бы ть не менее указан н ы х в  табл. 3.

3. Ширина улиц местного движения должна 
приниматься в зонах:
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а) многоэтажной застройки (до 5 этажей вклю
чительно) — от 25 до 30 м;

б) малоэтажной застройки — от 14 до 
20 м;

в) усадебной застройки — от 12 до 18 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина ули ц в  малоэтаж ной 
и усадебной застр ой ке при размещ ении домов с 
отступами о т  красн ы х линий м ож ет бы ть сниж ена 
до 10 м.

2. Р ассто ян и я м еж ду ж илым и домами по улицам 
долж н ы  бы ть не менее указан н ы х в  табл. 3.

3. В  IV  климатическом районе (гл а в а  П -В . 10) доп ус
кается  увеличение ширины ули ц для дополнительны х 
уличны х зелен ы х насаж дений и ары ков.

4. Ширина улицы с бульварами должна уве
личиваться на ширину бульвара.

5. Продольные уклоны улиц должны быть не 
более указанных в табл. 14.
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Нормы продольных уклонов улиц
Т аблица 14

№
ПП Наименование улиц

Наибольшие 
допустимые 
уклоны в %

1 М агистральны е:
а) общ егородские и д л я  транзит-

ного д в и ж е н и я ............................... 5
б) р а й о н н ы е ............................................. 6

2 У ли ц ы  местного дви ж ени я . . . . 8
3 М агистральны е и улицы  местного 

дви ж ен и я на подходах:
а ) к  площ адям и перекресткам 3
б) к  мостам и путепроводам . . 5

П р и м е ч а н и е .  В  особо трудны х у сл ови я х  доп у
ск ается  увеличение у клон ов, у казан н ы х в  табл . 14 : по 
пп. 1 и 3 — на 1 %  и по п . 2  —  на 2 % . В  горны х местно
ст я х  д оп ускается увеличение уклон ов по п. 1 на 2 %  
и по п . 2  —  на 3 % .

6. Ширина проезжей части и других элемен
тов улиц должна устанавливаться по нормам 
главы Н-Д. 7.

7. Наименьшая ширина тротуара за вычетом 
полос, занятых зелеными насаждениями, осве
тительными опорами и т. п., должна приниматься 
согласно табл. 15 и главе Н-Д.7.

Наименьшая ширина тротуара
Т абли ц а 15

№
п/п Категория улиц

Ширина 
тротуара 

в м

1 М агистральны е у л и ц ы .......................... 3 ,0 0
2 У лицы  местного дви ж ени я: 

а) в  районе многоэтажной за-
стройки ..............................................

б) в  районе малоэтаж ной за -
2 ,2 5

стройки ............................................... 1 ,5 0

§ 5. ЗЕЛЕН Ы Е

1. Площадь зеленых насаждений общего поль
зования — парки, сады и скверы — надлежит 
принимать в зависимости от климатических 
условий по нормам, указанным в табл. 16.

Площадь зеленых насаждений общего пользования
Т аблица 16

В  м * на
П /П Климатические районы 1 человека 

не менее

1 I и I I ...................................................... 10
2 111 и I V ........................................................ 15

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина тр отуар ов в  районах за 
стройки с  участкам и  индивидуального п ользован и я м ож ет 
бы ть сниж ена до 1 м.

2 . Ш ирину тротуаров на городских п лощ адях и перед 
общ ественными зданиями м ассовой посещ аемости реко
м ендуется принимать не менее 5  м.

3 . Территория ули цы , не зан я тая  п р оезж ей  ч астью  
и тротуарам и , долж н а бы ть благоустроен а.

4 . Н а ули ц ах местного дви ж ени я д оп у скается  устраи 
вать  палисадники шириной 3 — 5  м  (за  счет территории 
к вар тал а).

8. Магистральные улицы должны обеспечивать 
возможность осуществления основных транспорт
ных связей по кратчайшим направлениям и с 
минимальными затратами времени, иметь удоб
ные выходы на внешние автомобильные дороги, 
а также на обходные направления для разгрузки 
центра города от грузовых и транзитных по от
ношению к нему потоков транспорта.

Магистральные улицы с транзитным движе
нием в пределах населенных мест и пригородной 
зоны и другие городские улицы должны проек
тироваться согласно указаниям глав П-Д.7 
и П-Д.5.

9. Пересечения городских улиц с железными 
дорогами надлежит предусматривать в разных 
уровнях в соответствии с указаниями главы 
П-Д.З.

10. Пересечения трамвайных и железнодо
рожных путей, а также трамвайных путей с ав
томобильными дорогами должны устраиваться 
в соответствии с указаниями глав П -Д.З и 
П-Д.5.

11. Прокладка сетей коммуникаций должна 
производиться с учетом требований главы П-Д.7 
и § 6 настоящей главы.

12. Подъезды для пожарных машин к искус
ственным и естественным водоемам должны быть 
предусмотрены на расстоянии не более 400 м 
друг от друга.

НАСАЖДЕНИЯ
П р и м е ч а н и я .  1. Зелен ы е насаж дения общ его поль

зован и я следует размещ ать равномерно по территории 
населенного места, с  тем чтобы в  ж и лы х районах нахо
ди лось не менее а/8 всей их площади.

2 . П лощ ади уличны х зелен ы х насаж дений, вн утри квар
тальн ы х зелен ы х насаждений стадионов и саннгарно- 
защ итны х зон в  норму зелен ы х насаж дений общ его п ол ь
зован и я не входят. П ри размещ ении стадионов на терри
тории парка или сада площ ади последних долж ны  быть 
соответственно увеличены.

3 . Нормы зелен ы х насаж дений, разделительны х и де
коративны х полос на у ли ц ах  и площ адях следует прини
м ать согласн о указан и ям  главы  И -Д . 7 .

2. Размещение зеленых насаждений общего 
пользования и площадь их надлежит принимать 
согласно табл. 17.
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Размещение зеленых насаждений общего пользования 
и их площадь

Таблица 17

.Е
"с

Наименование
Площадь в га Размещение в плане 

населенного места

% а б

1 Сады и парки От 2 и более В  жилых районах 
или на периферии 
селитебных тер
риторий

2 Скверы От 0 ,25  до 2 В  жилы х районах
3 Бульвары Ш ирина не ме

нее 8 м
На главных улицах 

и набережных

3 . П лощ адь зел ен ы х н асаж ден и й  в  к ва р т а л а х  
и на отдельн ы х у ч а ст к а х  ж и л ы х  и общ ествен н ы х 
зданий д о л ж н а  приним аться согл асн о  таб л . 18.

4 . Территории зон  сан и тар ного р азр ы ва  от 
промыш ленны х предприятий п од л еж ат б л а го 
устр ой ству  и озеленению . У стр о й ство  стади о
нов, а  т а к ж е  п ар ков и ск ве р о в  общ его п о л ьзо 
вания в  зо н а х  сан и тар н ого р азр ы ва  не д оп у 
ск ается .

Площадь зеленых насаждений в кварталах 
и на отдельных участках жилых и общественных 

зданий
Таблица 18

№
п/п Характер застройки

В % от площади 
квартала 

или участка

1 Жилые территории (квар-
т а л ы ) ........................................... Не менее 40

2 Лечебные учреждения . . . » » 60
3 Школы, детские сады и ясли » » 50

5 . Н аселен н ы е м еста в  рай он ах, подверж ен н ы х 
во здей стви ю  си л ьн ы х и холодн ы х ветр ов , а  т а к ж е  
су х о в е е в , долж н ы  иметь ветрозащ и тн ы е полосы  
н асаж ден и й  со  стороны  госп одствую щ и х ветр ов . 
Л есоп ар к и , н асаж д ен и я вд о л ь  пригородны х 
дор ог, водоохр ан н ы е, м елиоративны е и други е 
полосы  д олж н ы  у стр аи ваться  в  зави си м ости  от 
м естн ы х услови й .

6 . Р ассто я н и е  от зел ен ы х  н асаж ден и й  до ж и 
л ы х  и общ ествен н ы х здан и й , а  т а к ж е  до сетей 
ком м ун и каци й  н ад л еж и т приним ать согл асн о  
у к а за н и я м  гл а в  I I - B .2 ,  Н -Г .1 ,  Н -Г .6 .

§  6. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Г ор ода и п оселки  д ол ж н ы  им еть б л а го 
устроенные ули цы , л и вн естоки , эл ектр оосвещ е
ние и, к а к  п р ави л о , ц ен трали зован н ы е водоп р о
вод  и кан али зац и ю .

Н орм ы  п р оекти р ован и я сетей  ком м уникаций 
(водоп р овода, кан али зац и и , теп лосн абж ен и я 
и д р .) и гор од ск и х  ули ц приведены  в  соо твет
ствую щ и х г л а в а х  н астоящ ей  части  С тр ои тель
ны х норм и п р ави л .

П р и м е ч а н и е .  В  поселках, а такж е в неканали- 
зованных районах городов допускается устройство 
местных систем канализации для отдельных зданий.

2 . Р азм ещ ен и е сетей  ком м уникаций н а тер 
ритории гор ода или п осел к а  д ол ж н о б ы ть, к а к  
п равило, вд о л ь  ули ц и вн у тр и к вар тал ьн ы х  про
езд ов  прям олинейно и п ар ал л ел ьн о  кр асн ы м  л и 
ниям или ли н и ям  р егу л и р ован и я застр о й к и .

3 . Сети ком м уникаций по ули ц ам  и площ адям  
долж н ы  п р о к л а д ы ва ться  в  соответстви и  с  тр е
бован иям и  гл а в  Н -Д .7 , I I - B .2 ,  Н -Г .1 ,  И -Г .2 ,  
П - Г .6 .

4 . Р ассто ян и е  по гор и зон тали  от  п одзем н ы х 
сетей  трубоп р оводов при и х  транш ейной нро-

к л ад ке  до п ар ал л ел ьн о  р асп олож ен н ы х здан и й , 
соор уж ен и й , дор ог, а  т а к ж е  др у ги х  сетей ком 
м уникаций н ад л еж и т н азн ач ать  в  зави си м ости  от  
кон струкци й  ф ундаментов здан и й , ти п а одеж ды  
п р оезж ей  части  у л и ц  и тр оту ар о в, глуби н ы  з а л о 
ж е н и я , ди ам етра и н азн ачен ия сетей , напора 
в  н и х, кон струкци и  колодц ев и том у  подобны х 
устр ой ств н а с е т я х  и д р у ги х  м естн ы х услови й , 
не менее у к азан н ы х  в  гл а в е  I I - B .2 .

5 . С ухи е и твер д ы е отбросы  н адлеж и т у д а л я т ь  
с  территории города или п о сел к а  на сп ец и альн о 
орган и зован н ы е вн е сели тебн ы х территорий 
у ч астк и  д л я  об езвр еж и ван и я  отбр осов. Р а зр ы в ы  
от  эт и х  у ч астк ов  д о  сели тебн ы х районов д олж н ы  
п ри н и м аться по действую щ и м  санитарны м  нор
м ам  п р оекти р ован и я пром ы ш ленны х пред
приятий.

6 . С анитарны е р азр ы вы  от загр язн яю щ и х  во д у  
или п оч ву  сан и тар н о-техн и чески х соор уж ен и й  
и  устр ой ств до ж и л ы х  и общ ествен н ы х здан и й , 
м ест отд ы ха  и п и щ евы х предприятий д олж н ы  
п ри н и м аться согл асн о  действую щ и м  санитарны м  
норм ам  п р оекти р ован и я промы ш ленны х пред
приятий.

17*
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% 7. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ
1. В ер ти кальн ая планировка селитебной тер

ритории долж на обеспечивать отвод поверхно
стны х вод  со  всей территории, а так ж е  допусти
мые для движ ения транспорта уклоны  на ули цах, 
площ адях и перекрестках при рациональном б а
лансе зем лян ы х работ.

2 . О твод поверхностны х вод с  территории 
к вар тала долж ен осущ ествляться, к ак  правило, 
открытой системой водостоков.

3 . Нормы продольных уклонов улиц долж ны  
приниматься по табл. 14, § 4  настоящ ей 
главы .

4. У клоны  внутриквартальной территории

долж ны  приниматься: минимальный —  0 ,4 % ,
максимальны й —  8 ,0 % .

П р и м е ч а н и е .  При сложном рельефе макси
мальный уклон допускается принимать до 11%.

5. В ер ти кальн ая планировка территории 
квар талов на ск л он ах  с  уклоном более 11 % 
долж н а осущ ествляться террасами.

6 . П ланировочные отметки территории, р аз
мещение зем ляны х м асс, а так ж е  указан и я по 
устройству отмосток и местной вертикальной 
планировки долж ны  приниматься в  соответствии 
с  требованиями главы  I I - B .2 .



Г Л А В А  2

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Н ор м ы  н астоящ ей  гл а вы  р асп р о стр ан яю тся  на 
проекти рован и е ген ер альн ы х п лан ов вн о в ь  в о з 
води м ы х или р екон стр уи р уем ы х пром ы ш ленны х 
предприятий.

П р н ы е ч  а  н и я . I .  При проектировании гене
ральных планов тепловых электростанций надле

жит дополнительно учитывать требования главы 
II -B .9 .

2. Нормы не распространяются на подземные соору
жения горных предприятии, на предприятия, связанные 
с  производством, применением н хранением взрывчатых 
веществ, на предприятия по дооыче, переработке и 
транспорту нефти и газа, которые проектируются по 
специальным нормам.

§ 2. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1. В ы б ор  п лощ адки  д л я  стр о и тел ь ства  пред

п р и яти я, а  т а к ж е  свя за н н о го  с  ним ж и ли щ н ого 
и культу р н о -б ы тово го  стр о и тел ь ства  дол ж ен  
п р ои зводи ться  в  у в я зк е  с  имею щ имся или р а зр а 
баты ваем ы м  проектом  п лан и р овки  и застр ой ки  
данного н аселен н ого м еста или схем о й  районной 
план и р овки  данного пром ы ш ленного рай он а.

2 . П лощ адки , намечаемы е д л я  стр ои тельства  
пром ы ш ленны х предприятий, д ол ж н ы  у д овлет
во р я т ь  следую щ и м  осн овн ы м  тр ебован и ям :

а) разм ер ы  территории п редпри яти я долж н ы  
п р и н и м аться м инимально необходим ы м и с  уче
том  раци он альн ой  плотности застр ой ки , недо
пущ ения излиш них р езер вн ы х площ адей и пре
увели чен н ы х р а зр ы во в  м еж д у здан и ям и , а  та к ж е  
с  учетом б л оки р овки  здан и й ;

б) п лощ адка стр ои тельства  д ол ж н а бы ть вы 
бр ан а с  учетом  требований эконом ной э к с п л у а 
тации  п редпри яти я; разм ер ы  площ адки и ее 
конф игурация д олж н ы  д о п у ск а ть  р асп олож ен и е 
зданий и соор уж ен и й  в  соответстви и  с  ходом  про
и зводствен н ого  п роцесса и во зм о ж н о сть  расш и 
рен ия п р едп р и яти я, есл и  расш ирение предприя
ти я предусм отрено задан и ем  на п роекти рован и е;

в) р асп олож ен и е площ адки  предпри яти я д о л ж 
но обесп ечи вать во зм о ж н о сть  удобн ого р ассел е
ния тр у д ящ и х ся  н евд ал еке  от п редпри яти я, 
с  соблю дением  необходим ы х сан и тар н ы х тр е
бован ий ; вы бор территории д л я  р ассел ен и я тр у 
д ящ и х ся  дол ж ен  п р ои зводи ться  одновременно 
с  вы бором  п лощ адки  д л я  пром ы ш ленного пред
п р и яти я;

г) в  сл у ч а е  необходим ости им еть ж ел езн о д о 
рож ны й в в о д  р асп олож ен и е площ адки  д олж н о

д о п у ск а т ь  удобное присоединение к  бли ж ай ш ей  
ж ел езн одор ож н ой  станции или к  бли ж ай ш ем у 
п одъездн ом у ж ел езн од ор о ж н ом у  п ути ;

д) п лощ адка д ол ж н а им еть отн оси тельн о р ов
н ую  п овер хн ость  и  у клон , обеспечиваю щ ий о тв о д  
п овер хн остн ы х во д ; п лан и р овка площ адки це 
д ол ж н а бы ть с в я за н а  с  вы полнением  больш ого 
объем а зем л я н ы х  работ;

е) грун ты  п лощ адки  д ол ж н ы  д о п у ск а т ь  стр о
и тел ьство  зданий и соор уж ен и й  без у стр ой ства  
д ор огостоящ и х осн ован и й ; у р овен ь гр у н товы х  
вод  на площ адке д о л ж ен  бы ть по возм о ж н ости  
н и ж е глуби н ы  у стр ой ства  п од вал ов, тоннелей 
и т .  п .; п л ощ ад ка не д о л ж н а  за то п л я т ь ся  п авод
ковы м и  вод ам и ;

ж ) п л ощ ад ка не д о л ж н а бы ть р асп олож ен а н а д  
м естам и за л ега н и я  п ол езн ы х и скопаем ы х или 
в  зо н а х  обр уш ен ия от п одзем ны х вы р аботок , 
а т а к ж е  на за к а р сто ва н н ы х  или о п о л зн евы х  
у ч а ст к а х ;

з ) п лощ адка д о л ж н а бы ть по возм ож н ости  р ас
п олож ен а вбли зи  источника во досн абж ен и я; 
р асп олож ен и е п лощ адки  д олж н о д о п у ск а ть  
удобный отвод  сточн ы х вод ;

и) п лощ адка д ол ж н а бы ть по во зм о ж н ости  р а с
п ол ож ен а вбли зи  н аселен н ого п ун кта и су щ ест
вую щ и х сетей эн ерго- и во досн абж ен и я или 
вбли зи  др у ги х  нам еченны х к стр ои тельству  
предприятий, с  которы м и проекти руем ое пред
приятие ц елесообр азн о кооп ер и р овать д л я  устрой 
с т в а  дорог, эл ектр остан ц и и , водоп ровода, к ан а
ли зац и и  и д р у ги х  и нж енерны х сетей , ж и ли щ н ого- 
и к у л ьту р н о -б ы то во го  стр ои тельства , а  т а к ж е  
вб л и зи  предприятий, с  которы ми п роекти руем ое
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предприятие целесообразно кооперировать по 
технологическим процессам на основе комплекс
ного использования сырья.

3. Отметки территории предприятия, на кото
рой размещаются производственные здания, 
сооружения и внутризаводские железные и ав
томобильные дороги, должны назначаться не 
менее чем на 0,50 м выше расчетного горизонта 
высоких вод с учетом подпора и уклона водотока, 
а также высоты волны и ее набега.

За расчетный горизонт должен приниматься 
уровень воды с вероятностью повторения для 
предприятий крупного народнохозяйственного 
и оборонного значения один раз в 100 лет, для 
остальных предприятий — один раз в 50 лет.

П р и м е ч а н и е .  В  случаях, когда по характеру 
работы предприятия допускается кратковременное его 
затопление, выбор отметки территории и верха дамб дол
жен обосновываться технико-экономическим расчетом.

4. Вновь возводимые предприятия большого 
народнохозяйственного значения не следует рас
полагать в нижнем бьефе водоемов на террито
риях, которые могут подвергнуться затоплению 
при разрушении плотины или дамбы.

5. Участки для складов легко воспламеня
ющихся и горючих жидкостей, а также для ох
ладительных прудов и пожарных водоемов сле
дует выбирать с таким расчетом, чтобы жидкость 
при растекании не угрожала застраиваемой тер
ритории предприятий или населенного пункта.

6. Строительство промышленных сооружений 
над местами залеганий полезных ископаемых 
допускается с ведома органов горного надзора 
при условии проведения охранных мероприятий, 
обеспечивающих непрерывную эксплуатацию 
оборудования и сохранность зданий и соору
жений.

7. Места для отвалов и не используемых пред
приятиями отходов производства надлежит рас
полагать за пределами территории предприятий, 
населенного пункта и охранной зоны источников 
водоснабжения на участках, согласованных с 
местным Советом.

П р  и м е ч а н и е .  Места для сбора, сортировки и 
кратковременного хранения отходов производства до
пускается назначать на специальных участках или 
в  изолированных помещениях на территории пред
приятия.

8. Наземные и полуподземные склады нефти, 
бензина, керосина и других горючих и легко 
воспламеняющихся жидкостей надлежит рас
полагать в соответствии с требованиями «Норм 
и технических условий проектирования склад
ских предприятий и хозяйств для хранения 
легко воспламеняющихся и горючих жидкостей».

П р и м е ч а н и е .  При размещении складов на тер
риториях, рельеф которых исклю чает возмож ность сте
нания жидкости в водоем, разрывы от складов до объек
тов, расположенных выше по течению реки, не норми
руются.

9. Промышленные предприятия, выделяющие 
производственные вредности (газ, дым, копоть, 
пыль, неприятные запахи, шум), надлежит 
располагать по отношению к ближайшему жи
лому району с подветренной стороны для гос
подствующих ветров и отделять от границ жилых 
районов санитарно-защитными зонами (разры
вами).

П р и м е ч а н и я .  1. Господствующ ее направление 
ветров следует принимать по средней розе ветров теп
лого периода года на основе многолетних наблюдений.

2 . Санитарно-защитной зоной следует считать терри
торию между производственными помещениями, ск л а
дами или установками, выделяющими производственные 
вредности, и жилыми, лечебно-профилактическими ста
ционарного типа и культурно-бытового назначения 
зданиями ж илого района.

3. В  проектах промышленных предприятий должны 
предусматриваться мероприятия по ослаблению  влияния 
производственных вредностей на население —  пыле-золо- 
улавливание, газоочистка, шумопоглощение, гермети
зация аппаратуры и коммуникаций, рекуперация и т. п.

4 . Вы сота дымовых труб принимается согласно главе 
П -В . 9.

10. Промышленные предприятия в зависи
мости от выделяемых вредностей и условий тех
нологического процесса, а также с учетом прове
дения мероприятий по очистке вредных выбросов 
в атмосферу делятся на пять классов:
класс I —  с  шириной санитарно-защитной зоны 1 0 0 0  м

9 11 — » 9 9 9 500  »
9 I I ! — » 9 9 9 3 0 0  »
9 IV  —  » 9 9 9 100 »
9 V  —  » 9 9 9 5 0  »

Отнесение отдельных предприятий к классам 
в зависимости от вида производства и мощности 
производится в соответствии с указаниями са
нитарных норм проектирования промышленных 
предприятий.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  предприятий, не имеющих 
производственных вредностей, санитарно-защитная зона 
не устанавливается.

2 . П о согласованию  с  органами Государственной са 
нитарной инспекции допускается уменьшение ширины 
санитарно-защитной зоны в зависимости от степени 
ослабления или полной ликвидации производственных 
вредностей.

3. Санитарно-защитная зона мож ет быть увеличена 
по требованию Главной государственной санитарной 
инспекции, но не более чем вдвое в следующ их случаях:

а) при технической невозможности достаточно эффек
тивного ослабления влияния производственных вредно
стей на население;

б) при расположении ж илы х районов с подветренной 
стороны по отношению к промышленным предприятиям, 
выделяющим производственные вредности.
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4. При реконструкции предприятий промышленности, 
транспорта и теплоэлектроцентралей, расположенных 
в черте населенных мест, ширина санитарно-защитной 
зоны устанавливается по согласованию с органами 
Государственной санитарной инспекции.

11. В  сан и тар но-защ и тной  зон е м еж д у  ж и л ы 
ми рай он ам и  и промы ш ленны ми предпри яти ям и  
с  вредны м и вы делен и ям и  д о п у ск а ется  р азм е
щ ать промыш ленны е п редпри яти я с меньш им 
к л а ссо м  вр едности при услови и , что м еж д у  р а з 
м ещ аемы м промыш ленны м предприятием  и ж и 
лы м  районом  будет сохр ан ен а тр еб у ем ая  сани- 
гар н о-защ и тн ая зон а .

В  сан и тар но-защ и тной  зон е д о п у ск а ется  р а с
п о л агать  пож ар н ы е депо, га р а ж и , бан и , прачеч
ные, помещ ения охр ан ы , ск л а д ы , адм и ни стра
ти вн о-сл у ж еб н ы е здан и я, тор го вы е зд ан и я , сто 
ловы е, ам булатории и т . п ., а  т а к ж е  ж и л ы е зд а 
ния д л я  авар и й н ого п ер сон ала и охр ан ы  данного 
предпри яти я —  по устан овлен н ом у списочном у 
со ставу .

Т ер р и тор и я сан и тар но-защ и тной  зон ы  д ол ж н а 
бы ть б л аго у стр о ен а  и озелен ен а.

П р и м е ч а н и я .  1. Разрывы между жилыми зда
ниями для аварийного персонала и охраны и зданиями, 
в  которых расположены производства с уровнем гром
кости шума более 90 ф, должны быть не менее 100 м.

§ 3. ПЛАНИРОВКА ПРОМЫ

Зони рован и е и з а с т р о й к а  территории

1. Реш ени е ген ер ал ьн ого  п л ан а предприятия 
дол ж н о бы ть у в я за н о  с  реш ением ген ер альн ы х 
п лан ов соседн и х предпри яти й, а т а к ж е  п л ан и 
ровкой  м аги стр алей  и б л и ж ай ш и х к ва р та л о в  
н аселен н ого м еста .

2 .  Р асп ол ож ен и е  зданий и соо р у ж ен и й , а 
т а к ж е  тр ан сп ор тн ы х путей на территории про
м ы ш ленного предпри яти я д ол ж н о обеспечи ть 
н аи более эконом ны й и целесообразн ы й  ход  п ро
и зводствен н ого  п р оц есса .

3 . З а в о д ск и е  ж елезн од ор о ж н ы е стан ц и и , к а к  
п р ави л о , сл ед у ет  р а сп о л а га ть  з а  пределам и тер 
ритории п р едп р и яти я. М алы е станции типа 
п осто в, прием о-отпр авочн ы е и сортировочны е 
пути н ебольш и х предпри яти й, а  т а к ж е  в с е х  тех  
предпри яти й, в  котор ы х операции по п ер ер а
ботке и рем онту п одви ж н ого  со ст а в а  тр ан сп ор та 
в х о д я т  в  основной процесс п р о и зво д ства  (в а 
гонорем онтны е, углесор ти р овочн ы е и т . п .) , 
р асп о л агаю тся  на территории п редпри яти я.

П р и м е ч а н и е .  Станция и станционные устрой
ства и внутризаводские пути проектируются согласно 
главе Н -Д. 4.

2. Озеленение санитарно-защитных зон должно произ
водиться в соответствии с указаниями главы II-B .1 .

12. П редпри яти я, разм ещ аем ы е в  одном п ро
мыш ленном районе, д олж н ы  р а сп о л а га ть ся  т а к , 
чтобы бы ла исклю чен а во зм о ж н о сть  н еблагопри
ятн ого во зд ей стви я  одного предпри яти я на д р у 
гое в  санитарном  отнош ении.

13. П ром ы ш ленны е предпри яти я с  огн еоп ас
ными процессам и  п р о и зво д ства , а  т а к ж е  ск л ад ы  
л е гк о  во сп л ам ен яю щ и хся  и гор ю чих м атер и алов 
во  и збеж ан и е переноса огн я при п ож ар е д ол ж н ы  
р а сп о л а га ть ся  по отнош ению  к  бли ж ай ш ем у 
ж и л о м у  р ай он у или промы ш ленному предпри я
ти ю  с  подветренной стороны  д л я  госп одствую щ и х 
ветр ов .

14. П р едп р и яти я, на к отор ы х и зго то вл я ю тся  
или х р а н я т ся  взр ы вч аты е вещ ества , а  т а к ж е  
ск л ад ы  взр ы вч а т ы х  вещ еств д олж н ы  бы ть отде
лены  от прочих пром ы ш ленны х предприятий, 
ск л а д о в  и н аселен н ы х п у н к то в запретн ы м и  з о 
нами, ш ирина котор ы х у ст а н а вл и ва е тся  сп е
циальны м и нормами.

15 . П редпри яти я с  неогнеопасны м и и н е
взры вооп асн ы м и  процессам и  п р о и зво д ства , не 
вы деляю щ и е п р ои зводствен н ы х вр едн остей , не 
прои зводящ и е ш ум а и не требую щ ие у стр ой ства  
подъездн ы х ж ел езн од ор о ж н ы х  п у тей ,д о п у ск а ется  
р а сп о л агать  в  п р ед ел ах  селитебной территории.

ПЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

4 . Ж елезн одор ож н ы й  вв о д  на терри тори ю  
предпри яти я сл ед у ет  по возм ож н ости  р а сп о л а 
га т ь  в  ты ловой  части  п р едп р и яти я, вбли зи  р а с 
полож ен и я зданий и соор уж ен и й  с  наибольш им 
гр узообор отом .

5 . П рои зводствен н ы е здан и я и соо р у ж ен и я 
при и х разм ещ ении на территории предприятия 
по х о д у  п р ои зводствен н ого п р оцесса сл ед у ет  
гр у п п и р о вать  с  учетом  общ ности сан и тар н ы х 
и п р оти воп ож ар н ы х тр ебован и й , а т а к ж е  гр у зо 
обор ота , л ю д ск и х  п отоков и потребления эн ер 
ги и , п р ед усм атр и вая н а ген ер альн ом  п лан е 
предпри яти я соответствую щ и е зон ы .

6 . З а стр о й к а  территории предпри яти я д о л ж н а 
п р ои зводи ться ком п ак тн о , с  н аиболее полны м 
и сп ользован и ем  территории пр едп р и яти я. К о н 
ф игурациям  застр аи ваем ы х  у ч а ст к о в , р авн о  к а к  
и сам им  здан и ям  и соо р у ж ен и ям , сл ед у ет  по в о з 
м ож н ости  п р и давать п ростую  форму.

7 .  Здан и я и соо р у ж ен и я сл еду ет  р асп о л агать  
на территории предприятия с  учетом  объем но
пространственной ком позиции осн овн ого ком 
п л ек са  соор уж ен и й  в  сочетании с  окр уж аю щ ей  
застр ой кой  и рельеф ом м естн ости . Ф асады  зданий 
и соор уж ен и й , обращ енны е в  стор он у гор од ск и х
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улиц, предзаводских площадей и основных за
водских магистралей, должны иметь соответ
ствующее архитектурное решение.

8. Расположение зданий и сооружений отно
сительно стран света и направления господству
ющих ветров должно обеспечивать наиболее 
благоприятные условия для естественного осве
щения, проветривания помещений и борьбы 
с инсоляцией.

9. Производственные здания с агрегатами, 
выделяющими в атмосферу газ, дым, пыль и ве
щества с неприятным запахом, при резко вы
раженном направлении господствующих ветров 
следует располагать по отношению к прочим зда
ниям с подветренной стороны.

10. Базисные и расходные склады легко вос
пламеняющихся горючих материалов, а также 
ядовитых веществ надлежит располагать по от
ношению к производственным зданиям и соору
жениям с подветренной стороны. Промышлен
ные печи, установки с большим и систематиче
ским выбросом искр и другие открытые источники 
огня должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к граничащим с ними 
открытым расходным и базисным складам легко 
воспламеняющихся и горючих материалов.

11. Производственные основные и подсобные 
цехи, а также закрытые прицеховые склады сле
дует объединять в блоки зданий одноэтажной 
или многоэтажной застройки во всех случаях, 
когда такое объединение целесообразно по про
изводственным и допустимо по санитарно-гигие
ническим условиям, правилам техники безопас
ности и пожарной безопасности.

12. Внутренние дворы между зданиями П-или 
Ш-образной застройки следует располагать па
раллельно или под углом от 0 до 45° к направле
нию господствующих ветров, при этом свободная 
от застройки часть двора должна быть обращена 
на наветренную сторону господствующих ветров.

13. На территории промышленного предприя
тия не разрешается возводить жилые здания или 
устраивать жилые помещения как в существую
щих, так и во вновь строящихся зданиях.

14. Заводоуправления, бюро пропусков и по
мещения общезаводских общественных органи
заций должны располагаться на границе тер
ритории предприятия, со стороны главного 
подхода и, как правило, не должны иметь само
стоятельных выходов на территорию предприя
тия.

П р и м е ч а н и е .  Блокирование общезаводских 
вспомогательных зданий (заводоуправления, лабора
тории, общественных организаций и т. п .) с  производ
ственным зданием допускается при условии расположе
ния его на границе территории предприятия.

15. Пункты питания — столовые-доготовоч- 
ные, комнаты для приема пищи и буфеты — 
должны располагаться в бытовых помещениях 
при цехах или вблизи цехов.

Расстояние от цеха до пункта питания должно 
приниматься:

а) для предприятий с трехсменной работой 
при обеденном перерыве не более 30 мин.— не 
более 200 м;

б) для предприятий с одно-, двухсменной ра
ботой при перерыве в 1 час — не более 600 м.

16. Проходные пункты должны быть ориен
тированы на главные подходы трудящихся со 
стороны населенных пунктов и остановок пас
сажирского транспорта и должны располагаться 
по периметру территории предприятия так, 
чтобы расстояние от проходных пунктов до ос
новных цехов по возможности не превышало 
800 м. Главные входы на предприятия следует 
располагать в отдалении от вводов железнодо
рожных путей.

П р и м е ч а н и е .  Помещения для кормления грудных 
детей следует размещать при проходной конторе или 
в другом здании, находящемся на предзаводсной 
площадке.

17. Общезаводские здравпункты, как правило, 
должны располагаться вблизи наиболее много
людных цехов или особо опасных в отношения 
травматизма цехов.

П р и м е ч а н и я .  1. Д опускается расположение 
общезаводского здравпункта при проходной, если 
расстояние от нее до наиболее удаленного заводского 
здания не превышает 800 м.

2. Здравпункты могут располагаться в отдельных 
зданиях или в первых этаж ах заводских зданий при 
условии обеспечения удобного подъезда санитарной 
машины.

18. Пожарные депо должны располагаться 
на изолированных от производственной терри
тории участках с выездами на дороги общего 
пользования.

Место расположения пожарного депо должно 
выбираться из расчета радиуса обслуживания 
предприятий с преобладающими в них производ
ствами, отнесенными по пожарной опасности 
(согласно главе II-В .7):

к категориям А, Б  и В .........................1 , 5 к м
» » Г и Д ..............................3 , 0  »

П р и м е ч а н и я .  1. В  случае превышения радиуса 
обслуживания пожарного депо против указанных вели
чин на территории предприятия необходимо предусмат
ривать помещения пожарных постов.

Радиус обслуживания пожарными постами прини
мается: при производстве категорий А, Б  и В  —  1,5 км, 
при производстве категорий Г и Д  —  3 ,0  км.
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2 . П еред пож арны м депо устр аи вается  зам ощ енная
площ адка, по длине равн ая фронту ворот, и шириной
не менее 10 м,  соединенная проездом с  другими авто 
мобильными дорогами.

19. Амбулатории и спортивные сооружения 
а также почту, телеграф, торговую сеть, общежи
тия пожарной и общей охраны (за исключением 
помещений дежурного наряда), обслуживающие 
промышленные предприятия, надлежит распо
лагать за пределами территории предприятия.

П р о е з д ы  и т р а н с п о р т н ы е  п у т и

20. Территория предприятия одной из своих 
границ должна примыкать к улице или дороге 
общего пользования или же сообщаться с ними 
проездами. Предприятия с территорией более 
5 га должны иметь не менее двух въездов, считая 
резервные, расположенных на разных сторонах 
площадки.

Если сторона площадки, примыкающая к ули
це или дороге общего пользования, имеет протя
женность более 1 0 0 0  м ,  на этой стороне должно 
быть устроено не менее двух въездов на пред
приятие.

21. Территория предприятия, не имеющая 
сквозного проезда или кольцевого объезда, 
должна иметь незастроенную часть двора пло
щадью не менее 4 0 0  м 2 при диаметре вписанного 
в нее круга не менее 20 м .

Двор должен быть соединен мощеным проезде»! 
с дорогами общего пользования.

2 2 .  Проезды на территории предприятия 
должны быть, как правило, прямолинейными 
и обеспечивать сообщение между производствен
ными зданиями, сооружениями, складами и по- 
грузочно-р азгрузочными пунктами.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании нроездов
долж ны  бы ть учтены  у к азан и я  главы  И -Д . 6.

2 3 .  Автомобильные дороги на территории пред
приятия могут устраиваться тупиковой, коль
цевой и смешанной системы. При смешанной си
стеме дорог должно предусматриваться не менее 
чем одно кольцо, охватывающее основную часть 
застроенной территории. При тупиковой системе 
дорог для разворота автомобилей в конце тупика 
должны предусматриваться петлевые объезды 
или площадки размером не менее 12x12 м .

2 4 .  Въезды в здания, как правило, должны 
соединяться с проездами под прямым углом.

25. Проезды, въезды в цехи и другие дороги, 
устраиваемые по производственным условиям, 
могут быть использованы также и для противо
пожарных целей.

В случае, когда по производственным условиям 
не требуется устройство дорог, подъезд пожар-
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ных автомобилей должен быть обеспечен не 
менее чем с двух сторон здания вдоль всей его 
длины по свободной спланированной территории 
шириной не менее 6 м. К зданиям с площадью 
застройки более 10 га подъезд пожарных авто
мобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Расстояние от края проезжей части или сво
бодно спланированной территории до стены зда
ния должно быть не более 25 м.

П р и м е ч а н и я .  1. К водоемам, являющимся ис
точником противопожарного водоснабжения, должны 
устраиваться тупиковые дороги с петлевыми объездами 
или площадками для разворота автомобилей в соот
ветствии с требованиями п. 23 настоящего параграфа.

2. Подъезды для пожарных автомобилей к зданиям, 
сооружениям и водоемам по свободной территории при 
глинистых и пылеватых грунтах должны быть укреплены 
растительным покровом, шлаком или гравием и иметь 
уклоны, обеспечивающие естественный отвод поверх
ностных вод.

26. Расстояние от края проезжей части авто
мобильной дороги до производственных зданий, 
складских сооружений и железнодорожных 
путей, расположенных на территории промыш
ленного предприятия, должно приниматься не 
менее величин, приведенных в табл. 1.

Приближение автомобильных дорог
Таблица  1

№
ни

От края проезжей части 
автомобильной дороги до

Расстояние 
в м

1 Наружной грани стены здания: 
а) при отсутствии въезда в зда

ние и при длине здания до
20 л * ..............................................

б) при наличии въезда в здание 
электрокар и при длине зда-

1.5

ни я более 20 ж .........................
в) при наличии въезда в здание

4,5

автомобилей .................................. 6 ,0
2 Оси параллельно расположенных 

железнодорожных путей:
а) нормальной колеи (1 524 мм) 3,75
б) узкой колеи (750 мм) . . . . 3,0

3 Ограждения территории предприя-
1,5т н я ........................................... ....  . .  .

27. Проходной габарит автомобильных дорог, 
прокладываемых в тоннелях, под мостами, пу
тепроводами, виадуками, галереями, эстака
дами и надземными трубопроводами, должен 
быть по ширине не менее ширины проезжей 
части дорог, увеличенной на 0,5 ж, а по высоте— 
не менее 4,5 я .

28. Тротуары, устраиваемые на территории 
промышленных предприятий, следует размещать:
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а) вплотную к линии застройки — при орга
низованном наружном отводе воды с кровли 
здания через водосточные трубы, а также при 
внутреннем отводе воды;

б) не ближе 1,5 м от линии застройки до бли
жайшего к зданию края тротуара — при неорга
низованном наружном отводе воды с кровли;

в) вплотную к проезжей части автомобильных 
дорог;

г) не ближе 3,0 м от ближайшего рельса желез
нодорожных путей до края тротуара.

29. Ширина тротуара принимается кратной 
ширине полосы движения 0,75 м.

Число полос движения устанавливается в за
висимости от числа рабочих, занятых в наиболь
шую смену в здании (или группе зданий), к ко
торому ведет тротуар, из расчета 750 человек на 
одну полосу движения.

П р и м е ч а н и е .  Разм еры  элементов тротуаров
долж ны  приниматься согласно указан и ям  главы  Н -Д .7 .

30. Расстояние от железнодорожных путей 
до производственных зданий и складских соору
жений, расположенных на территории промыш
ленного предприятия, принимается не менее 
величин, приведенных в табл. 2.

Приближение железнодорожных путей
Таблица 2

Расстояние в м

От оси железнодорожных нормаль- узкая
„В
сг путей до

на я колея колея
(1 524 мм) (750 ММ)

% а б

1 Н аружной грани стены или
выступающих частей здания —  
пилястр, контрфорсов, тамбу-
ров, лестниц и т .  п .;
а) при отсутствии вы ходов

3 ,0из з д а н и я .................................. 2 ,3
б) при наличии вы ходов из

здания ........................................ 6 ,0 5 ,0
в ) при наличии выходов из

здания и устройстве огра
дительных барьеров, рас-
положенных между вы хо
дами из здания и ж елезно
дорожными путями парал
лельно стене здания . . . 5 ,0 4 ,0

2 Отдельно стоящ их колонн, бун-
керов, эстакад и т . п .; погру
зочных сооружений, плат
форм, рамп, пакгаузов, тар 
ных хранилищ , сливны х уст
ройств, ссыпных пунктов и

П о габариту при
ближения строений 

к ж елезнодорож 
ным путям

т. п.
3 О граждения территории пред-

5 ,0приятия ............................................ 4 ,0

31. Ширина проездов на территории предприя
тия должна определяться из условия наиболее 
компактного размещения транспортных путей, 
тротуаров, надземных и подземных сетей ком
муникаций и полос озеленения и должна быть 
не меньше величин разрывов, необходимых по 
противопожарным и санитарным условиям за
стройки согласно пп. 32 и 33 настоящего пара
графа.

Ширину проездов на территории предприятия 
следует, как правило, принимать в соответствии 
с табл. 3.

Ширина проездов
Таблица 3

№
п'п Наименование проездов Ширина в я

1 М агистральные проезды крупных 
предприятий с  площадью терри-
тории более 100 га  ......................... 32— 40

2 М агистральные проезды предприя
тий с  площадью территории от
5 0  до 100 га  ........................................ 26— 32

3 М агистральные проезды предприя
тий с площадью территории ме-
нее 50  г о ........................................ ....  . 20— 26

4 М еж квартальны е проезды . . . . 10— 20

П р и м е ч а н и я .  1. З а  ширину проезда принимается 
расстояние между линиями застройки.

2. В  условиях просадочных грунтов или при размеще
нии в  пределах проезда железнодорожных путей ширина 
проезда может быть соответственно увеличена.

Разрывы между зданиями

32. Санитарные разрывы между зданиями, 
освещаемыми через оконные проемы, должны 
быть не менее наибольшей высоты до карниза 
противостоящих зданий.

П р и м е ч а н и я .  1. Высотны е сооружения типа 
башен, силосов, дымовых труб и т . п ., ширина которых 
со  стороны, обращенной к  зданию со светопроемами, 
менее высоты этого здания, при определении светового 
разры ва не учитываю тся.

2. При продольных фонарях, расположенных ближе 
3 ж от фасада здания, за  высоту здания считается вы 
сота до карниза фонаря.

33. Противопожарные разрывы между двумя 
зданиями, сооружениями и закрытыми складами 
определяются степенью их огнестойкости по 
наиболее опасной категории производства, раз
мещенного в одном из зданий, и назначаются 
согласно табл. 4.
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П ротивопож ар ны е разр ы вы  м еж ду зданиям и 
и сооруж ениям и

Т аблица 4

Степень огнестойкости 

зданий или сооружений

Р азры вы  между зданиями 
и сооружениями в м

Степень огнестойкости 
зданий и сооружений

I и II ш IV и V

а б в

I и I I 10 12 16
I I I 12 16 18

IV  и V 16 18 20

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  зданий с  производствам и 
категорий А и Б  противопож арны е разры вы  увеличи
ваю тся на 3  м.

2 . К лассиф икация производств по пож арной опасности 
приведена в  главе П -В . 7 .

3 . З а  ширину разр ы ва меж ду зданиями и сооруж ени 
ями приним ается расстояние меж ду наруж ны м и стенами. 
Ш ирина р азр ы ва увели чи вается на разм ер вы носа вы
ступающ их кон структи вн ы х или ар хи тектур н ы х частей 
едания, если они выполнены из сгор аем ы х м атериалов 
к вы ступаю т на 1 ,0  м и более.

4 . Р а зр ы в  от здания, на площади которого размещ ены 
разнородные в  отношении пожарной опасности производ
ства, до противостоящ его здания нормируется по бли
жайш ему к нему помещению с  наиболее огнеопасным 
производством.

5 . Д л я  зданий с  зам кнуты м и, а так ж е  п олузам кнуты 
ми дворами (П - и Ш -образны е застройки и т . п .) про
тивопож арные разры вы  долж ны  соответствовать  тр ебова
ниям главы  П -В . 7 .

6 . Р азр ы вы  меж ду вспомогательны ми зданиями на 
предзаводской территории долж ны  приниматься в  соот
ветствии с  указан и ям и  гл авы  П -В . 1.

7 . Р азр ы вы  м еж ду производственны ми и вспом огатель
ными зданиям и, располагаемы ми на территории пред
при яти я, принимаю тся к а к  д л я  производственны х зда
ний.

8 . Р азр ы вы  меж ду зданиями в  р ай он ах с  сейсмично
стью  9  баллов увели чиваю тся на 20°/о-

34. Противопожарные разрывы между произ
водственными зданиями и сооружениями не 
нормируются:

а) если площадь пола двух и более зданий или 
сооружений, имеющих несгораемые стены и кров
ли или сгораемые кровли по несгораемому ос
нованию, а также площади навесов не превышают 
величин, допускаемых между брандмауерами, 
считая по наиболее пожароопасному производ
ству, и приведенных в главе II-B.7;

б) если одна стена более высокого здания или 
сооружения является брандмауером.

35. Противопожарные разрывы между зда
ниями или сооружениями и открытыми назем
ными расходными складами материалов должны 
назначаться согласно табл. 5.

П ротивопож арны е разры вы  меж ду здан и ям и  или 
сооруж ениям и и откр ы ты м и  расходны м и складам и

Т аблица 5

Б
а
t

Открытый
расходный

склад

Емкость

с к л а д а

Р азр
хране
ских

ДО 3
coop 

со ст

S

ЫВЫ 01
ния и
сооруз
Дания
ужени?
епеные
ГОЙКОС1

м

г мест 
склад- 
кений 
или

I B M
огне-

'И

>
S
>

а б в

1 С клад каменного О т 5 00 0
у гл я до 100 0 0 0  т 12 14 16

О т 500
до 5 00 0  т 8 10 14

М енее 5 0 0  т 6 8 12
2 С клад торфа:

а) кускового О т 1 00 0
до 10 0 0 0  т 24 3 0 3 6

М енее 1 0 0 0  т 2 0 2 4 30
б) фрезерного О т 1 0 0 0

до 5 0 0 0  т 3 6 4 0 5 0
М енее 1 0 0 0  т 30 3 6 4 0

3 С клад лесом атер и а- О т 1 0 0 0
л о в  и дров до 10 0 0 0  ж 3 18 24 3 0

М енее 1 0 0 0  ж3 12 16 2 0

4 С к л ад  л егк о  возго- О т 1 0 0 0
раю щ ихся мате- до 5 0 0 0  ж 8 30 3 6 4 0
ри алов (щ епа, М енее 1 0 0 0  ж3 24 30 3 6
опилки и т . п .)

5 С клад  л егк о  вое- О т 50 0
плам еняю щ ихся до 1 0 0 0  ж 3 30 4 0 5 0
ж идкостей О т 25 0

д о  5 0 0  ж3 24 3 0 4 0
О т 10

до 25 0  ж3 20 24 30
М енее 10 ж3 16 2 0 24

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  ск л ад о в  пиленых лесом ате
ри алов, а  т а к ж е  д л я  ск л ад ов сам овозгораю щ ихся углей 
при вы соте ш табеля более 2 ,5  ж  р азры вы , указан н ы е 
в  таблице д л я  зданий IV  и V  степеней огнестойкости, 
увели чиваю тся на 2 5 % .

2 . Р азр ы вы , указан н ы е в  таблице, от ск л ад о в  торфа, 
лесом атер иалов, л егко  восплам еняю щ ихся и горю чих 
ж идкостей до зданий с  производством  категорий А и Б , 
а т а к ж е  д о  ж и л ы х  и общ ественны х зданий увели чиваю тся 
на 2 5 % .

3 . Д л я  ск л ад о в  л егко  восплам еняю щ ихся и горю чих 
ж идкостей подземного хранения разры вы , указан н ы е 
в  таблице, ум еньш аю тся на 5 0 % , а полуподземного хр а
нения —  на 2 5 % .

4 . При хранении на складе только  горючих ж идкостей 
количество их м ож ет бы ть увеличено в  5  р аз против 
количества л егко  восплам ен яю щ и хся ж и дкостей , у казан 
ного в  таблице.

П ри совместном хранении легко  восплам еняю щ ихся 
и горю чих ж идкостей 1 т легко  восплам еняю щ ихся 
ж идкостей приравни вается 5  т  горючей ж идкости.

5 . Р азр ы вы  меж ду складам и разнородны х материалов 
на предприятии принимаю тся от наиболее опасной группы 
ск л ад а  до ск л ад а , приравниваемого в  отношении разры 
во в  к  зданиям  или сооруж ени ям  IV  и V  степеней огне
стойкости.

1 8 *
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6 . Д л я  ск л а д о в , ем кость котор ы х превы ш ает у к азан 
ны е в  таблице величины, р азры вы  оп р еделяю тся  специ
альными техническими услови ям и  и нормами.

36. Санитарные разрывы от открытых складов 
угля и других пылящих материалов до вспомо
гательных зданий должны быть не менее 20 м, 
а до административно-конторских зданий — 
50 м .

37. Противопожарные разрывы от сухих и 
мокрых газгольдеров, а также газгольдеров 
постоянного объема до зданий и сооружений 
должны назначаться согласно табл. 6.

П р отивопож ар ны е р азр ы вы  м еж ду газгольдерам и  
и здан и ям и  или сооруж ени ям и

Т абли ца 6

Разрывы в м

я
Б

Наименование зданий 

а сооружений

от газ
гольдеров 
поршне

вых

от газгольде
ров постоян
ного объема 
и газгольде
ров с водя
ным бассей

ном

% а б

1 Ж и лы е и общ ественные зд а 
ния ................................................... 150 100

2 Б ази сн ы е скл ад ы  торфа, 
др ов, лесом атер иалов, го
рю чих ж идкостей и др у
ги х л егко  возгор аю щ и хся 
м атериалов. Промыш лен
ные печи на откры том  во з
д у хе  и другие установки 
с  открытыми источниками 
о г н я .............................................. 150 100

3 Б ази сн ы е склады  каменного 
у гл я  и к ок са  .......................... 5 0 5 0

4 П ути сообщ ения общ ествен
ного п ользован и я . . . . 8 0 60

5 Р асходн ы е скл ад ы  торф а, 
д р ов , лесом атер и алов, го 
рю чих ж идкостей и др уги х  
л е гк о  возгор аю щ и хся м а 
тер и ал о в .................................... 5 0 5 0

6 Р асходн ы е ск л ад ы  каменного 
у г л я  и к ок са  .......................... 3 0 3 0

7 П рои зводственн ы е и вспом о
гательны е здан и я промыш 
ленн ы х предприятий: 
а ) при степ ен ях  огнестой

кости I ,  I I  и I I I  . . . 4 0 3 0
б) при степ ен ях  огнестой

кости IV  и V .................... 6 0 5 0
8 П одсобные помещ ения и со 

ор у ж ен и я д л я  об сл у ж и ва
ния газгольдер ов. П одъ
ездны е и вн утр и заводски е 
ж елезн ы е и автомобильны е 
дороги ......................................... 3 0 2 0

П р и м е ч а н и я .  1. П риведенны е в  таблице разры вы  
отн осятся  к  газгольдерны м  стан циям  и к  отдельно ст о я 
щ им газгольдерам  с  ем костью  от 1 0 0 0  м3 и более.

П ри газгольдерн ы х стан ц и ях  или отдельны х газгол ь
д ер ах, имеющ их сум м арную  ем кость менее 1 0 0 0  м*9 
величины р азр ы вов , указан н ы е в  таблице, долж ны  при
ним аться с  коэффициентом:

а ) при емкости 2 5 0 — 1 0 0 0  мг ..................... 0 , 7
б) *  ь менее 2 5 0  ь ..................... 0 , 5

2 . Р азр ы вы  м еж ду газгольдерам и  и дымовыми трубами 
принимаю тся равными вы соте трубы , но не менее пре
дусмотренного настоящ ей таблицей наибольш его р азры ва 
до здан и я, которое об сл у ж и вает  одна из труб.

3 . Р азр ы вы  меж ду воздуш ными электросетям и  и га з
гольдерами принимаю тся равными 2/з расстоян и я меж ду 
опорами эти х сетей, но не менее 1 ,5  высоты  опоры.

4 . Р азр ы вы  м еж ду секциями газгольдерн ы х станций, 
а т а к ж е  м еж ду отдельными газгольдерам и принимаются 
согласн о гл аве  П -Г . 6 .

5 . Р азр ы вы  от  газгольдер ов, предназначенны х для 
негорю чих газов, нормирую тся по таб л . 4 , к а к  д л я  зда
ний с  производством  категории Д .

6 . В  п олосе р азр ы ва м еж ду газгольдерам и  и зданиями 
или сооруж ени ям и  р азреш ается р асп олагать откры ты е 
ск л ад ы  д л я  хран ен и я н есгораем ы х м атер иалов, а  т а к ж е  
у стр аи вать древесны е н асаж ден и я из лиственны х пород.

38. Разрывы между водоохладителями и зда
ниями или сооружениями во избежание увлаж 
нения или обледенения должны приниматься 
согласно табл. 7.

Р а зр ы в ы  м еж ду водоохлади телям и  и здан и ям и  или 
сооруж ени ям и

Т аблица 7

Расстояние от зданий 
и сооружений в ц

№
п/п Здания и сооружения до брыз* 

гального 
бассейна

до гра
дирни

1 З д ан и я  со  стенами из к р а с 
ного кирпича, кер ам и ки , т я ж е 
л о го  бетона и д р у ги х  плотны х 
м атер и алов, вы держ и ваю щ и х не 
менее чем 15-кратн ое зам ор а
ж и ван и е ................................................... 4 0 2 0

2 З дан и я со  стенами и з ш л ако 
бетона или др уги х  л егк и х  бето
нов, вы держ иваю щ их менее чем 
15-кратное зам ораж и ван и е .  . 5 0 25

3 Ж елезн одор ож н ы е пути: 
а) подъездные и сор ти ро

вочные .................................... 8 0 4 0
б) вн утр и заводски е .  .  * . 3 0 2 0

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  районов с  расчетными тем 
пературам и н ар уж н ого во зд у х а ниж е — 35° разрывы 
увели чиваю тся на 2 5 % ; вы ш е — 2 0 °  разры вы  ум еньш а
ю тся на 2 5 % .

2 . Р а зр ы в ы  меж ду зданиям и и грануляционными бас
сейнами принимаю тся на 2 5 %  меньше против установ
ленны х р азр ы вов для  градирен.

3 . Р а зр ы в ы  м еж ду водоохладителям и и открытыми 
распределительными устройствам и и понизительными под
станциями электрической сети  устан авли ваю тся согласн о 
гл а ве  Н -В . 9 .
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Вертикальная планировка

39. Планировочные отметки территории пред
приятия должны назначаться на основании сле
дующих требований:

а) сохранения по возможности естественного 
рельефа;

б) минимального общего объема земляных ра
бот, а также возможного уменьшения разности 
между объемами выемок и насыпи по очередям 
строительства и по территории в целом;

в) согласования отметок прокладки транспорт
ных путей и сетей коммуникаций с отметками 
планировки застраиваемой части территории 
предприятия;

г) обеспечения отвода поверхностных вод;
д) ограничения по возможности высоты под

сыпки условиями нормальной глубины заложе
ния фундаментов для основных зданий и соору
жений.

П р и м е ч а н и е .  Д л я целей планировки допус
кается использование устойчивых, негниющих и не 
подвергающихся распаду отходов производства, если 
при этом они не являю тся агрессивными для подземных 
сооружений и древесных насаждений.

40. Вертикальная планировка территории 
предприятия должна производиться с таким рас
четом, чтобы размещение земляных масс не вы
звало оползневых и просадочных явлений, нару
шения режима грунтовых вод и заболачивания 
территории.

41.. На предприятиях, требующих по условиям 
производства рассредоточенной застройки, при 
плотности последней менее 10%, как правило, 
должна производиться местная вертикальная 
планировка.

42. Площадку предприятия при длине ската 
поверхности более 100 м и при уклоне 0,03 и 
круче следует, как правило, планировать тер
расами.

43. Уровень полов первого этажа промышлен
ных зданий должен быть, как правило, выше 
планировочной отметки примыкающих участков 
территории не менее чем на 150 мм.

44. Вдоль наружных стен зданий должны 
устраиваться отмостки шириной, превышающей 
вынос карниза на 200 мм, но не менее 500 мм, 
с уклоном 0,03—0,10, направленным от стен 
здания.

П р и м е ч а н и е .  Ширина отмосток у зданий должна 
быть соответственно увеличена до 1,5 м в случае залож е
ния фундаментов на просадочных грунтах.

45. Отдельные участки территории предприя
тия должны планироваться с уклонами поверх
ности не менее 0,003, обеспечивающими сток 
атмосферных вод.

П р и м е ч а н и е .  Продольные и поперечные уклоны 
проездов должны соответствовать допускаемым уклонам 
транспортных путей и типу дорожного покрытия, при
веденным в главе 11-Д. 6.

Зеленые насаждения

46. Растительность на незастраиваемых уча
стках территорий промышленных предприятий 
должна быть по возможности сохранена.

47. Выбор пород насаждений для озеленения 
территории предприятия следует производить 
с учетом пожарной безопасности, климатических 
и почвенных условий, санитарно-защитных и 
декоративных свойств, а также воздействия на 
них производственных вредностей (газ, туман, 
дым, пыль).

48. Ширина полос древесных насаждений на 
заводских проездах должна приниматься не 
менее 2 м.

49. Заводоуправления, лаборатории, столовые, 
здравпункты и тому подобные вспомогательные 
здания, а также производственные здания, тре
бующие защиты от вредного влияния пыли, газов 
и шума, следует окружать полосой древесных 
насаждений.

50. Приближение зеленых насаждений к зда
ниям и сооружениям надлежит принимать со
гласно табл. 8.

Приближение зеленых насаждений
Таблица 8

Минимальные расстояния 
в м

Xt
П/П Наименование сооружений до оси ствола 

деревьев
до кустарни

ков

а б

1 От грани наружных стен
зданий ................................. 5 ,0 1 ,5

2 От края проезжей части 
автомобильных дорог . 1 .0 0 ,5

3 От подошвы или внутрен
ней грани подпорных 
с т е н о к .................................. 1 .0 0 ,5

4 От оград высотой 2 м и 
вы ш е...................................... 4 ,0 1 .0

5 От оси мачт и столбов, 
колонн галерей и эста
кад ....................................... 2 ,0

6 От подземных сетей ком
муникаций:
а) газопровода . . . . 2,0 2,0
б) теплопровода . . . 2,0 1 .0
в) водопровода и кана

лизации ........................ 1 ,5 _ _

г) электрокабеля .  . . 2,0 0 ,5

П р и м е ч а н и я .  1. Приближение полос газонов к 
сооружениям, а такж е декоративных и вьющихся расте
ний к зданиям и изгороди не нормируется.
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2. Приближение воздушных электросетей к  древес
ным насаждениям определяется по специальным 
нормам.

3. Нормы табл. 8 относятся к  деревьям с  кроной не 
более 3 л  в  диаметре.

51. Разрыв между границей древесных насаж
дений и охладительными прудами или брыз-

гальными бассейнами, считая от береговой 
кромки, должен быть не менее 40 м.

Граница древесных насаждений должна от
стоять от градирни на расстояние не менее по
луторной высоты оросительного устройства гра
дирни.

§ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТЕЙ КОММУНИКАЦИЙ

Общие указания
1. Размещение сетей коммуникаций на тер

ритории промышленных предприятий надлежит 
производить в соответствии с требованиями на
стоящего параграфа.

Размещение воздушных электросетей сильных 
и слабых токов производится согласно указа
ниям главы III-B.9.

П р и м е ч а н и е .  Нормы настоящего параграфа 
не распространяются на следующие сети:
1) сети подземных коммуникаций, сооружаемые в про- 
садочных грунтах, в  районах вечной мерзлоты, а такж е 
местностях, подверженных землетрясениям и оползне
вым процессам;

2) кислородопроводы, водородопроводы, ацетилено- 
проводы, а такж е специальные трубопроводы предприя
тий химической промышленности.

2. Сети коммуникаций должны размещаться, 
как правило, вдоль основных (магистральных) 
проездов прямолинейно и параллельно линиям 
застройки.

Пересечение проездов сетями трубопроводов 
следует устраивать под прямым углом к оси 
проезда.

П р и м е ч а н и е .  Прокладка газопроводов горючих 
газов внешней сети под зданиями и сооружениями не 
допускается.
3. Подземные сети, как правило, должны 

прокладываться вне проезжей части при усло
вии соблюдения норм ширины проездов согласно 
табл. 3.

П р и м е ч а н и е .  В  пределах проезжей части до
пускается прокладка подземных сетей водопровода, 
канализации и водостоков, а  такж е тоннелей.

Сети подземные
4. Подземные сети коммуникаций допускается 

прокладывать в траншеях, каналах или тонне
лях.

5. Взаимное расположение подземных сетей 
коммуникаций, а также их расположение по 
отношению к зданиям и железным дорогам 
должны:

а) обеспечивать возможность производства 
работ по укладке и ремонту сетей;

б) не допускать возможности: 
замерзания отводимой жидкости; механиче

ского повреждения сетей; разрушения подзем
ных сооружений и сетей блуждающими токами;

подмыва фундаментов зданий и сооружений 
при повреждениях трубопроводов жидких ве
ществ;

попадания загрязненных сточных вод в сети 
питьевого водоснабжения;

проникновения взрывоопасных газов через 
коллекторы, каналы, тоннели, подвалы и т. п.;

нагревания легко испаряющихся жидкостей 
и электрокабелей теплопроводами; 

порчи зеленых насаждений.

П р и м е ч а н и е .  Прокладка газопроводов в то»  
нелях или каналах не допускается.

6. Расстояние в плане от подземных сетей 
трубопроводов при их траншейной прокладке 
до параллельно расположенных зданий, соору
жений, дорог, а также других сетей коммуни
каций следует назначать в зависимости от кон
струкций фундаментов зданий, типа дорог, глу
бины заложения, диаметра и характера сетей, 
напора в них, конструкции колодцев и тому 
подобных устройств на сетях и других местных 
условий и принимать не менее:

A. До железных дорог — 4,0 ж от оси ближай
шего пути, но не менее чем на глубину тран
шеи от подошвы насыпи.

Б. До автомобильных дорог — 1,5 м от бор
дюрного камня или 1 м от бровки кювета или 
подошвы насыпи.

B. До линии застройки зданий:
а) от трубопроводов напорных (водопроводы, 

теплопроводы, рассолопроводы и т. п.)— 5,0 м\
б) от трубопроводов безнапорных (канализа

ция, водостоки и т. п.)— 3,0 м;
в) от газопроводов горючих газов:
низкого д авл ен и я ...................................2,0 м
среднего » ..................................... 3,0 »
высокого » ..................................... 5,0 »
г) от трубопроводов легко воспламеняющихся 

и горючих жидкостей:
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при стенах с п р о е м а м и .......................... 3,0 м
то же, без п р о е м о в ......................, . . 2,0 »
д) от воздухопроводов и трубопроводов инерт

ных газов — 1,5 м.
Г. До отдельных сетей:
а) от питьевого водопровода;
до канализации при диаметре водопроводных

труб в мм:
200 и менее . . . . . . . . .  . . .  1,5 ж
более 200 ................................... . . . . .  3 »
до теплопровода — 1,5 ж;
б) от газопроводов горючих газов до других 

трубопроводов:
при газопроводах низкого давления 1,0 ж 

» » среднего » .  . 1 , 5 »
» » высокого » . . 2,0 »

в) от теплопровода:
до электрокабелей— 2,0 ж; 
до трубопроводов легко воспламеняющихся 

и горючих жидкостей — по расчету на нагрева
ние грунта.

П р и м е ч а н и я .  1. В  стесненных услови ях про
кладки сетей указан н ы е в настоящ ем пункте расстоя
ния м огут быть уменьшены при специальном обосно
вании.

2 . При невозможности обеспечить между теплопро
водом и электрокабелем расстояние 2 ,0  м  необходимо 
предусмотреть такую  теплоизоляцию  теплопровода, 
чтобы дополнительный нагрев грунта в  лю бое время 
года не превыш ал 10°.

3. При прокладке вдоль ж елезн ы х и автомобильных 
дорог газопроводов горючих газов вы сокого давления 
указанны е в п. 6 , А и Б  расстояния должны быть соот
ветственно увеличены на 1 ,0 м.

4 . При прокладке противопожарного водопровода 
вне проезжей части дорог гидранты должны распола
гаться не далее 2 м от края проезжей части.

5 . Газопроводы  горючих газов считаются низкого, 
среднего или вы сокого давления в  соответствии с  у к а 
заниями главы  I I - Г .  6.

7. Расстояние в свету при пересечении под
земных сетей трубопроводов с другими трубо
проводами, а также с железными и автомобиль
ными дорогами должно быть не менее:

а) между трубопроводами — 0,15 ж;
б) между трубопроводами или электрокабе

лями и железной дорогой — 1,0 ж от подошвы 
рельса до верха футляра трубы или электро
кабеля;

в) между трубопроводами или электрокабелями 
и автомобильной дорогой — 0,5 ж от дна корыта 
проезжей части до верха трубы или электрока
беля;

г) между трубопроводами и кабелями, а также 
между кабелями сильного тока и кабелями 
связи — 0,5 ж.

П р и м е ч а н и я .  1. Газопроводы  и трубопроводы 
горючих и легко  воспламеняю щ ихся жидкостей

должны по возможности проходить над другими тру
бопроводами.

2. При пересечении подземных газопроводов с  подъ
ездными железнодорожными путями МПС расстояние 
в свету между газопроводом и подошвой рельса должно 
быть 1 ,8  м.

8. Совместная прокладка следующих комму
никационных сетей в общем тоннеле не допу
скается:

а) теплопроводов — с трубопроводами легко 
воспламеняющихся жидкостей;

б) трубопроводов противопожарного водоснаб
жения — с трубопроводами легко воспламеня
ющихся и горючих жидкостей и электрокабе
лями высокого напряжения;

в) трубопроводов легко воспламеняющихся 
и горючих жидкостей — с кабелями сильного 
и слабого тока.

Сети надземные
9. Надземную прокладку допускается приме

нять для всех коммуникационных сетей, кромепро- 
тивопожарных водопроводов, канализации про
мышленных сточных, фекальных и ливневых вод.

10. Надземная прокладка не должна:
а) стеснять движение транспорта и людей;
б) затемнять естественное освещение в зданиях;
в) выходить из установленных габаритов: при

ближения зданий и сооружений, пересечения же
лезнодорожных путей, автомобильных дорог и 
электросетей.

11. Не допускается надземная прокладка:
а) трубопроводов с легко воспламеняющимися 

и горючими жидкостями — на кронштейнах, 
укрепленных к стенам заводских зданий, и по 
крышам;

б) трубопроводов с горючими жидкими и 
газообразными продуктами — в галереях, если 
смешение продуктов может вызвать взрыв или 
пожар;

в) газопроводов горючих газов — по сгорае
мым покрытиям и стенам, по наружным ограж
дениям зданий, в которых размещаются взры
воопасные производства или хранятся взрыво
опасные материалы, через здания и сооружения, 
не связанные с потреблением газа, по территории, 
занятой складами горючих и легко воспламеня
ющихся материалов, а также совместно с элек
тропроводами;

г) трубопроводов — вдоль лицевой границы 
предприятия.

П р и м е ч а н и е .  Д опускается прокладка газопро
водов горючего газа  по несгораемым покрытиям 
зданий или вдоль наружных несгораемых стен зданий 
с производствами категорий Г  и Д , имеющих несгорае
мые свесы  кровли: при этом газопроводы не должны 
пересекать оконных и дверных проемов.
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1 2 . Н адзем н ы е трубопр оводы  гор ю чего г а з а , 
а  т а к ж е  л е гк о  во сп л ам ен яю щ и хся и горю чих 
ж и д ко стей , п р оклады ваем ы е вн е здан и й , д олж н ы  
у ст р а и ва т ь ся  на н есгор аем ы х э с т а к а д а х , м ачтах 
или ст о л б а х .

13. Н адзем н ы е газоп р оводы  гор ю чих га зо в  
д олж н ы  р азм ещ аться  на расстоян и и  не менее:

А . П ри п ар аллельн ой  тр а ссе  от  бли ж ай ш ей  
точки тр убы :

а ) до сгор аем ы х  здан и й , а  т а к ж е  помещений 
со  взр ы во оп асн ы м  п р ои зводством  или х р а н е
нием взр ы во оп асн ы х  м атер и алов —  5 ,0  м;

б) до бли ж ай ш его р ел ьса  ж елезн одор ож н ой  
колеи  —  3 ,0  лс,

в )  до грани бордю рного кам н я автом обильной 
дороги  или от  внеш ней бр овки  к ю вета  или подош 
вы  насы пи дороги  —  1 ,5  м.

Б . П ри пересечении (до бли ж ай ш ей  точки 
трубы  или эстак ад ы ):

а) с  линией ж елезн ой  д о р о г а  —  в  соответстви и  
с  требован и ям и  гл а вы  П -Д .4 ;

б) с  автом обильной дорогой  —  4 ,5  м  от  одеж ды  
п р о езж ей  части .

Сети наземные

14 . Н азем н ы е сети  (у к л ад ы ваем ы е по п о в ер х 
ности территории) д оп у ск аю тся  при у слови и  
соблю ден ия требований безоп асн ости  и н ад еж 
ной защ и ты  сетей о т  п овреж ден и й.

15. Н азем н ая  у к л а д к а  не д о п у ск ается  д л я  г а 
зо п р о вод ов , ф екальной кан али зац и и , а т а к ж е  
тр убоп р оводов, тран спорти рую щ и х вещ ества , 
м огущ ие вы зв а т ь  при утеч ке  или авар ии  в зр ы в , 
п ож ар  или за р а ж ен и е  в о зд у х а  инфицирующими 
или дур н о пахнущ им и вещ ествам и .

Пр и м е ч а н и е .  В отдельных случаях может быть 
допущено отступление по согласованию с соответствую
щими органами (пожарного надзора, санитарной или 
газовой инспекции).

16. Н азем н ы е сети  не д олж н ы  у к л а д ы в а ть ся  
в  п р ед ел ах  ш ирины зо н , отведенн ы х д л я  у к л ад к и  
п одзем ны х сетей , требую щ их периодического 
д осту п а .
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§ 1. ОБЩИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на теплотехнические расчеты ограждающих 
конструкций (ограждений) отапливаемых зда
ний.

П р и м е ч а н и я .  I . Н астоящ и е нормы не распро
стр ан яю тся на теплотехнические расчеты  ограж дений 
здан и й , к тем пературно-влаж ностном у расчету которы х 
пр едъявляю тся особы е требования (холоди льн и ки , под
зем ны е помещ ения, здан и я с  кондиционированием 
во зд у х а  и п р .).

Величины расчетных физических показателей строител:

В А  3

Т ЕП Л О ТЕХ Н И К А

УКАЗАНИЯ

2. Р азр еш ается  в  теплотехнических р асчетах о гр аж 
дений применять формулы и методы расчета, отличные 
от приведенных в  настоящ ей гл а ве , в  сл у ч ае  достаточ
ного и х  обоснования и с  разреш ения инстанции, у т 
верж даю щ ей проект.

2. Величины физических показателей основ
ных строительных материалов и некоторых кон
структивных элементов ограждений, необходи
мые при теплотехнических расчетах, надлежит 
принимать по табл. 1, 2 и 3.

ых материалов, изделий и конструктивных элементов
Т аблица 1

Характеристика материалов Коэффициент

№
п/п наименование

объемный 
вес Т в 

ks\j&

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
KKdA jM час град

Удельная теп
лоемкость с  в 
ккал/кг град

тепл оу своей и я 
(при периоде 
24 часа) s  в 
ккал!мг час 

град

Коэффициент 
паропроницае* 
мости р в г м 

ммрм. cm. чей

а б в г

1

И з д е л и я  и з  а с б е с т а  

Асбестоцементны е плитки и л и с т ы ............................... 1 900 0 ,3 0 0 ,2 0

.

5 ,4 5 0 ,0 0 3 5
2 Асбестоцементны е терм оизоляционны е плиты . . 500 0 , 1 1 0 ,2 0 1 ,6 9 0 ,0 5 2
3 Т о ж е .................................................................................................. 300 0 ,0 8 0 ,2 0 1 , 1 2 и , 1)52

4

А с ф а л ь т о в ы е  м а т е р и а л ы  

А сф альт в п олах и с т я ж к а х .............................................. 1 8 0 0 0 ,6 5 0 ,4 0 1 1 ,0 5 0,001
5 А с ф а л ь т о б е т о н ............................................................................. 2  100 0 ,9 0 0 ,4 0 1 4 ,0 0 0,001

6

Б е т о н ы  
(см. примечание 3)

Ж е л е з о б е т о н .................................................................................. 2  400 1 ,3 3 0 ,2 0 1 2 ,8 5 0 ,0 0 4
7 Бетон  с  каменным щебнем или гравием  . . . . 2  200 1 ,1 0 0 ,2 0 1 1 ,2 0 0 ,0 0 6
8 Бетон  с кирпичным щ е б н е м .............................................. 1 8 0 0 0 ,7 5 0 ,2 0 8 ,4 0 0 ,0 0 9
9 Крупнопористый беспесчаный б е т о н .......................... 1 9 0 0 0 ,8 5 0 ,2 0 9 ,1 5 0 ,0 2 7 5

10 Т о  ж е .................................................................................................. 1 6 0 0 0 ,6 0 0 ,2 0 7 ,0 5 0 ,0 3 0
11 Л егки е бетоны (ш лакобетон и д р . ) ............................... 1 5 0 0 0 ,6 0 0 ,1 9 6 ,6 5 0 ,012
12 Т о  ж е .................................................................................................. 1 200 0 ,4 5 0 ,1 8 5 ,0 5 0 ,0 1 4
13 *  .................................................................................................. 1 0 0 0 0 ,3 5 0 ,1 8 4 ,0 5 0 ,0 1 8
14 Бетоны  ячеистые автоклавн ы е (газобетон, пено

бетон) ............................................................................................ 1000 0 ,3 4 0 ,2 0 4 ,2 0 0,010
15 Т о  ж е .................................................................................................. 8 0 0 0 ,2 5 0 ,2 0 3 ,2 2 0,010
16 » .......................... ....................................................................... 6 0 0 0 ,1 8 0 ,2 0 2 ,3 7 0 ,0 1 7
17 » ............................................................................................ ..... 4 0 0 0 ,1 3 0,20 1 ,6 5 0 ,0 2 7
18 » ....................................................................................... ..... 300 0, 11 0,20 1 ,3 1 0 ,0 3 5
19 П еносиликат автоклавн ы й  и пенобетон н еавто

клавны й ....................................................................................... 80 0 0 ,2 5 0,20 3 ,22 0 ,0 2 4 5
20 Т о  ж е .................................................................................................. 6 0 0 0 ,1 8 0,20 2 ,3 7 0 ,0 2 8 5
21 » .......................... ............................................................ ..... 4 0 0 0 ,1 3 0,20 1 ,6 5 0 ,0 3 2 5

19 Строительные нормы в правила, ч. II
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П р одол ж ен и е т абл. 1
Характеристика материалов

К: 
п п

наименование

22
23
24
25
26

27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56

57

58
59

60
61
62
63
64
65
66

Г и п с о в ы е  и з д е л и я  и м а т е р и а л ы

П ли ты  и кам н и  и з чи стого  г и п с а ................................
П ли ты  ги п совы е с  ор ган и чески м и  н ап олн и телям и  
Гипсобетон  н а дом енном  гр ан у л и р ован н о м  ш л а к е  
Ги п собетон  н а топ л и вн ом  (котельн ом ) ш л а к е  .  .  
П ен оги п с и г а з о г и п с ................................................................

Г р у н т о в ы е  с т е н ы ,  с м а з к и  и з а с ы п к и

Гли н оби тн ы е или сы р ц о в ы е  с т е н ы ................................
С ам ан н ы е с т е н ы ...........................................................................
С м а зк а  в  п е р е к р ы т и я х  (в  с у х о м  состо ян и и ):

г л и н о -п е с ч а н а я ...........................................................................
г л и н о -ш л а к о в а я ..........................................................................
г л и н о -с о л о м е н н а я .....................................................................
г л и н о -о п и л о ч н а я .....................................................................

Г р у н т  расти тельн ы й  п од  з д а н и е м ................................
З а сы п к и :

и з с у х о г о  п еска  ..........................................................................
и з гидроф обного п е с к а .....................................................
и з су х о й  п р о сеян н ой  р асти тельн ой  зем ли  . .  .
и з тр еп ел а  ( д и а т о м и т а ) .....................................................
и з  п ем зы  и т у ф а .....................................................................
» » » » ............................................

и з к е р а м з и т а ................................................................ .....
» » ...................................................

Д е р е в о  и и з д е л и я  и з  н е г о  
(см . прим ечание 4 )

С осн а и е л ь  п оп ер ек во л ок он  ...........................................
С осн а и е л ь  вд о л ь  в о л о к о н ................................................
Д у б  п оп ер ек  во л окон  ...............................................................
Д у б  вд о л ь  во л ок он  .....................................................................
С т р у ж к а  в  плотной н а б и в к е ...............................................
О п и лки  д р е в е с н ы е .....................................................................
О п и лки  ан ти септи рован н ы е ................................................
П ли ты  см о л о -о п и л о ч н ы е ..........................................................
Ф ибролит на м агн ези альн ом  или пор тлан дцем ен 

т е  (см . прим ечание 5 ) ..........................................................
Т о  ж е .....................................................................................................

» ............................................... ...
П ли ты  д р евесн оволокн и сты е бесцем ен тны е . .  .
Т о  ж е .....................................................................................................

» ................................................................
Л и сты  д р евесн оволокн и сты е ж е ст к и е  (с у х а я  о р га 

н и ч еск ая  ш ту к а т у р к а ) ..........................................................
Ф ан ер а к л е е н а я ...............................................................................

М е т а л л ы

С тал ь с т р о и т е л ь н а я .....................................................................
Ч у гу н н ы е д е т а л и ..................................................................... .....

К а м н и  е с т е с т в е н н ы е

М р ам ор, гр ан и т, б а за л ь т  ......................................................
П есчан ики  и к в а р ц и т ы ..........................................................
И звестн я к и  т я ж е л ы е ................................................................
Т о  ж е .....................................................................................................
И зв е ст н я к  ракуш ечн и к ...........................................................
И звестк о вы й  т у ф ..........................................................................
А р ти к ск и й  туф  ..................................................... .....  . . .  .

объемный 
вес т в

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
ккал[м час град

Удельная теп
лоемкость с в 

ккал}кг град

Коэффициент 
теплоусвоейия 
(при периоде 
24 часа) s в 
ккал(мг час 

град

а б В

1 1 0 0 0 ,3 5 0 ,2 0 4 ,4 5
700 0 ,2 0 0 ,2 5 3 ,0 0

1 0 0 0 0 ,3 2 0 ,1 9 4 ,0 0
1 3 0 0 0 ,4 8 0 ,1 9 5 ,5 5

500 0 ,1 6 0 ,2 0 2 ,0 5

2 0 0 0 0 ,8 0 0 ,2 0 9 ,1 0
1 6 0 0 0 ,6 0 0 ,2 5 7 ,9 0

1 8 0 0 0 ,6 0 0 ,2 0 7 ,5 0
1 300 0 ,4 5 0 ,1 9 5 ,4 0
1 0 0 0 0 ,3 0 0 ,2 5 4 ,4 0

800 0 ,2 5 0 ,3 0 3 ,9 5
1 8 0 0 1 ,0 0 0 ,2 0 9 ,7 0

1 6 0 0 0 ,5 0 0 ,2 0 6 ,4 5
1 5 0 0 0 ,3 0 0 ,2 0 4 ,8 5

1 400 0 ,4 5 0 ,2 0 5 ,7 0
6 0 0 0 ,1 5 0 ,2 0 1 ,8 4

600 0 ,2 0 0 ,3 0 3 ,0 5
400 0 ,1 5 0 ,3 0 2 ,1 6
9 0 0 0 ,3 5 0 ,2 1 4 ,1 5

500 0 ,1 8 0 ,2 1 2 ,2 0

550 0 ,1 5 0 ,6 0 3 ,6 0

550 0 ,3 0 0 ,6 0 5 , Об
800 0 ,2 0 0 ,6 0 5 ,0 0

800 0 ,3 5 0 ,6 0 6 ,6 0

3 0 0 0 ,1 0 0 ,6 0 2 ,1 5

250 0 ,0 8 0 ,6 0 1 ,7 5
300 0 ,1 1 0 ,5 5 2 ,1 5

300 0 ,1 0 0 ,4 5 1 ,9 0

600 0 ,2 0 0 ,5 5 4 ,1 5

400 0 ,1 4 0 ,5 5 2 ,8 3
250 0 ,1 0 0 ,5 5 1 ,8 9
6 0 0 0 ,1 4 0 ,6 0 3 ,6 0
250 0 ,0 6 5 0 ,6 0 1 ,6 0

150 0 ,0 5 0 ,6 0 1 ,1 0

700 0 ,2 0 0 ,3 5 3 ,5 5

6 0 0 0 ,1 5 0 ,6 0 3 ,7 5

7  850 5 0 ,0 0 0 ,1 1 5 1 0 8 ,4 0

7  200 4 3 ,0 0 0 ,1 1 5 9 6 ,4 0

2 8 0 0 3 ,0 0 0 ,2 2 2 1 ,9 0

2 4 0 0 1 ,7 5 0 ,2 2 1 5 ,5 0

2 0 0 0 1 ,0 0 0 ,2 2 1 0 ,7 0

1 7 0 0 0 ,8 0 0 ,2 2 8 ,8 0

1 4 0 0 0 ,5 5 0 ,2 2 6 ,6 6

1 3 0 0 0 ,4 5 0 ,2 2 5 ,0 0

1 2 0 0 0 ,4 0 0 ,2 2 5 ,2 5

Коэффициент 
паропроницае- 
мости ц. в г(м 
мм pm. cm. час

г

0 ,0 1 4
0 ,0 2 5
0,020
0 ,0 1 4
0 ,0 5 0

0 ,0 1 8
0 ,0 2 8

0 ,0 1 8
0,020
0 ,0 2 5
0 ,0 2 5

0,022
0,020
0 ,0 2 5
0 ,0 4 0
0 ,0 3 5
0 ,0 4 5
0 ,0 2 8
0 ,0 4 0

0 ,0 0 8 2
0 ,0 4 3
0 ,0 0 7 5
0 ,0 4 0
0 ,0 6 0
0 ,0 3 5
0 ,0 3 5
0 ,0 3 3

0 ,0 1 4
0 ,0 1 4
0 ,0 1 4
0 ,0 1 5
0 ,0 3 2
0 ,0 4 5

0,010
0 ,0 0 3

о
о

0 ,0 0 1 5
0 ,0 0 5
0 ,0 0 8
0,010
0,020
0 ,0 2 6
0 ,0 1 8
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П родолж ение т абл. 1

Характеристика материалов Коэффициент 
теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) s  в 
ккал/м2 час 

град

№
п/п наименование

объемный 
вес т в 

кг(ж*

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
ккал/м час грае

Удельная теп
лоемкость с в 
ккал/кг град

Коэффициент 
паропроницае- 
мости |1'в  г!м 

мм pm. cm. час

а б в г

6 7

К л а д к а  и з  е с т е с т в е н н о г о  к а м н я  н а  
т я ж е л о м  р а с т в о р е

К л ад к а из кам н я правильной формы при объем
ном весе к ам н я  в  кг/м*:

2 800 ..................................................... ............................ 2 6 8 0 2 ,7 5 0 ,2 2 2 0 ,6 0 0 ,0 0 2 8
0 ,0 0 8 6
0 ,0 1 7 5

0 ,0 0 5 5  
0  0098

68 2 0 0 0  .................................................................................. 1960 0 ,9 7 0 ,2 2 10 ,4 0
69 1 200 .................................................................................. 1 260 0 ,4 4 0 ,2 2 5 ,6 5

70

К л ад к а из кам н я неправильной формы при 
объемном весе к ам н я в  кг/м 3 (см . примеча
ние 6):

2 800 .................................................................................. 2 420 2 ,2 1 0 ,2 2 17 ,5 0
71 2 0 0 0  .................................................................................. 1 9 0 0 0 ,9 1 0 ,2 2 9 ,9 5
72 1 200 .................................................................................. 1 3 8 0 0 ,5 2 0 ,2 2 6 ,4 0 0 ,0 1 6 2

73

К и р п и ч н а я  к л а д к а  с п л о ш н а я

К л ад к а  и з обы кновенного глиняного обож ж енного 
кирпича:
на тяж ел о м  р а с т в о р е ........................................................ 1800 0 ,7 0 0 ,2 1 8 ,3 0 0 ,0 1 4

74 на легком  растворе с  объемным весом  раствора 
1 400 к г /м 9 ......................................................................... 1 700 0 ,6 5 0 ,2 1 7 ,7 5 0 ,0 1 6

75 К л ад к а  и з си ли катн ого кирпича на тяж елом  
р а с т в о р е ....................................................................................... 1900 0 ,7 5 0 ,2 0 8 ,6 0 0 ,0 1 4

76 К л а д к а  и з пористого кирпича с  объемным весом 
1 300 кг/м 3 на легком  р а с т в о р е с ^ =  \ 4 0 0 кг/м } 1 350 0 ,5 0 0 ,2 1 6 ,0 5 0 ,0 2 0

77 К ладка из ды рчатого кирпича (при 105 отвер 
сти я х ) на тяж ел о м  р а с т в о р е ......................................... 1300 0 ,4 5 0 ,2 1 5 ,6 5

78 Т о ж е , при 60 о т в е р с т и я х .................................................... 1 300 0 ,5 0 0 ,2 1 6 ,0 0 .
79 Т о  ж е , при 31 о т в е р с т и и ................................................... 1 360 0 ,5 5 0 ,2 1 6 ,4 0
80 К л ад к а из трепельного кирпича с  объемным ве

сом 1000 кг/м* на легком  растворе с у— 1 4 0 0 кг/м* 1 100 0 ,4 0 0 ,2 0 4 ,8 0 0 ,0 2 5

81

П р о б к о в ы е  и з д е л и я  

П литы пробковы е ....................................................................... 250 0 ,0 6 0 ,5 0 1 ,4 0 0 ,0 0 5
82 П литы  из отходов п р о б к и .................................................... 150 0 ,0 5 0 ,4 5 0 ,9 4 0 ,0 0 6

83

Р а с т в о р ы  с т р о и т е л ь н ы е  
и ш т у к а т у р к и

Цементно-песчаный раствор или ш тукатур ка из 
н е г о ................................................................................................. 1 800 0 ,8 0 0 ,2 0 8 ,6 5 0 ,0 1 2

84 Слож ный раствор (песок, и звесть, цемент) или 
ш ту кату р ка из н е г о ......................... ................................... 1 7 0 0 0 ,7 5 0 ,2 0 8 ,1 5 0 ,0 1 3

85 И звестково-песчаны й р а с т в о р ......................................... 1 600 0 ,7 0 0 ,2 0 7 ,6 5 0 ,0 1 6
86 Л егк и е ш лаковы е растворы  .............................................. 1 4 0 0 0 ,5 5 0 ,1 8 6 ,0 0 0 ,0 1 5
87 Т о  ж е ..................................................................................... 1 2 0 0 0 ,4 5 0 ,1 8 5 ,0 5 0 ,0 1 8

88
И звестко вая  ш тукатур ка: 

на наруж ной п о в е р х н о с т и ......................................... ..... 1 6 0 0 0 ,7 5 0 ,2 0 7 ,9 0 0 ,0 1 8
89 на внутренней п о в е р х н о с т и ......................................... 1 600 0 ,6 0 0 ,2 0 7 ,0 5 0 ,0 1 8
90 по драни на наруж ной п о в е р х н о с т и ..................... 1 400 0 ,6 0 0 ,2 5 7 ,4 0 0 ,0 1 6
91 по драни на внутренней поверхности . . . . 1 400 0 ,4 5 0 ,2 5 6 ,4 0 0 ,0 1 6
92 И зве ст к о во -ш л а к о в а я  ш т у к а т у р к а ............................... 1 200 0 ,4 0 0 ,1 9 4 ,8 5 0 ,0 1 8
93 Л исты  гипсовы е обш ивочные (с у х а я  ш тукатур ка) 1 000 0 ,2 0 0 ,2 4 3 ,5 0 См. табл. 3

94

Р у л о н н ы е  м а т е р и а л ы  

К артон п л о т н ы й ........................................................................ 1 0 0 0 0 ,2 0 0 ,3 5 4 ,2 5  .
95 К артон обы к н овен н ы й ............................................................. 700 0 ,1 5 0 ,3 5 з , ю  \ См. табл . 3
96 Рубероид, пергамин, толь ................................................... 600 0 ,3 5 0 ,3 5 2 ,8 5  /
97 К артон бумаж ны й в о л н и с т ы й ......................................... 150 0 ,0 5 5 0 ,3 5 0 ,8 7 —

19*
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П родолж ение т абл. 1

Характеристика материалов Коэффициент

п,п
наименование

объемный 
вес Т в 

ке/мш

Коэффициент 
теплопровод

ности X в 
ккал1м час град

Удельная теп
лоемкость с в 

ккал/кг град

теплоусвоения 
(при периоде 
24 часа) s в 
ккал/м* час 

град

Коэффициент 
паропроницае
мости н- в г\м 

мм pm. cm. час

а б в г

9 8

И з д е л и я  и з  с о л о м ы  и к а м ы ш а  

С оломит ............................................................................................. 3 0 0 0 ,0 9 0 , 3 5 1 ,6 0 0 ,0 6 0
9 9 К а м ы ш и т ............................................................................................ 4 0 0 0 ,1 2 0 ,3 5 2 ,1 0 0 ,0 6 0

100 Н аби вка из соломенной р е з к и .......................................... 120 0 ,0 4 0 ,3 5 0 ,6 6 0 ,0 6 5

101

С т е к л о  и и з д е л и я  и з  н е г о  

С текло о к о н н о е ............................................................................. 2 5 0 0 0 ,6 5 0 ,2 0 9 ,2 0 0
102 В а та  с т е к л я н н а я ........................................................................ 2 0 0 0 ,0 5 0 ,2 0 0 ,7 2 0 ,0 6 5
103 Г азо стек л о  или п е н о с т е к л о .............................................. 50 0 0 ,1 4 0 ,2 0 1 ,9 0 0 ,0 0 3
104 Т о ж е .................................................................................................. 30 0 0 ,1 0 0 ,2 0 1 ,2 5 0 ,0 0 3

105

И з д е л и я  и з  т о р ф а  

П литы т о р ф о и з о л я ц и о н н ы е .............................................. 250 0 ,0 6 5 0 , 4 0 1 ,3 0 0 ,0 2 5

106

Ш л а к и и з д е л и я  и з н е г о  

Ш лак т о п л и в н ы й ........................................................................ 1 0 0 0 0 ,2 5 0 ,1 8 3 ,4 0 0 ,0 2 6
107 Т о  ж е ................................................................................................. 70 0 0 ,1 9 0 ,1 8 2 ,5 0 0 ,0 2 9
108 Ш лак доменный гр а н у л и р о в а н н ы й ............................... 90 0 0 ,2 2 0 ,1 8 3 ,0 4 0 ,0 2 7
109 Т о  ж е .................................................................................................. 50 0 0 ,1 4 0 ,1 8 1 ,8 1 0 ,0 3 1
ПО Ш лаковы й к и р п и ч ................................................................... 1 4 0 0 0 ,5 0 0 ,1 8 3 ,7 5 —

111

Р а з н ы е  м а т е р и а л ы  и и з д е л и я  

В ой л ок  с т р о и т е л ь н ы й .............................................................. 150 0 ,0 5 0 ,4 5 0 ,9 4 0 ,0 4 5
112 Ш е в е л и н ............................................................................................. 150 0 ,0 4 5 0 , 4 0 0 ,8 5 0 ,0 0 9
113 В ата  м инеральная ................................................................... 2 0 0 0 ,0 6 0 ,1 8 0 ,7 5 0 ,0 6 5
114 Вой лок  м и н е р а л о в а т н ы й .................................................... 2 5 0 0 ,0 6 5 0 ,1 8 0 ,8 5 0 ,0 6 0
115 Т о  ж е ................................................................................................. 150 0 ,0 5 5 0 ,1 8 0 ,6 2 0 ,0 6 5
116 П литы  м и н е р а л о в а т н ы е ......................................................... 5 0 0 0 ,1 2 0 ,2 0 1 ,7 5 0 ,0 4 5
117 Т о  ж е .................................................................................................. 30 0 0 ,0 8 0 ,1 8 1 ,0 6 0 ,0 5 5
118 Л и н о л е у м ....................................................................................... 1 100 0 ,1 6 0 ,4 5 4 ,5 5 0 ,0 0 0 2

119
К силолит в  п олах:

верхний слой  ........................................................................ 1 80 0 0 ,7 0 0 ,4 0 1 1 ,4 5 0 ,0 1 2
120 нижний с л о й .............................................................................. 1 0 0 0 0 ,3 0 0 ,5 0 6 ,2 5 0 ,0 1 7

П р и м е ч а н и я .  1. П риведенны е в  табл . 1 расчетны е величины ф изических показателей  строи тельны х м ате
р и алов соответствую т средней и х влаж н ости  в  н ар уж н ы х огр аж д ен и ях  зданий. Эти величины м огут прим еняться 
в  к ачестве расчетны х д л я  теплотехн ически х р асчетов огр аж даю щ и х кон струкци й , если отсутствую т экспериментально 
установленны е данны е об иной влаж н ости  и теплопроводности м атер и алов, вы зван н ой  климатическими условиям и 
или степ ен ью  влаж н ости  во зд у х а  в  помещ ениях.

2 . В  т ех  с л у ч а я х , когда объемные веса  м атер и алов отли чаю тся от приведенны х в  таблице, расчетные физиче
ски е п оказатели  д л я  них оп р еделяю тся по интерполяции соответственно объемным весам , приведенным в  таблице, 
или устан авли ваю тся  на основании эксперим ентальны х данны х.

3. У казан н ы е в  пп. 6  и 7  величины коэффициентов паропроницаемости отн осятся  к  бетонам средней плотности; 
для  более плотн ы х, например, вибрированны х и пластиф ицированны х, бетонов величина р м ож ет быть меньше и 
у стан авли вается  на основании экспери м ен тальн ы х данны х.

4 . Д л я  дощ аты х настилов и обш ивок в  зависимости от площ ади щ елей в  них величина коэффициента п ар о
проницаемости приним ается равной;

при 1 %  щ елей от площ ади обш ивки или настила .  .  . р. =  0 ,0 0 9» 3°/0 » » » » » ъ . . .  р. =  0,012
» 5 %  » » » » » » . . .  ii =  0 ,0 1 5

5 . Д л я  фибролита на портландцементе сл едует вм есто указан н ы х в  пп. 5 0 — 5 2  величин коэффициентов п а
ропроницаемости принимать р =  0 ,0 4 .

6 . Д л я  кладки  из камней неправильной формы (пп. 7 0 — 7 2 ) объем р аствор а принят равным 3 5 %  от общ его 
объем а кладки ; при иных объем ны х соотнош ениях р аствор а и к ам н я ф изические п оказатели  кладки  оп р еделяю тся 
расчетом.

7 . Расчетн ы е физические п оказатели  стр ои тель н ы х  м атер иалов, не приведенны х в  табл. 1, принимаю тся на 
основании эксперим ентальны х дан н ы х.
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Величины сопротивления воздухопроницанию R n в м 2 м м  
вод. cm . нас/кг  наиболее распространенных материалов 

и конструктивных элементов
Т аблица 2

Й
в"
%

Виды и материал слоев
Толщина 

слоев 
в мм

Я И В М%
мм вод. 

cm. 
час/кг

1 Б етон  (сплош ной без ш вов) . . 100 2  0 0 0 ,0
2 Б у м ага  газетн ая или обои при 

закл ей ке ш в о в ............................... 2 , 0
3 И звестн як-р акуш ечн и к . * . . 50 0 0 , 6
4 К артон строительны й серый 

(без учета ш в о в ) .......................... 1 ,3 6 ,5

5

Стена кирпичная сплош н ая на 
тяж ел ом  р аствор е толщ иной:

более 1 кирпича . . . . . .
Б олее

25 0 1 .8
6 в  1 кирпич и менее . . . . 2 5 0  и 0 , 2

7

Стена кирпичная сплош ная на 
легком  растворе толщиной:

более 1 к и р п и ч а ..........................

менее

Б ол ее
250 0 , 2

8 в  1 кирпич и менее . . . . 2 5 0  и 0

9 Стена из пустотелы х керам иче
ск и х  камней толщ иной в  1 у2 
кам н я на тяж ел ом  р астворе .

менее

0 , 9

10
Стена из ш лакобетонны х камней: 

на тяж ел о м  р астворе . . . . 400 1 , 3
11 » легком  » . . . . 40 0 0 , 1
12 К силолитовы й п о л .......................... 25 1 8 5 ,0
13 О бш и вка вн ах л естк у  из необ

резн ы х досо к  ............................... 2 5 — 30 0 ,0 0 5

14
О бш ивка из обрезны х д осок: 

вприты к или вчетверть . . . 2 0 — 25 0 ,0 1
15 вш пунт .............................................. 2 0 — 25 0 ,1 5
16 Д во й н ая  с п рокладкой  м еж ду 

обш ивками строительной б у 
маги .................................................... 5 0 1 0 ,0

37

О бш ивка из ф ибролита, д р евес
н оволокнисты х бесцементных 
м я гк и х  плит и торф оплит: 
с  заделкой  ш в о в ..................... ..... 15— 7 0 0 ,2 5

18 б ез задел к и  ш в о в ..................... 15— 70 0 ,0 5
19 О бш ивка из ж естки х  д р евесн о

волокни сты х ли стов (с  за д е л 
кой ш в о в ) ......................................... 10 3 , 4

2 0 П енобетон автоклавны й  без 
учета ш вов или при тщ атель
ном заполнении и х  раствором 100 2 0 0 ,0

21 Т о  ж е , н еавтоклавн ы й  . . . . 100 2 0 ,0
2 2 П еногипс .............................................. 100 4 , 0
2 3 П литы  минераловатны е ж естки е 5 0 0 , 2
2 4 Рубер ои д . . . . . . . . . . 1 ,5 В о зд у х о -

2 5 С м азка  гл и н ян ая, тщ ательно 
вы полненная ............................... 5 - 7

непрони
цаем

0 ,7
2 6 Стена б р у ск овая  или бревенча

т а я  рубленая (при тщ атель
ной конопатке п азов) . . . .

1

— 4 , 0

П родолж ение т абл . 2

В
В

2

Ввды и материал слоев
Толщина 
слоев 

в м м
мм вод. 

cm. час/кг

27 Т о л ь ......................................................... 1 ,5 5 0 ,0
28 Ф анера клеен ая (без учета 

ш в о в ) .................................................... 3— 4 З С 0,0
29 Ш евелин .............................................. 25 0 ,2 5
30 Ш лакобетон сплош ной без ш вов 100 1 ,4

31

Ш ту кату р ка по каменной или 
кирпичной кл ад ке : 
цементная .......................................... 15 3 8 ,0

32 и з в е с т к о в а я .................................... 15 14 ,5
33 Ш тукатур ка и звестк ово-ги п со

в а я  по драни (по дер еву) . . 20 1 ,7

П р и м е ч а н и я .  1. При иной, чем указан о в  н астоя
щей таблице, толщ ине сл оя :

а) при больш их толщ инах доп ускается  принимать со
противление воздухопроницанию  прямо пропорциональ
ным величинам, приведенным в  таблице;

б) при меньш их толщ и н ах величину сопротивления 
воздухопроницанию  следует у стан авли вать на основании 
лабораторно-эксперим ентальны х данны х.

2 . Д л я  кам енны х стен , имеющ их расш ивку ш вов по 
наруж ной поверхности, сопротивление воздухопроницанию  
увели чи вается на 2 ,0  м2 мм вод. cm. час/кг против ве
личин, приведенны х в  табл. 2 .

3 . Д л я  воздуш ны х прослоек и для  слоев из сы пучих 
(ш лак, опилки и п р .) и из р ы хлы х волокнисты х м ате
ри алов (м инеральная вата, солом а, струж ки  и п р .) в  
расчетах принимать # и=  0  независим о от толщ ины сл оя .

Величины сопротивления паропроницанию Rn в 
м 2 м м  p m . cm * час/г  некоторых листовых материалов 

и тонких слоев
Т аблица 3

С Наименование материалов, Толщина R n в мг
*5' изделий и слоев слоя в мм рт.

%
мм cm. час г

1 К артон обыкновенный . . . . 1 0,12
2 Л и сты  обш ивочные гипсовы е . 8 0,9
3 Л и сты  обш ивочные древесново-

локн и сты е (ж естки е) . . . . 8 0 , 8
4 О к р аска  горячим битумом (тщ а-

2,0тел ьн ая за  1 р а з ) ..................... —
5 О к р аска  м аслян ая за  2  р аза со

4 , 8ш паклевкой  и грунтовкой . . —

6 О к р а ск а  эм алевой кр аской  .  . — 3 , 6
7 П ергамин .............................................. 0,4 2 ,5
8 Рубер ои д .............................................. 1 ,5 8 ,3
9 Рулонны й ковер  двуслойный

(1 слой рубероида и 1 слой 
пергамина на битумной м а
сти ке) ................................................... 6 1 2 ,8

10 Рулонны й ковер трехслойны й
(1 слой рубероида и 2 сл о я  
пергамина на битумной ма-

10 1 8 ,6с т и к е ) ....................................................
11 Т о л ь  кровельны й .......................... 1 ,9 3 , 0
12 Ф анера клеен ая тр ехсл ой ьая  . 5 1 ,7
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§ 2. РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО И ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА
!. Расчетная зимняя температура наружного 

воздуха tB при теплотехнических расчетах на
ружных ограждений должна приниматься рав
ной средней температуре наиболее холодной 
аятидневки.

П р и м е ч а н и я .  1. Значения температур наиболее 
колодных пятидневок для ряда пунктов СССР приве
дены в табл. 12.

2. Д ля пунктов, не указанных в табл. 12, значения 
температур наиболее холодных пятидневок устанавли
ваются на основании климатологических данных как 
средние из этих температур для четырех наиболее хо- 
аодных зим за  25-летний период, а при отсутствии 
этих данных —  принимаются на основании карты райо
нирования СССР по расчетным зимним температурам 
(рис. 1).

3. Величина расчетной температуры принимается 
с округлением до целого градуса.

2. Расчетная летняя температура наружного 
воздуха при определении требуемой тепловой 
инерции ограждений, необходимой для защиты

от воздействия солнечной радиации (см. § 4 
настоящей главы), принимается равной средней 
температуре в 13 час. самого жаркого месяца 
с округлением до целого градуса.

П р  и м е ч а н и е .  Значения этой температуры для 
некоторых пунктов СССР приведены в  табл. 12. Д ля 
пунктов, не указанных в таблице, значения этих темпе
ратур надлежит брать из климатологического справоч
ника Главного управления гидрометеослужбы.

3. Расчетные температуры и влажности внут
реннего воздуха при теплотехнических расчетах 
наружных ограждений надлежит принимать со
гласно указаниям глав II-B.8, II-B.9, П-В.10 
и II-B.11.

П р и м е ч а н и е .  Д ля производственных зданий 
расчетные температуры и влажности внутреннего воз
духа принимаются в  соответствии с санитарными требо
ваниями и условиями, связанными с  технологическим 
процессом производства.

§ 3. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДЕНИЙ
1. Величина сопротивления теплопередаче 

многослойных ограждений R a в м2 час град/икал 
должна вычисляться по формуле

R0==Rb~\~Ri ~\~Rh~\~ •• • + ^ н ,  (3.1)
где RB — сопротивление теплопереходу у внут

ренней поверхности в м2час град/ккал, 
принимаемое по табл. 4;

Ri,Rt , ... термические сопротивления отдельных 
слоев ограждения в м2 час градская, 
вычисляемые по формуле (3.2);

RB — сопротивление теплопереходу у наруж
ной поверхности в м2 час град/ккал, при
нимаемое по табл. 5.

2. Термическое сопротивление однородного 
ограждения или слоя, входящего в состав мно
гослойного ограждения, R м2час град/ккал долж
но вычисляться по формуле

(3.2)

где 5— толщина слоя в м;
X—коэффициент теплопроводности материала 
в ккал/м час град, принимаемый по табл. 1.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в ограждении зам
кнутых воздушных прослоек их термическое сопротив
ление Я в.п  мг час град/ккал принимается по табл. 6 .

3. Термическое сопротивление ограждений, 
в которых материал неоднороден как в направ
лении параллельном, так и в направлении, пер
пендикулярном тепловому потоку (разного вида 
пустотелые камни, кладки с утепляющими вкла

дышами и пр.), надлежит определять следующим 
образом.

а) Плоскостями, параллельными направле
нию теплового потока, ограждение разрезается 
на характерные в теплотехническом отношении 
участки, состоящие из одного или нескольких 
слоев. Термическое сопротивление ограждения 
вычисляется по формуле

п  ^1 +  ̂ 11 +  ^111+•••

Ri +  Ru +  Riu
(3.3)

где Rv R a,. . . — термические сопротивления от
дельных участков, вычислен
ные по формулам (3.2) или 
(3.1), но без сопротивлений 
теплопереходу RB и R H\

Flt Fu,. . .  — площади отдельных участков 
по поверхности ограждения,

б) Плоскостями, перпендикулярными направ
лению теплового потока, ограждение разрезается 
на слои, из которых одни могут состоять только 
из одного материала, а другие — из участков с 
различными материалами. Термические сопротив
ления однородных слоев вычисляются по фор
муле (3.2), а термические сопротивления слоев 
неоднородных — по формуле (3.3). Термическое 
сопротивление всего ограждения R ^  получается 
как сумма термических сопротивлений отдель
ных слоев.

После получения величин R u и Rj_ действи
тельное термическое сопротивление ограждения
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вычисляется по формуле

R = R (3.4)

П р и м е ч а н и е .  Термическое сопротивление ог
раждений, имеющих выступы в плане, а такж е огр аж 
дений, у которых R\\ более  чем на 25 %  превышает R J_ , 
должно определяться расчетом их температурного поля.

4. Величину коэффициента теплоперехода ав 
или величину сопротивления теплопереходу
R  = — у внутренней поверхности надлежит при-

ав
нимать по табл. 4 в зависимости от характера 
внутренней поверхности ограждения.

Значения коэффициента теплоперехода ав и 
сопротивления теплопереходу Rn у внутренней 

поверхности ограждения
Таблица 4

.Е ав « в
Род поверхностей в ккал!мз в м2 час

£
час град град\ккал

1 Внутренние поверхности стен,
полов, а такж е потолков, - 
имеющих гладкую  поверх
ность ................................................. 7 ,5 0 ,133

2 Потолки, имеющие кессоны или
ребристую поверхность . . . 6 ,0 0 ,1 6 7

5. Величину коэффициента теплоперехода ая 
или величину сопротивления теплопереходу
п  1R н==— У наружной поверхности надлежит при-

ан
нимать по табл. 5 в зависимости от особенностей 
расположения наружной поверхности огражде
ния.

Значения коэффициента теплоперехода <ха и 
сопротивления теплопереходу RH у наружной 

поверхности ограждения
Таблица 5

С Расположение наружных “н « н
ES
£

поверхностей в ккал'м2 
час град

в м- час 
град!ккал

1 П оверхности, соприкасающ иеся
непосредственно с  наружным 
воздухом (наружные стены, 
бесчердачные покрытия и пр.) 20 0 ,0 5

2 П оверхности, выходящ ие на
чердак или в  холодное поме
щение (чердачные перекрытия,
перекрытия над холодными 
подвалами, подпольями и п р .) 10 0 ,1 0

6. Величину термического сопротивления зам
кнутых воздушных прослоек в наружных ограж
дениях R Bn м2 час град/ккал в зависимости от 
толщины прослойки, ее расположения и направ
ления теплового потока надлежит принимать 
по табл. 6.

Значения термического сопротивления замкнутых 
воздушных прослоек

Таблица б

Is
£

Толщина 
прослойки 

в мм

RB ц в Mr час град/ккал

для прослоек верти
кальных и горизон
тальных при потоке 
тепла снизу%вверх

для прослоек гоои- 
зонтальных при по
токе тепла сверху 

вниз

1 10 0 ,1 4 0 ,1 7
2 20 0 ,1 7 0 ,1 9
3 30 0 ,1 8 0 ,2 0
4 50 0 ,1 9 0,21
5 100 0 ,1 9 0 ,2 3
6 150—300 0 ,1 9 0 ,2 4

7. Величина сопротивления теплопередаче 
ограждения должна быть не менее требуемого 
R lp, определяемого по формуле

RV,Тр _ (*в — (» ) пт
ИЛИ /?оР

( * в ~  * „ ) пт /?., (3.5)

где tB •— расчетная температура внутреннего 
воздуха, принимаемая согласно указа
ниям § 2, п. 3 настоящей главы; 

tB — расчетная зимняя температура наруж
ного воздуха, принимаемая согласно 
§ 2, п. 1- настоящей главы;

Мв — нормируемый температурный перепад 
между температурой внутреннего воз
духа и температурой внутренней по
верхности ограждения, принимаемый 
согласно пп. 10 и 11 настоящего па
раграфа;

ав — коэффициент теплоперехода, принимае
мый по табл. 4;

R B — сопротивление теплопереходу, прини
маемое по табл. 4;

п — коэффициент, зависящий от положения 
наружной поверхности ограждения по 
отношению к наружному воздуху, при
нимаемый по табл. 7; 

т — коэффициент, зависящий от степени 
массивности ограждения (см. пп. 8 и 9 
настоящего параграфа) и принимаемый:

для массивных о гр а ж д е н и й ..................т = 1 ,0
» ограждений средней массивности . m =  1,1 
» легких о гр аж д ен и й .......................... т — 1,15
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П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  перекрытий над холодными 
подвалами и подпольями величина коэффициента т 
принимается равной единице к а к  для  м асси вн ы х, так  
и для  л егки х  перекрытий.

2. Величина сопротивления теплопередаче проекти
руем ого огр аж ден и я долж н а оп р еделяться в соответ
ствии с  пп. 1, 2  и 3  н астоящ его параграф а.

3 . При определении по формуле (3 .1 )  величины сопро
тивления теплопер едаче бесчердачны х покрытий с  вен 
тилируемыми продухами в  р асчет вводи тся тол ьк о  та 
часть покры ти я, котор ая р асп олож ен а н и ж е продуха.

4 . Т р ебован и е н астоящ его пун кта не расп р остр ан яется 
на двери, а т а к ж е  остеклен н ы е плоскости окон и с в е 
товы х фонарей.

Зн ачени я коэф ф ициента п
Т аблица 7

п
с

£
Род ограждения Коэффи

циент п

1 Н ар уж н ы е стены , бесчердачны е покры -
1 .0ти я и перекры ти я над проездами . . *

2 Ч ердачны е п ерекры ти я и бесчердачные
0 , 9покры ти я с  вентилируемыми продухам и

3 П ер екр ы ти я над неотапливаемы ми подва-
0 , 6л а м и .............................................................................

4 П ерекр ы ти я над холодны ми подпольями 0 ,7 5

8. Степень массивности ограждения опреде
ляется по величине характеристики тепловой 
инерции ограждения D . Ограждения считаются:
л егки м и ............................... при D  от 0 до 4,0
средней массивности . , » D  » 4,1 » 7,0
м ассивны м и....................... » D » 7,1 и выше

9. Величина характеристики тепловой инер
ции ограждения должна вычисляться по фор
муле

D =  R 1s1 +  R^s2-f- . . ( 3 * 6 )

где R x, /?а, . . .—  термические сопротивления 
отдельных слоев ограждения 
в м2 час град)ккал, вычис
ляемые по формуле (3.2); 

s i> • .— коэффициенты теплоусвоения 
материалов слоев при периоде 
в 24 часа в ккал/м2 час град, 
принимаемые по табл. 1.

Д ля материалов, не указанных в табл. 1, 
величины коэффициентов теплоусвоения должны 
вычисляться по формуле

s =  0,51 l/Tcy, (3.7)

где \  — коэффициент теплопроводности мате
риала в ккал1м час град; 

с — удельная теплоемкость материала в 
ккал)кг град;

у— объемный вес материала в кг/м*.
10. Температурный перепад между рас

четной температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности огражде-

2 0  Строительные верны и правила, ч. И

ния надлежит принимать в формуле (3.5) по 
табл. 8.

Н ормируемые величины  тем п ературн ого перепада A f1* 
в  град.

Таблица 8

Для на-
Для бес- 

чер дачных
ружных покрытий

Виды помещений и зданий стен и чердач
ных пере-

.С
с

крытий

% а б

1 Ж и лы е помещ ения, а  т а к ж е  по-
мещ ения общ ественны х зда
ний с  повыш енными сан и тар 
но-гигиеническими тр ебова
ниями (больницы , детские 
сады , ясли  и п р . ) ..................... 6 4 , 5

2 П ом ещ ения общ ественны х зда-
ний с  нормальным тем пера
тур н о-влаж н остн ы м  реж и 
мом (театры , кино, ш колы , 
клубы , во кзал ы , а так ж е
вспом огательны е здания и по-
мещ ения промыш ленных пред
приятий за  исклю чением по
мещений вл аж н ы х  и м окры х) 7 5 , 5

3 О тапливаем ы е помещения про-
и зводетвенны х зданий с  р ас
четной влаж н остью  вн утр ен 
него во зд у х а  о т  5 0  до 6 0 %  . 8 7

4 О тапливаем ы е помещ ения про-
и зводетвенны х зданий с  р ас
четной влаж н остью  внутрен
него во зд у х а  не выш е 49% . 9 8

5 П омещ ения производственны х
зданий с  избыточными теп л о 
вы делениям и и с расчетной
влаж н остью  внутреннего в о з 
д у ха  не более 4 5 % ..................... 12 12

6 П омещ ения производственны х
зданий с расчетной влаж н о-
стью  внутреннего во зд у х а от 
61 до 7 5 % ......................................... тр

7 П омещ ения производственны х
зданий с  расчетной вл аж н о
стью  внутреннего воздуха 
более 7 5 % , в  которы х допу-
ск ается  конденсация влаги  на 
внутренних п овер хн остях  стен 7 В̂* тр

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  ограж дений производствен 
ных помещений, в  которы х тепловы деления значительно 
превы ш аю т теплопотери , а вн утр ен н яя повер хн ость стен 
и покры тия п од вер гается  постоянному интенсивному об
лучению  лучисты м теплом или ом ы вается сухи м  горячим 
воздухом , величина Д*н не норм ируется и теплозащ итны е 
качества ограж дений назн ачаю тся исклю чительно по кон 
структи вны м  соображ ени ям .

2 . Д л я  сплош ны х н аруж н ы х стен из обы кновенного 
обож ж енн ого гли н ян ого кирпича доп ускается  в  помеще
н и ях с  расчетной влаж н остью  внутреннего во зд у х а  от 61 
до 7 5 %  принимать Дгн= 6 , 5 ° .

3 . В  таб л . 8  тр озн ачает точку росы внутрен него во з
д у х а  в  град.
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11. Перепад между расчетной температурой 
внутреннего воздуха и температурой поверх
ности пола Д(н надлежит в формуле (3.5) при
нимать во всех случаях равным 2,5°.

П р и м е ч а н и е .  В  промышленных зданиях для 
полов, устраиваемых на грунте, величина норми
руется только для участков с  постоянными рабочими 
местами, если на них не предусмотрены специальные 
мероприятия против охлаждения ног работающих.

12. Требуемое термическое сопротивление 
настила пола первого этажа, устроенного по 
лагам на грунте, должно быть не менее опреде
ляемого по формуле

№  =  0,0058 (tB — tB), (3.8)
где tB — расчетная температура внутреннего 

воздуха, принимаемая согласно § 2, 
п. 3 настоящей главы;

1В — расчетная температура наружного воз
духа, принимаемая согласно § 2, п. 1 
настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Термическое сопротивление R 
проектируемого пола вычисляется по формуле (3 .2).

13. Величина требуемого сопротивления теп
лопередаче бесчердачных покрытий, имеющих 
наружный отвод воды, должна определяться по 
формуле (3.5), а, кроме того, для уменьшения 
образования наледей на карнизах должно быть 
соблюдено дополнительное условие, вытекаю
щее из формулы

^ ^ 0 , 0 5 ^ + 0 , 1 0 ,  (3.9)
где tB — расчетная температура внутреннего 

воздуха, принимаемая согласно указа
ниям § 2,п. 3 настоящей главы.

П р и м е ч а н и е .  Дополнительная проверка по 
формуле (3 .9) не требуется для покрытий над цехами 
с  избыточными тепловыделениями, а такж е для всех 
зданий в местностях, имеющих среднюю температуру 
наиболее холодной пятидневки выше — 15°.

14. Температура внутренней поверхности 
ограждения тв в местах более теплопроводных 
включений, имеющих прямоугольное сечение 
(диафрагмы, толстые сквозные швы раствора, 
прокладные ряды, поперечные стенки пустоте
лых камней, колонны и ригели железобетонного 
каркаса и пр.), должна быть не ниже точки 
росы внутреннего воздуха.

Температура внутренней поверхности ограж
дения в местах более теплопроводных включений 
должна проверяться по формуле

тв — tB R0 +  *) (До — R0) 
R0R0

RBm (tB— tB), (3.10)

где ia — расчетная температура внутреннего 
воздуха;

1Н — расчетная температура наружного воз
духа;

т — коэффициент, принимаемый согласно 
указаниям п. 7 настоящего параграфа 
в зависимости от массивности ограж
дения;

R 0 — сопротивление теплопередаче ограж
дения при отсутствии в нем более 
теплопроводного включения в м2 
час град^кал, определяемое по фор- 

, муле (3.1);
Яо — сопротивление теплопередаче ограж

дения в месте более теплопроводного 
включения в м2 час град/ккал, опре
деляемое по формуле (3.1);

Яв — сопротивление теплопереходу, прини
маемое по табл. 4;

1] — коэффициент, принимаемый по табл. 9 
и зависящий от отношения размера а 
поперечного сечения включения, изме
ренного параллельно поверхности ог
раждения, к полной толщине ограж
дения 8.

Значения коэффициента ч
Таблица 9

а
Т ~ 0 0 ,0 2 0 ,0 5 0 ,1 0 ,2 0 ,4  '0 ,6 0 ,8 1 ,0 1 .5

ч = 0 0 ,3 2 0 ,5 5 0 ,6 3 0 ,7 0 0 , 7в|о, 83 0 ,8 7 0 ,9 0 0 ,9 5

П р и м е ч а н и я .  1. Графические схемы некоторых 
теплопроводных включений с  показаниями размеров а  и 
S даны на рис. 2.

2 . При - j -  ^  1 ,5  теплопроводное включение должно

рассматриваться как самостоятельная часть ограждения 
и иметь сопротивление теплопередаче, удовлетворяющее 
требованиям п. 7  настоящего параграфа.

3. Требование настоящего пункта не распространяется 
на наружные стены помещений, имеющих расчетную влаж 
ность внутреннего воздуха более 7 5 % .

4 . Д л я  включений сложного профиля или выступаю
щих за поверхности ограждения требуются специальные 
расчеты их температурных полей.
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§ 4. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ОГРАЖДЕНИЙ

1. Теплоустойчивость помещений в отношении 
ограничения колебания температуры воздуха 
в них в течение суток при периодически действу
ющем отоплении может быть обеспечена:

а) применением отопительных устройств с малой 
величиной коэффициента неравномерности их 
теплоотдачи;

б) повышением величин сопротивления тепло
передаче наружных ограждений помещения;

в) применением отделки внутренних поверх
ностей помещения материалами с большими 
коэффициентами теплоусвоения.

П р и м е ч а н и е .  При определении теплоустойчи
вости помещений путем расчета допускаемое колебание 
температуры внутреннего воздуха принимается: 

при печном отоплении . . .  ± 3 ,0 °
» центральном » ± 1 ,5 °

2. В жилых и общественных зданиях, отапли
ваемых теплоемкими печами при быстро сгораю
щем (дровяном) топливе, если не производится 
специальный расчет теплоустойчивости, надле
жит в целях повышения теплоустойчивости 
помещений определенные по формуле (3.5) ве
личины требуемого сопротивления теплопере
даче R lP наружных стен и чердачных перекры
тий увеличивать путем умножения их на коэф
фициент (5, принимаемый по табл. 10 в зависи
мости от отделки внутренней поверхности на
ружных стен помещения и толщины стенок печи.

*
Значения коэффициента ft

Таблица 10

Коэффициент 3 при 
толщине стенок печи

.С

Характер отделки внутренней 
поверхности наружных стен в */.

кирпича
в %

кирпича

а 6

1 И звестковая ш тукатурка по 
кирпичу или бетону, имею
щим объемный вес не менее 
1 400 кг1ма ........................................ 1 ,0 1 .0

2 И звестковая ш тукатурка по лег
кому бетону н по другим 
керамическим и каменным ма
териалам  с  объемным весом 
1 000 — 1 400 кг/м8, а такж е 
по драни по брусковым или 
бревенчатым стенам . . . . 1 ,0 1,15

Продолжение т абл. 10

Коэффициент 3 при 
толщине стенок печи

В
В~

Характер отделки внутренней 
поверхности наружных стеи В »/.

кирпича
В V,

кирпича

t а б

3 И звестковая ш тукатурка по 
пенобетону с  объемным весом 
не ниже 600 кг/ма\ и звестко
вая  ш тукатурка на относе по 
каменным стенам; известковая 
ш тукатурка по драни по те
совой обшивке, а так ж е не
оштукатуренные или обши
тые древесноволокнистыми 
плитами брусковые и бревен
чатые с т е н ы ................................... 1,05 1 ,3

4 И звестковая ш тукатурка на от
носе по деревянным стенам; 
известковая ш тукатурка по 
драни по термоизоляционным 
плитам, а такж е обш ивка 
древесноволокнистыми листа
ми по тесовой обшивке . . . 1,1 1 ,5

5 О бш ивка древесноволокнистыми 
листами по термоизоляцион
ным п л и т а м ................................... 1 ,2 5 2 ,0

6 Ф анерная обш ивка щ итовых 
или каркасны х стен при л ег
ки х утепли телях (минераль
ная вата и п р . ) ......................... 1 ,5 2 ,5

П р и м е ч а н и е .  Ц елесообразность применения печей 
со стенками в  х/4 кирпича в  сл у ч аях , указанны х в  
пп. 5  и 6  таблицы, долж на проверяться экономическим 
расчетом.

3. Теплоустойчивость ограждающих конструк
ций жилых и общественных зданий в целях пре
дупреждения перегрева помещений солнцем в 
летнее время должна обеспечиваться за счет 
соответствующего повышения тепловой инерции 
ограждений, а также путем соответствующей 
обработки (например, окраской в светлые тона) 
внешних поверхностей ограждений.

4. Минимальные величины требуемой тепло
вой инерции Dtp наружных стен и покрытий 
в зданиях, возводимых в южных районах с лет
ней расчетной температурой 25° и выше (см. § 2, 
п. 2), принимаются, если не производится расчет 
на теплоустойчивость в летних условиях, по 
табл. 11.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  промышленных зданий 
величина характеристики тепловой инерции наруж ны х 
ограждений не нормируется.

2 . Требования настоящ его пункта не относятся к  
остекленным поверхностям наруж ны х ограждений.

20*
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Минимальные величины характеристики тепловой инерции DrР наружных ограждений жилых и общественных
зданий для южных районов СССР

Таблица 11

Значение величины Dr Р при расчетные 
летних температурах

№ п/п Наименование наружных 
ограждений от 25 до 29° 30® и выше

а б

1 Бесчердачные п о к р ы т и я ............................................................................... 4 ,0 5 ,0

2 Чердачные перекрытия, бесчердачные покрытия с  вентили
руемыми продухом и наружные стены, ориентированные 
на юг, восток или запад ..................................................................... 3 ,0 4 ,0

§ 5. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИДАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ

1 . Величина сопротивления воздухопроница- 
нию (инфильтрации) ограждений R 0M в м2 мм 
вод. cm. часjкг должна вычисляться по формуле

/?о.и = =  7?и1 Т?и2-j- /?иЗ-j-  • • • » {3 .11 )

где R al, Rai,. . . — сопротивления воздухопро- 
ницанию отдельных слоев 
ограждения в м2 мм вод. 
cm. час/кг, принимаемые по 
табл. 2.

2. Требуемые величины сопротивления воз- 
духопроницанию наружных ограждений R lp„ 
м2 мм вод. cm. час/кг должны вычисляться по 
следующим формулам:

а) для наружных стен и бесчердачных по
крытий жилых и общественных зданий, а также 
вспомогательных зданий промышленных пред
приятий — по формуле

=  (3.12)

б) для наружных стен и бесчердачных по
крытий отапливаемых производственных зда
ний— по формуле

/??« =  0,05w1/??; (3.13)

в) для перекрытий чердачных и над подполь
ями или проездами любых отапливаемых зда
ний— по формуле

/?о?и =  0,75 R/?, (3.14)

где R lp — требуемое сопротивление теплопере
даче ограждения, определяемое по 
формуле (3.5);

v — расчетная скорость ветра в м/сек, 
принимаемая согласно указаниями. 3 
настоящего параграфа, но не менее 
5 м/сек.

3. Расчетная скорость ветра v м/сек прини
мается равной средней скорости ветра за три 
наиболее холодных месяца с увеличением ее:

для зданий высотой до 25 м ..................на 15%
» » » » 50 » ................... » 40%

П р и м е ч а н и я .  1. Значения средних скоростей 
ветра з а  три наиболее холодных месяца для некоторых 
пунктов СССР приведены в  табл. 12.

2 . Д л я  географических пунктов, не включенных 
в табл. 12, средняя скорость ветра за  три наиболее хо
лодных месяца определяется на основании данных, при
веденных в климатологическом справочнике Главн ого  
управления гидрометеорологической служ бы .

3. Д л я  зданий высотой более 50  м значения расчетной 
скорости ветра и устанавливаю тся специальными тех 
ническими условиями на проектирование высотных 
зданий.

4. Требуемое сопротивление воздухопрони- 
цанию R Tp м2 мм вод. cm. час/кг наружной 
части ограждения толщиной до 1/i всей его тол
щины должно быть, в целях устранения прони
кания наружного воздуха в толщу ограждения, 
не менее определяемого по формуле

Я ?  =  0,03®*, (3.15)
где v — расчетная скорость ветра, принимаемая 

согласно указаниям п. 3 настоящего 
параграфа.

П р и м е ч а н и я .  1. Требуемое в настоящем пункте 
сопротивление воздухопроницанию мож ет быть обеспе
чено: наружной ш тукатуркой, расшивкой ш вов кладки, 
прокладкой строительной бумаги под дощатой наруж 
ной обшивкой и пр.

2 . Ф ормула (3 .15 ) не распространяется на чердачные 
перекрытия и на перекрытия над подпольями, а т ак ж е  
на покрытия, имеющие вентилируемую воздуш ную  
прослойку или кровлю  из штучных изделий с  воздухо
проницаемыми стыками.
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5 .  Т р еб у ем ое сопр оти влен и е воздухоп р он и - 
цанию  R Ta с л о е в , отделяю щ и х в  н ар у ж н ы х 
ст ен а х  воздуш н ую  п р ослой ку  о т  н ар у ж н ого  в о з 
д у х а , д ол ж н о б ы ть н е менее оп р еделяем ого по

ф ормуле =  0 ,0 0 8  v \  (3 .1 6 )

а стен о к , р азд ел яю щ и х воздуш н ы е прослойки 
в  н ар у ж н ы х  с т е н а х ,—  дол ж н о бы ть не менее 
R lP=  0 ,2  м2 мм вод. cm. час/кг.

§ 6. НОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ
1. В ели чи н а соп р оти влен и я паропроницанию  

огр аж д ен и я  приним ается равной  сум м е соп р о
ти влени й  паропроницанию  составл я ю щ и х  его 
с л о е в .

С опроти влен и е паропроницанию  R n в  м2 мм 
pm . cm. 4acjz отд ел ьн ы х сл о ев  огр аж д ен и я  вы 
ч и сл я ется  по формуле

Rn =  j ,  (3 .1 7 )

гд е  8—  толщ ина сл о я  в  м;
J1—  коэффициент паропроницаем ости м атер и а

л а  в  г/л* мм рт . ст .час, принимаемый по т а б л .1 .

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в ограждении 
воздушных прослоек их сопротивление паропроницанию 
принимается равным нулю независимо от расположения 
и толщины прослойки.

2. Величины сопротивления паропроницанию R n для 
листовых материалов и тонких слоев надлежит прини
мать по табл. 3.

2 . С опротивление паропроницанию  о гр а ж д е 
ний не н орм ируется в  следую щ и х с л у ч а я х :

а) д л я  сп лош н ы х однородны х стен  (кирпич
н ы х , бетон ны х, б р у сч аты х и т . п .) ;

б) д л я  сп лош н ы х стен с  н ар уж н ой  ч астью , 
вы полненной из п ор и сты х паропрон и цаем ы х м а
т ер и а л о в ;

в) д л я  в се х  ви дов н ар у ж н ы х огр аж ден и й  при 
абсолю тн ой  вл аж н ости  вн утрен него в о зд у х а  
(у п р у гости  во д ян ы х  п ар ов) в  помещ ении менее 
10 мм  р т . с т . з а  исклю чением  с л у ч а е в , когда  

стен ы  устр оен ы  и з п ор исты х паропроницаем ы х 
м атер и ал о в , а  т а к ж е  когд а кам енны е или дере
вя н н ы е стен ы  утеп лен ы  н а внутренней п о вер х 
ности или в  толщ е стены  пористыми паропрони
цаемыми м атер иалам и  в  ви де пли т, у теп л яю щ и х 
вкл ад ы ш ей , засы п о к  и т . п.

3 . Т р еб уем ое сопр оти влен и е паропроницанию  
/?„р кон струкци й  чердачн ы х перекры тий или 
бесчер дачн ы х покры тий с  вентилируемы ми про
д у хам и  или кр овл ей  и з ш тучн ы х и зделий (чере
пичной, из асбестоц ем ен тн ы х пли ток или ли стов 
и п р .) д олж н о бы ть не менее оп р еделяем ого по 
формуле

/ ? ? =  1 ,2 ( е в — <?„), (3 .1 8 )
где ев —  у п р у го сть  водян ого п ар а вн утр ен н его 

в о зд у х а  в  мм  р т . с т .;
ев —  у п р у го сть  водян ого  п ар а н ар у ж н ого  в о з 

д у х а  в  мм  р т . с т . ,  ср ед н яя з а  зимний 
период.

П р и м е ч а н и я .  1. В покрытиях с вентилируемыми 
продухами величина R определяется для части по
крытия, расположенной ниже продуха.

2. Упругость водяного пара наружного воздуха ен, 
входящая в формулу (3.18), определяется на основании 
данных, приведенных в климатологическом справочнике 
Главного управления гидрометеорологической службы.

4 . С оответстви е огр аж д ен и я  тр еб ован и ям  н ор 
м альн ого вл аж н остн ого  р еж и м а в  отнош ении 
сопр оти влен и я паропроницанию  з а  исклю чением  
сл у ч а е в , у п ом ян у ты х в  пп. 2  и 3  н астоящ его  
п ар агр аф а, оп р ед ел яется  расчетом  со гл асн о  у к а 
зан и ям , у стан авл и ваем ы м  техническим и у сл ови 
ями н а проекти р ован и е огр аж д аю щ и х  кон стр у к 
ций.

5 . К онструкти вн ы м и  м еропри яти ям и , обесп е
чиваю щ ими н ор м альн ое вл аж н остн ое  состоян и е 
огр аж д ен и я  при у вл аж н ен и и  его  парообразн ой  
вл аго й  вн утр ен н его в о зд у х а , я в л я ю т с я : у стр ой 
ство  вн утренней части  огр аж д ен и я  из менее 
паропроницаем ы х м атер и ал о в, устр ой ство  сп е
ц и альн ого п ар ои золяци он н ого сл о я  и т . п .

§ 7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. К ли м атологи чески е дан ны е, необходимы е 
д л я  стр ои тельн ого п р оекти р ован и я, приведены  
в  т а б л . 12 .

2 .  Д л я  п у н к то в , не вк лю чен н ы х в  таб л . 12 , 
соо тветству ю щ и е кли м атологи чески е дан ны е при
н и м аю тся по кли м атологи ческом у справочн и ку 
С С С Р , изданном у Гл авн ы м  уп р авлен и ем  ги дро
м етеор ологи ческой  сл у ж б ы . Д ан н ы е, не содер
ж а щ и е ся  в  кли м атологи ческом  спр авочн и ке,

д олж н ы  б ы ть п олучен ы  в  соответствую щ и х м ест
н ы х у п р авл ен и ях  Г л а вн о го  уп р авлен и я гидроме
теор ологи ческой  сл у ж б ы .

П р и м е ч а н и е .  Указанная в табл. 12. расчетная 
зимняя температура для проектирования вентиляции 
определена в соответствии с указаниями главы П-Г.5.

3 . Зим ние расчетны е тем п ературы  н ар у ж н ого  
в о зд у х а  (ср едн яя наиболее холодной пяти дн евки )
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для пунктов, не содержащихся в табл. 12 и по которым не имеется соответствующих климатологических данных, принимаются на основании карты районирования СССР по расчетным зимним температурам, приведенной на рис. 1.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  п у н к то в, р а сп о л о ж ен н ы х  
вб л и зи  гр ан и ц  р ай он а, р асч етн ы е зи м н и е тем п ер атур ы  
о п р ед ел я ю тся  и н терп оляц и ей  п о зн ач ен и ям  тем п ер ату р  
р ай о н о в , п р и л егаю щ и х к  гран и цам .

2 . Д л я  К а в к а з с к о г о  п об ер еж ья  Ч ер н о го  м ор я и д л я  
п о б е р е ж ь я  К а сп и й ск о го  м ор я в  п р е д ел а х  А зер б а й д ж а н 
ск ой  С С Р  р асчетн ы е зи м н и е тем п ер атур ы  н ад л еж и т при 
н и м ать равны м и  — 5 ° .

Климатологические данные по некоторым пунктам СССР
Т абл и ц а  12
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1

Е в р о п е й с к а я
ч а с т ь

А ст р а х а н ь  ...................... —  6,9 25,1 29,3 —22 —10,8 - 3 ,1 144 в Ю З — 3 81 47 732 Б р я н с к ................................ 18,2 22,6 —24 — 12,8 - 4 , 3 178 — __ ____ — 82 54
3 В е л и к и е  Л у к и  . .  . -  7,6 17,7 21,7 —24 —12,2 - 3 , 6 179 4,2 2,5 ю ю з —з 82 62 60
4 В е р х о т у р ь е  (С вер д л ов

с к а я  о б л .) . . . . - 1 7 ,4 17,3 21,3 —35 —22,8 - 9 , 3 205 3 с з 76 56 58
5 В о р о н е ж  ........................... — 9,6 19,8 24,1 —25 —14,4 —5,3 175 5 ,5 3,9 в с з 87 50 112
6 В о р о ш и л о вгр а д  . . . -  6,8 22,0 27,4 —23 - 1 1 ,4 - 3 ,1 152 6,4 4,1 в 3 78 43 80
7 Гор ьк и й  ........................... —12,0 18,2 21,6 —28 — 16,7 - 6 , 3 193 4 ,7 3,4 ю з с з 86 56 61
8 Г у р ь е в  ................................ —10,4 25,4 29,7 —24 —13,9 - 5 , 1 160 4 ,8 4,0 в ю з 82 41 87
9 Е л а б у г а  (Т а т а р с к а я  

А С С Р ) ........................... 19,7 23,9 —31 — 18,6 - 7 , 6 180 ю з с з 81 53 68
10 Зем етчи н о (П ен зен 

с к а я  о б л .) . . . . —11,6 19,5 23,6 —29 —16,4 - 6 , 2 183 ю с з 83 52 73и З л а т о у с т ........................... 16,3 20,6 —31 — 19,9 - 8 , 3 206 3 ,9 2,9 с з с з 82 60 8812 И ван о во  ........................... - 1 1 ,5 18,4 22,5 —28 - i 6 , i - 5 , 8 191 3,7 2,8 ю з с з 86 58 75
13 К а з а н ь ................................ —13,0 20,0 24,0 —29 —17,7 - 7 , 1 186 3,9 2,6 ю в —ю С В 82 48 12114 К али н ин  . . . . . . -  9 ,5 28,3 21,6 —25 - 1 4 ,3 - 4 , 8 186 4 ,4 ю з С—с з 83 58 6815 К ам ы ш ин  ........................... - 1 1 ,7 22,0 26,6 —26 —16,4 - 6 , 3 174 _ с в С В 83 39 8416 К ар п и н ск  (С вер д л о в

с к а я  о б л .) . . . . —18,3 16,9 20,9 —34 —23,4 - 9 , 7 211 3,6 з , з 3 3 78 56 7717 К и р о в ................................ — 14,2 18,0 21,9 —31 — 19,0 - 7 , 5 202 3 ,5 4,4 ю 3 — С З 87 57 5918 К онотоп (С у м ск а я  о б л .) -  7,4 19,6 24,0 —23 - 1 1 ,5 - 3 , 6 165 Ю В — 3 С З 84 58
19 К у й б ы ш е в ...................... —13,4 20,6 24,2 —29 — 18,2 - 7 , 6 182 — 3,4 В С
20 К у р с к  ................................ — 8,9 19,1 23,6 —24 —13,0 —4,5 174 4,9 3,9 3 —с з 3 84 55 144
21 М агн и то го р ск  . . . . —26,8 18,9 23,5 —32 —21,3 —9,3 199 _ ■ - -  - 75 51
22 М алы й  У зе н ь (З а п а д н о - 

К а з а х с т а н с к а я  о б л .) —12,3 23,4 28,4 —28 - 1 7 ,4 - 6 , 7 172 84 37
23 М и ч у р и н с к ...................... —10,6 19,8 24,5 —27 - 1 5 ,4 - 5 , 7 179 — ___ ю 3 86 51 6224 М олотов . . . . . . —15,4 18,0 21,8 —31 — 19,6 —8,0 202 3 ,6 2 ,6 ю з 3 83 57 7225 М о с к в а ............................................... —10,2 17,9 21,6 —26 — 15,2 - 5 , 3 186 5,1 3 ,5 Ю В — 3 С З 83 59 5726 Н и ж н и й  Т а г и л  .  .  . —16,2 17,4 21,5 —35 —20,5 —8,6 202 _ 8027 О р с к  (Ч к а л о в с к а я  

о б л .)  . . . . . . . —16,8 21,4 26,3 —32 - 2 1 ,4 - 9 , 4 188 3 3 42
28 П е н за  ............................................... —12,0 19,8 24,1 —28 — 16,4 —6,6 182 4 ,2 3,0 ю ю з 84 52 6429 П о р ец к о е  (Ч у в а ш с к а я  

А С С Р ) ........................................ - 1 2 ,4 19,5 23,6 —30 —16,6 - 6 , 6 186 4 ,8 3,5 ю в —ю з 3 83 53 10130 Р о с т о в -н а -Д о н у  . .  . -  5 ,7 23,4 27,4 —21 —10,0 - 3 , 0 146 6,1 3,5 в 3 81 48 100
31 Р я з а н ь ................................ —10,4 19,2 23,0 —28 —15,0 - 5 , 5 186 4 ,0 2,7 ю з С З 85 56 6032 С а р а то в  ........................... 21,5 25,7 —28 —16,6 —6,6 176 3,6 — 3 77 43 65.
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Продолжение табл. 12
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33 Свердловск .................. —15,6 17,3 21,1 —31 —19,9 — 8,3 202 4,4 3,8 3 3 79 55 93
34 Смоленск . . . . . . - 8,5 17,5 21,1 —24 —13,1 -  4,2 183 4,4 2,9 Ю З с з 85 62 74
35 Сталинград .................. -  9,6 24,2 28,6 —25 —14,4 -  5,0 159 6,3 4,2 СВ с з 84 40 82“
36 Стерлитамак (Баш кир

ская А С С Р ) . . . . —15,4 19,9 24,6 — 31 —  1 9 ,9 -  8,5 190 79 50
37 Т у л а ............................... -  9,8 18,6 22,6 —25 —14,5 -  5,1 186 4,1 — 3 3 82 58 —

38 У л ь я н о в с к .................. -1 2 ,9 19,9 23,8 — 30 —17,7 -  7,0 188 — ю з 3 — 48 —
39 У ральск . . . . . . 23,1 28,4 —29 —18,9 -  7,9 176 — 3 , 7 ю с з 81 36 4 9
40 Урюпинск (Сталин

градская обл.) . . -  9,7 21,6 26,4 —25 —14,6 -  5 ,1 168 4,6 3,0 ю в с —с з 82 46
41 У ф а .............................. —14,6 19,4 23,4 — 30 —18,9 -  7,9 191 5,2 3,7 ю с 82 53 56
42 Форт Шевченко (Кас

пийское море) . .  . -  3,6 25,8 28,4 —14 —16,4 — 6,8 132 9,3 6,4 ю в с 76 59
43 Х а р ь к о в ...................... -  7,4 20,3 25,0 —22 - П . 7 -  3,7 161 3,0 2,1 в 3 81 49 74
44 Ч е л я б и н с к .................. -1 5 ,7 18,7 22,8 —31 —19,9 — 8,6 197 4,2 3,8 ю з 3 78 54 50
45 Чердынь (Молотовская 

обл.) .......................... -1 7 ,1 16,8 20,7 —34 —22,1 -  8,1 215 5,5 4,3 ю с 85 60 46
46 Ч к а л о в .......................... —15,0 22,0 26,9 —30 —19,8 -  8,4 182 4,5 3,8 в в 83 41 60
47 Эльтон (Сталинград

ская обл.) . . . . -1 1 ,1 24,7 29,5 —27 —15,8 — 6,0 161 5,5 4,1 в 3—с з 83 37 —

48

А з и а т с к а я
ч а с т ь

А к м о л и н с к .................. —17,7 20,4 25,2 —33 —22,4 —10,3 195 6,1 4,4 ю з СВ 80 41 80
49 А к т ю б и н с к ........................ - 1 5 ,7 22,5 27,6 —31 —20,6 -  8,8 184 5,1 4,2 ю з 3 —с з —- 38 —
50 Балхаш  (Карагандин

ская обл.) . . . . —15,6 23,9 27,3 —31 —19,6 -  8,4 171 5,4 4,7 СВ СВ _ _ _
51 Барнаул . . . . . . —17,7 19,6 24,0 —37 —23,4 —10,1 198 3,2 2,8 ю з СВ 77 51 60
52 Бодайбо (восточная 

часть Иркутской 
о б л . ) .................................... - 3 1 ,0 18,3 23,9 -1 7 ,1 227 56

53 Братск (И ркутская 
о б л . ) ............................... . —23,5 18,0 22,7 —44 —29,5 —12,4 223 2,1 2,4 ю 3 76 55 102

54 Е н и с е й с к .............................. —22,0 17,8 22,3 —44 —28,3 - 1 1 .7 224 2,1 1,7 ю з с з 79 59 50
55 И р к у т с к .............................. —20,9 17,5 22,6 —36 —24,5 - 1 1 ,2 210 2,1 2,2 ю в ю в 77 55 76
56 Казалинск (Кзыл-Ор- 

дьгнская обл.) . .  . - 1 1 ,7 26,1 31,9 —25 —16,3 -  6,3 353 3,4 2,8 СВ с з 78 31 52
57 К а р а г а н д а .................. —15,2 20,6 25,1 —31 —19,2 -  9,1 189 4,7 3,9 ю з с з 80 35 —

58 Кежма (Красноярская 
область) .................. —25,4 18,6 23,4 —32,0 —13,6 230 _ - _ 78 53 _

59 К з ы л -О р д а .................. -  9,8 25,9 31,9 —25 —14,4 -  5,0 146 3,6 2,6 СВ с 76 30 41
60 Киренск (И ркутская 

обл.) . . . . . . . —27,1 18,2 21,5 —49 —34,0 —14,2 226 2,0 2,4 ю з ю з 80 54 66
61 Кокчетав . . . . . . —16,2 19, 9 24,0 —32 —21,2 — 9,4 191 5,1 3 ,3 ю з 3 —с з 75 46 —
62 К р а с н о я р с к .................. -1 7 ,4 19,0 24,2 —40 —24,2 — 9,3 206 2,2 1,7 ю з ю з 72 54 6?
63 Купино (Новосибир

ская обл.) . . . . —19,6 19,0 23,1 —37 —24,9 —11,6 204 6,0 3,6 ю з СВ 80 52
64 Кустанай . . . . . . — I7.fi 20,4 25,0 —36 —22,4 —10,2 195 4 ,7 3,5 ю з с 80 45

6065 М и н у с и н с к .................. —19,3 20,2 25,1 —3S —25,7 —11,0 198 1,9 1,9 ю з ю з 70 51
66 Нарым (Томская обл.) —22,0 18,5 22,fi —41 —27,6 —11,5 223 — — — — 80 60 —

67 Нижнеудинск . . . . —21,4 17,6 23,1 —24,1 — 9,9 214 ю в —3 с з 77 53 75
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Продолжение табл  J 2
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68 Новосибирск , .  . . — 19,0 19,0 2 3 ,0 —39 —2 4 ,5 — 20,6 207 3 ,9 2 ,9 Ю З С 80 55 47
69 Омск........ . . — 19,1 18,9 23 ,0 —36 —23 ,0 - 1 1 , 2 204 ю з 3 79 54 _-
70 Павлодар ........ — 17,8 21 ,4 2 5 ,6 —23,4 — 10,6 192 4 ,4 4 ,0 юз сз 76 42 —
71 Петропавловск (Северо-Казахстанская обл.).......... — 19,0 19,1 23 ,5 —23 ,3 — 10,7 199 4 ,9 3 ,7 ю з С—СВ 81 52
72 Самарканд ...... -  0 ,2 25 ,9 33,1 — 13 -  6 ,2 + 1 .6 85 юв юв 62 26 82
73 Сталинск (Кемеровская обл.) .... - 1 7 , 4 18,7 23 ,4 —37 —23,1 — 9 ,5 200
74 Сургут (Тюменская обл.)...... ; . — 22,2 16,8 19,8 — 41 —28 ,4 — 11,8 235 5 ,0 4 ,3 ю з юв 83 61 87
75 Тара (Омская обл.) . — 19,6 18,3 21 ,9 —37 —25,0 — 11,2 207 ю с — ——
76 Ташкент........ -  и 27 ,4 33 ,3 — 13 _  7 ,2 +  1,0 96 1.4 1,3 в с 59 27 50
77 Тобольск . . . . . . — 18,3 18,2 21 ,6 — 36 —23,1 —10,0 206 3,9 3 ,4 юв сз 80 56 54
78 Томск ......... — 19,2 18,1 22,5 —39 - 2 4 , 5 — 10,3 213 4 ,8 3,1 ю ю 79 60 76
79 Тургай (Кустанайская обл.)......... — 17,2 24 ,2 29 ,0 —32 —21,2 — 9 ,8 178 5 ,3 4 ,5 юз СВ 75 28
80 Туркестан (Южно- Казахстанская обл.)— 6 ,0 2 8 ,6 34 ,4 —21 — 10,3 ~  1.9125 1,8 2 ,5 в СВ 74 19 54
81 Турткуль (Каракалпакская АССР) . . -  4 ,9 28 ,2 34,3 — 18 -  9 ,0 -  1.4 122 2 ,6 2 ,5 СВ с 73 24 31
8 2 Тюмень......... — 16,7 18,6 22 ,4 —35 —21 ,6 — 8,8 203 3 ,7 3 ,5 ю з сз 77 55 8 0
83 Харауз (Иркутская ойл.)......... — 18,8 14,6 ш,1—29 —22 ,5 — 9 ,3 222 4 ,2 4,4 сз юз 75 78 79
84 Чадобец (Красноярская обл.) .... — 24,7 19,1 23 ,5 —47 —31,3 — 12,7 225 3 3 — —



7. 1Ш,\
С О/. //.

Г Л А В А  4

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОГРАЖДАЮ Щ ИХ КОНСТРУКЦИЙ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование ограждающих конструкций 
зданий — наружных и внутренних стен, покры
тий, перекрытий, перегородок, полов и заполне
ний проемов.

П р и м е ч а н и е .  Н астоящ и е нормы не р аспростра
няю тся на ограж даю щ и е конструкции зданий, х ар ак те
ризую щ и хся особыми тем пературно-влаж ностны м и у сл о 
виями (например, холодильн ики), или наличием агр е с
сивной среды ; конструкции д ля  эти х зданий проекти
рую тся в  соответствии со  специальными техническими 
условиям и.

2. Ограждающие конструкции должны удов
летворять требованиям прочности и устойчиво
сти, требованиям капитальности (огнестойкости 
и долговечности), а также эксплуатационным 
и архитектурным требованиям.

Размеры конструктивных элементов ограж
дающих конструкций и проемов в них должны 
находиться в соответствии с требованиями Еди
ной модульной системы (глава II-A.2).

Ограждающие конструкции должны удовлет
ворять требованиям экономичности и проекти
роваться с учетом использования местных мате
риалов, стандартных унифицированных завод
ских изделий и обеспечения высокой степени 
сборности и наименьшей трудоемкости.

3. Долговечность ограждающих конструкций 
определяется сроком их службы без потери тре
буемых эксплуатационных качеств.

Степени долговечности ограждающих конструк
ций устанавливаются следующие:

I степень — с повышенным сроком службы 
(ориентировочно более 100 лет);

II степень — со средним сроком службы (ори
ентировочно от 50 до 100 лет);

III степень — с пониженным сроком службы 
(ориентировочно от 20 до 50 лет).

П р и м е ч а н и е .  О гр аж даю щ ие конструкции со 
сроком сл у ж б ы  менее 2 0  л ет  отн осятся к  категории 
недолговечны х и м о гу т прим ен яться лиш ь во временны х 
соор уж ен и ях .

Степени долговечности ограждающих кон
струкций для зданий различного назначения
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следует принимать согласно указаниям глав 
П-В.7; П-В.8; П-В.9; П -В .10; II-B.11.

4. Необходимая степень долговечности ограж
дающих конструкций должна обеспечиваться 
применением материалов, имеющих надлежащую 
стойкость (морозостойкость, влагостойкость, 
биостойкость и стойкость против коррозии) про
тив разрушающих воздействий окружающей сре
ды, или защитой недостаточно стойких материа
лов путем устройства защитных слоев.

П р и м е ч а н и я .  1. М орозостойкость хар актер и 
зу ет ся  сопротивлением  м атериала или изделия р азр у 
шающему действию  попеременного зам ор аж и ван и я и 
оттаивания в насыщ енном водой состоянии и устан авл и 
вается  со гл асн о  гл авам  1 -А .1 . I -A .2 , 1-А .З.

2 . В л аго сто й к о ст ь  хар ак тер и зу ется  сопротивлением 
материала или изделия разруш аю щ ем у действию  влаги , 
проявляю щ ем уся в понижении прочности и возн икнове
нии деформаций (н абухан и е, коробление, появлени е 
трещ ин, расслоение).

3 . Б и остой кость х ар ак тер и зу ется  сопротивлением ма
тери ала или изделия разруш аю щ ем у действию  дом овы х 
грибов.

4. С тойкость против коррозии хар ак тер и зу ется  со 
противлением м атер иалов и изделий разруш аю щ ем у 
действию  агрессивной среды.

5. При проектировании наружных ограж
дающих конструкций степени их долговечности 
должны приниматься в зависимости от внутрен
него влажностного режима и наружного климата 
не ниже долговечности конструкций, приведен
ных в табл. 1 в качестве примерных решений.

В случае применения наружных ограждающих 
конструкций с долговечностью ниже указанной 
в таблице их надлежит защищать облицовочным 
слоем, соответствующим по долговечности ре
шениям, указанным в табл. 1.

6. Внутренние стены, перегородки и перекры
тия, а также внутренние конструктивные слои 
наружных ограждающих конструкций, защища
ющие их от увлажнения конденсатом на внутрен
ней поверхности ограждения, проектируются 
в зависимости от относительной влажности 
воздуха помещения;

сопротивление паропроницанию отдельных кон
структивных слоев наружных ограждающих.
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П римерны е решения огр аж даю щ и х конструкций

Т аблица 1

Степени долговечности

Внутренний
влажностный

режим
Н аруж ны й клим ат I

{ориентировочный срок 
служ бы  более 100 лет)

II
(ориентировочный срок 

службы 50— 100 лет)

III
(ориентировочный срок 

службы 2 0—50 лет)

I . Н а р у ж н ы е  с т е н ы

Мокрый

Б л ажный

У стойчиво влаж ны й

Влаж ны й

Сплош ная кладка из 
полнотелого красн ого ки р
пича марки 100 при 
М рз  5 0  на цементном 
растворе марки 50 

Сплош ная клад ка из 
полнотелого красного 
кирпича марки 100 при 
М рз  35  на цементно-из
вестковом  растворе

Н ормальны й Умеренно влаж ны й Сплош ная клад ка из
и умеренно сухой всех  видов кирпича м арки 

7 5  при М р з  25  на ц е
ментно-известковом  р ас
творе

Сухой У стойчиво сухой  и Облегченной кладки из
сухой всех  видов кирпича при 

М рз  15 на цементно- 
и звестковом  растворе, с 
неоседающ им заполнением

11. П о к

М окрый У стойчиво влаж н ы й Ж елезобетонное, при 
толщ ине плиты 5  см и 
более

Влаж ны й Влаж ны й Ж елезобетонное, при 
толщине плиты до 5  см

Н орм альны й Умеренно влаж н ы й И з армопенобетонных
и умеренно сухой сплош ных плит при объ

емном весе пенобетона бо
лее 1 0 0 0  кг/м 8

Сухой У стойчиво сухой  и И з армопеносиликат
сухой ных сплош ных плрт при 

объемном весе  пеносили
ката  более 1 0 0 0  кг/м 8

Сплош ная кладка из 
полнотелого красного 
кирпича марки 100 при 
М рз  35  на цементно- 
известковом  растворе 

Сплош ная к л ад ка  из 
всех  видов кирпича м ар
ки 75  при М рз  2 5  на 
цементно-известковом  р ас
творе

О блегченная клад ка из 
все х  видов кирпича при 
М р з  15 на цементно- 
и звестковом  растворе, с 
неоседающ им заполнением

Сплош ная клад ка из 
всех  видов кирпича мар
ки 75  при М р з  25  на 
цементно-известковом  р ас
тво р е

О блегченная клад ка из 
всех  видов кирпича при 
М рз  15 на цементно- 
и звестковом  растворе, с 
неоседающ им заполнением 

Кирпичные засы пны е 
при лю бы х р аствор ах и 
кирпиче М рз  10 

Д ер евян н ы е брусчаты е 
и рубленые

Д еревян н ы е каркасны е 
с  неоседающ им заполне
нием

Кирпичные засы пны е при лю бых растворах и 
кирпиче М рз  10

Д ер евян н ы е брусчаты е
и рубленые

Ж елезобетонное, 
толщ ине

при
плиты до 5  см

И з армопенобетонных 
сплош ных плит при объ
емном весе пенобетона бо
лее 1 0 0 0  кг/м 3 

И з армопеносиликатных 
сплош ных плит при объ
емном весе пеносиликата 
более 1 0 0 0  кг/м 3

Д ер евян н ы е кар касн ы е 
с неоседающ им зап олн е
нием

И з армопенобетонных 
сплош ных плит при объ
емном весе пенобетона 
более 1 0 0 0  кг/м 8

И з армопеносиликатных 
сплош ных плит при объ
емном весе пеносиликата 
более 1 0 0 0  кг/м 3 

Д еревян н ы е и з предва
рительно вы держ анной и 
антисептированной дре
весины

Д ер евян н ы е и з предварительно вы держанной и 
антисептированной древесины

П р и м е ч а н и е .  Е сл и  примерное реш ение д л я  н ар уж н ы х стен , установленное п о  внутреннему влаж ностном у 
реж и м у, н е  совп адает с  примерным решением, установленны м  по н аруж н ом у кли м ату, следует принимать то  и з 
й к х , которое обладает больш ей долговечностью .

Д л я  покры тий, защ ещ енны х кр овлей , примерное решение устан авли вается  тол ьк о  по внутреннему влаж н о
стному реж и м у.
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конструкций проектируется в зависимости от 
абсолютной влажности внутреннего воздуха по
мещения.

Градация относительной влажности воздуха 
(в %) приведена в графе «а» табл. 2; градация 
абсолютной влажности (в миллиметрах ртутного 
столба упругости водяного пара) приведена 
в графе «б» табл. 2.

Градации влаж н остн ого режима воздуха помещений 
в  холодный период года

Таблица 2

Наименование
влажностного

режима

Градация относитель
ной влажности 

воздуха в %

Градация абсолютной 
влажности воздуха 

в мм рт. ст.

а б

С у х о й .................... Менее 50 Менее 8
Нормальный . . О т 50  до 60 О т 8  до 9 ,9
Влаж ны й . . . » 61 » 75 » 10 ь 12,5
Мокрый . . . . Более 75 Более 12,5

П р и м е ч а н и я .  1. Необходимо учитывать, что изме
нение температуры воздуха в помещении при одной и той 
ж е абсолютной влажности вы зы вает соответствующ ее из
менение относительной влажности.

2 . Температура воздуха помещений принимается с о 
гласно главам , поименованным в § 1 п. 3  настоящих 
норм, а  при отсутствии в них данных о температуре по
мещ ений—  по данным практики.

7. Влажностно-климатическая характеристика 
районов строительства указана на прилагаемой 
карте (рис. 1).

8. Требуемые эксплуатационные качества на
ружных ограждающих конструкций, определя
емые сопротивлением теплопередаче, воздухо- 
проницанию, теплоустойчивостью и другими 
теплотехническими показателями, назначаются 
согласно указаниям главы П-В.З.

П р и м е ч а н и е .  Т  еплозащитные качества внутрен
них стен, перегородок и меж дуэтаж ны х перекрытий сле
дует проверять теплотехническим расчетом только в  слу
чаях , когда разность температур в  разделяемых по
мещениях превыш ает 10°.

9. Требуемые эксплуатационные качества внут
ренних ограждающих конструкций по их зву
коизолирующей способности устанавливаются 
§ 7 настоящей главы.

§  2. НАРУЖ НЫ Е СТЕНЫ

1. При проектировании наружных стен над
лежит предусматривать мероприятия по огра
ничению возможности их увлажнения вслед
ствие:

а) впитывания внутрь ограждающих конструк
ций атмосферной влаги, смачивающей их на
ружную поверхность;

б) впитывания внутрь ограждающих кон
струкций влаги, конденсирующейся на внутрен
ней поверхности или увлажняющей ее при про
изводственных и бытовых процессах;

в) проникновения внутрь ограждающих кон
струкций водяного пара и его конденсации.

2. Требуемая морозостойкость наружной части 
каменных стен устанавливается в соответствии 
с главой П-Б.2.

3. Требуемые сопротивления теплопередаче, 
паропроницанию и воздухопроницанию наруж
ных стен, установленные согласно главе П-В.З, 
должны быть рбеспечены не только в пределах 
всех основных глухих участков стен, но и на уча
стках примыкания к наружным стенам цоколь
ных, междуэтажных и чердачных перекрытий.

П р и м е ч а н и е .  Сопротивление теплопередаче
наруж ны х стен в пределах радиаторных ниш цен
тральных систем отопления допускается сн и ж ать, но

не более чем на 2 0 %  против требуемого главой Н -В .З
для наруж ны х стен.

4. Воздушные прослойки в толще наружных 
стен зданий, возводимых в любых климатиче
ских зонах со средней температурой наиболее 
холодной пятидневки ниже —20° (глава П-В.З), 
должны иметь свободную высоту не более 2 м. 
Воздушные прослойки во внутренней части на
ружных каменных стен при мокрых и влажных 
режимах допускаются только в случае специаль
ной вентиляции этих прослоек теплым и сухим 
воздухом.

Пустотелые камни и каменную кладку на 
легких растворах запрещается применять для 
внутренней части наружных стен, подвер
женных воздействию влажного и мокрого режи
мов.

5. Наружные углы легких стен и стен средней 
массивности отапливаемых помещений с режи
мами, кроме сухого, должны быть предохранены 
от отсыревания и промерзания одним из следу
ющих мероприятий:

а) размещением в наружных углах стояков 
центрального отопления;

б) увеличением сопротивления теплопередаче 
угловых участков стен на расстоянии, равном

2 1 *
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толщине стены, но не более 500 мм от внутренней 
грани наружных углов.

Сопротивление теплопередаче угловых уча
стков легких стен должно быть в указанных зда
ниях увеличено против требуемого главой 
П-В. 3 не менее чем на 20%.

6. Все части наружных стен, выступающие 
за внешнюю плоскость стены более чем на 50 мм, 
подверженные действию атмосферной влаги (на
пример, подоконники, архитектурные тяги 
и т. п.), должны иметь защитные водонепроница
емые сливы, обеспечивающие отвод атмосферной 
влаги от стен и защиту их от увлажнения. 
Уклоны сливов от стен должны быть не менее 
ОД.

7. Внутренний защитно-отделочный (пароизо
ляционный) слой, предназначенный для защиты 
стен от увлажнения их водяными парами внут
реннего воздуха, должен предусматриваться 
независимо от класса зданий и района строитель
ства в следующих случаях:

а) на внутренней поверхности наружных стен 
при влажных и мокрых режимах (см. табл. 2);

б) на внутренней поверхности наружных стен 
помещений при абсолютной влажности воздуха 
менее 10 мм рт. ст. в тех случаях, когда стены 
устроены из материалов, имеющих коэффициент 
паропроницания р =0,025 г/м мм. pm. ст. час и 
более, а также в соответствии с данными тепло
технического расчета в случаях, когда каменные 
или деревянные стены утеплены по внутренней 
поверхности или в толще стены пористыми паро
проницаемыми термоизоляционными слоями в 
виде плит, термовкладышей, засыпок и т. п.

8. Внутренний защитно-отделочный слой ог
раждающих конструкций, на внутренней по
верхности которых возможно образование кон
денсата, должен быть выполнен из влагостойких 
материалов.

9. Наружные и внутренние стены надлежит 
предохранять от грунтовой влаги путем устрой
ства гидроизоляционных слоев. Основной гори
зонтальный гидроизоляционный слой в нижней 
части стен должен быть расположен выше уровня 
поверхности земли или отмостки, но ниже от
метки пола первого этажа.

Дополнительный горизонтальный гидроизо
ляционный слой должен предусматриваться:

а) в стенах зданий с подвальными и полупод
вальными этажами — ниже уровня пола подваль
ного или полуподвального этажа;

б) в стенах, выполненных выше цоколя из 
материалов с пониженной влагостойкостью (на
пример, из трепельного кирпича и т. п.). В этом 
случае гидроизоляционный слой должен отде
лять конструкцию стены от цоколя.

П р и м е ч а н и е .  Обрез фундамента или цоколя 
стен из материалов с  пониженной влагостойкостью 
или деревянных стен должен быть расположен не ни
ж е  300 мм над уровнем земли или отмостки.

10. Стены подвальных и полуподвальных эта
жей в зависимости от гидрогеологических усло
вий и назначения помещений должны, помимо 
устройства горизонтальных гидроизоляционных 
слоев, иметь вертикальную гидроизоляцию на 
наружной или внутренней поверхности подзем
ной части.

§ 3. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ
1. При проектировании перекрытий и покры

тий необходимо предусматривать мероприятия 
по ограничению возможности их увлажнения 
вследствие:

а) впитывания внутрь конструкций влаги, 
конденсирующейся на их внутренней поверх
ности или увлажняющей ее при производствен
ных и бытовых процессах;

б) проникания внутрь конструкции водя
ного пара и его конденсации.

2. Чердачные перекрытия с долговечностью
1-й степени должны быть утеплены неорганиче
скими утеплителями; в чердачных перекрытиях 
с долговечностью II и Ш  степеней разрешается 
использование любых утеплителей, в том числе 
и антисептированных органических.

П р и м е ч а н и е .  Утепление чердачных перекрытий 
должно быть защищено от увлажнения со стороны чер
дака устройством слоя из паропроницаемых и быстро

высыхающих материалов, а со стороны отапливаемых 
помещений — слоем, достаточность сопротивления паро- 
проницанию которого проверяется согласно указаниям 
главы П -В . 3.

3. Специальный пароизоляционный слой 
устраивается в чердачных и облегченных меж
дуэтажных перекрытиях над влажными и мок
рыми помещениями в соответствии с расчетом 
согласно главе Н-В.З.

П р и м е ч а н и е .  При расположении мокрых поме
щений над помещениями сухими в облегченных меж
дуэтажных перекрытиях должен быть предусмотрен 
специальный гидроизоляционный слой.

4. Подпольное пространство деревянных меж
дуэтажных перекрытий в помещениях с влаж
ностью воздуха не выше нормальной должно 
вентилироваться воздухом помещений (венти
ляционные решетки в полу и т. п.).
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5. Деревянные бесчердачные покрытия в тех 
случаях, когда они по условиям огнестойкости 
допускаются указаниями главы П-А.З, разре
шается применять:

а) при отсутствии в помещении источников 
лучистого тепла, вызывающих нагрев внутрен
них поверхностей элементов покрытия выше-{-70о;

б) при температуре воздуха в верхней зоне 
помещений не выше +50°;

в) при относительной влажности внутреннего 
воздуха не более 70 %.

6. Пустоты и воздушные прослойки в покры
тиях над отапливаемыми помещениями могут 
устраиваться при соблюдении следующих правил:

а) невентилируемые пустоты и воздушные про
слойки разрешается применять в покрытиях из 
неорганических материалов над помещениями 
с сухим и нормальным влажностным режимом;

б) вентилируемые наружным воздухом пустоты 
и воздушные прослойки в покрытиях разрешается 
при соблюдении требований огнестойкости устра
ивать во всех случаях, когда это не противоречит 
технико-экономической целесообразности.

П р и м е ч а н и е .  Н ад помещениями с  мокрым
влажностным режимом устройство невентилируемых

§ 4. I

Уклоны скатов крыш и покрытий следует 
назначать согласно данным, приведенным в 
табл. 3.

Нормы уклонов скатов крыш и покрытий 
при различны х кровлях

Т аблица 3

В
в"
2

Виды кровель

Наименьшие 
уклоны скатов 
(тангенс угла 

наклона ската 
к горизонту)

1 Кровли из рулонных материалов 
(рубероидно-пергаминовые и др.) 
двуслойные, наклеиваемые на мае-
тике . . ...................................................... 1/7

2 Т о ж е, но при трех сл о я х  . . . 1/14
3 Т о ж е, но при четырех сл оя х  . 1/30
4 Т о ж е, но при 5 и более слоях 1/100

■ 5 Кровли из рубероидной чешуи, 
укладываемой внахлестку по пер-
гамину ........................................................... 1/2

6 Кровли из листовой кровельной 
стали (кровельного ж елеза) с  оди-

1/3,5нарными ф а л ь ц а м и ..............................
7 Т о  ж е, но с  двойными фальцами 

Кровли из волнистой стали . .
1/5

8 1/6
9 Кровли из асбестоцементных пли -

ток и из шифера .............................. 1/2
10 Кровли из волнистых асбестоце

ментных листов обыкновенного про-

11
фи л я ................................................................ 1/3

Т о  ж е, но усиленного профиля . 1/4

пустот и воздуш ных прослоек в покрытиях не разре
ш ается.

7. Пароизоляционный слой, обеспечивающий 
защиту бесчердачных покрытий от увлажнения 
парообразной влагой внутреннего воздуха, дол
жен устраиваться у внутренней поверхности 
покрытий в соответствии с расчетом согласно 
главе П-В.З.

П р и м е ч а н и е .  В  покрытиях над помещениями 
с сухим режимом устройство специального пароизоля
ционного слоя не требуется.

8. Бесчердачные покрытия, используемые в 
качестве плоской крыши — террасы, должны вы
полняться по жесткому конструктивному осно
ванию с пароизоляционным слоем и утеплением 
из влагостойких и биостойких материалов и из
делий, не меняющих с течением времени свою 
толщину под действием нагрузки от вышележа
щих слоев; гидроизоляционный слой или ковер 
покрытия должен выполняться из материалов, 
исключающих возможность появления в нем 
температурно-деформационных трещин, и должен 
быть защищен от механических повреждений 
бетонными, керамическими или другими плитами, 
обладающими необходимой морозостойкостью.

Продолжение табл. 3

.К
В

%

Виды кровель

Наименьшие 
уклоны скатов 
(тангенс угла 
наклона ската 
к горизонту)

12 Кровли из ч ер еп и ц ы ........................ 1/2
13 Кровли из гонта и деревянных

П Л И Т О К ........................................................... 1/1,5
14 Кровли д р ан оч н ы е............................. 1/1,25
15 Лотки ендов многослойных рулон-

ных кровель ............................................ 1/100
16 П лоские рулонные кровли .  .  . 1/100

П р и м е ч а н и я .  1. Уклоны , приведенные в таблице, 
соответствую т режиму атмосферных осадков и климати
ческим условиям зоны с умеренно влажным и умеренно 
сухим климатом. В  других зонах и районах допускаю тся 
отклонения от значений уклонов, приведенных в табли
це, при обосновании таких отклонений опытом строи
тельства и эксплуатации зданий в указанных зонах и 
районах и с  разрешения инстанции, утверждающей 
проект.

2. Максимальные уклоны основных скатов покрытий 
при кровле из рулонных материалов не должны превы
шать 1/4. Уклоны скатов покрытия, превышающие ука
занную  величину, могут при кр овлях из рулонных ма
териалов допускаться в случаях необходимости только 
на отдельных участках покрытия, например, в бортах 
фонарей, на глухих скатах зубчатых покрытий и т. п., 
при условии применения на этих участках тугоплавкой 
клеящей мастики.
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§  5. ОКНА И СВЕТОВЫЕ ФОНАРИ

1. Число слоев стекол в остеклении окон и 
световых фонарей отапливаемых зданий должно 
назначаться в соответствии с табл. 4 в зависи

мости от расчетного перепада температур на
ружного и внутреннего воздуха.

Число слоев стекол в остеклении световых проемов
Т аблица 4

Виды зданий и помещений

1 Л ечебны е здан и я и здания 
детски х учреждений

2 Ж и лы е и ш кольны е здания

3  Административно-контор
ски е и общ ественные здания

4 О тапливаем ы е производ
ственны е помещения с  в л а ж 
ностью  возд у ха не выш е нор
мальной

5  О тапливаем ы е производ
ственны е помещения вл а ж 
ные и мокрые

6  П роизводственны е помеще
ния с  избыточными тепловы 
делениями, превыш ающими 
расчетны е теплопотери на 
2 5 %  и более, а так ж е  не
отапливаемы е помещения

Расчетные перепады Остекление
температур между 

внутренним и наружным 
воздухом в град.

боковое
(окна)

верхнее
(фонари)

М енее 25 О динарное Д вой н ое
О т 2 5  до 6 0 Д вой н ое Тройное
Б о л ее  60 Тройное до ур овн я, р ас

полож енного не менее чем 
н а 2 ,5  м от  п ола; двойное —  
выш е этого ур овн я

»

М енее 25 Одинарное Д войное
Б о л ее  25 Д вой н ое »
М енее 3 0 О динарное »
3 0  и более Д войное »
М енее 35 О динарное при отсутствии 

рабочих мест у остеклен и я 1

О т 35  до 50

При наличии рабочих мест 
у  остекления, к а к  для  пе
репада 3 5 — 5 0 °

> Одинарное

Д войное до ур овн я, рас
полож енного не менее чем 
на 3 ,0  м от пола, одинар
н о е —  выше этого уровня

ь

Б олее 50 Д войное на всю  вы соту за Ч и сло слоев стекол при-
исключением случ аев, когда нимается на основании тех-
имею тся обоснования для нико-эконом ического расчета

М енее 3 0

изменения этого у к азан и я , 
согласован н ы е с  инстанцией, 
утверж даю щ ей проект

с  учетом теплопотерь здания

Одинарное Одинарное за  исключением
Б о л ее  3 0 Д вой н ое сл у ч аев, когда технологиче

ский процесс не допускает 
отпотевания или окапли ва- 
ния поверхности стекла

Лю бые Одинарное О динарное

П р и м е ч а н и я .  1. П ри определении расчетного перепада тем п ератур в  кач естве  наруж ной температуры  при
нимается ср ед н я я  тем п ер атур а наиболее холодной пятидневки (согласно у к азан и ям  главы  Н -В . 3 ), а  в  качестве 
внутренней —  расчетная тем п ература помещ ения (согласн о указан и ям  гл а в  П -В . 8 , I I - B .1 0 ,  П -В . 11, а  для  производст
венных зданий —  в соответстви и  с  санитарно-гигиеническими т ребованиями и услови ям и  техн ологи ческого процесса).

2 . В  производственны х здан и ях с  больш ими выделениями тепла и га зо в  д оп у ск ается  устр ой ство аэрационных 
фонарей без остеклен и я, но с  регулируемы ми вы тяж ны ми отверстиям и и ветроотбойными щитами перед ними.

3 . О стеклени е из п устотелы х стеклян н ы х б л оков по теплозащ итны м свой ствам  приравни вается к  двойному 
остеклению  с  глухим и  или плотно пригнанными створны ми переплетами.

4 . К онструкти вн ы е мероприятия по ограничению  продуваемости переплетов (применение н аплавны х перепле
тов , герм етизированны х притворов, уплотняю щ их п рокладок и т . п .) н адлеж ит предусм атривать в  граж дан ски х 
здан и ях , возводи м ы х в  прим орских и др уги х  м естн остях со  средней скор остью  ветр ов в  зимний период, превы ш а
ющей 6  м1сек, а так ж е  в  м естн остях с  периодическими буранами и метелям и, происходящ ими при тем пературе 
ниже —  2 0 °  (северны е районы Западной Сибири, побереж ье Л едови того океана и т . п .).

5 . Р асстоян и е м еж ду стеклам и двойного остеклен и я окон гр аж дан ски х зданий при расчетны х перепадах тем
ператур более 40° и толщ ине стен более 25 0  мм сл едует принимать не менее 150 мм в  ц е л я х  устран ен и я промер
зания откосов оконных проемов.

В  стен ах тоньш е 2 5 0  мм расстояни е м еж ду стеклам и  не нормируется.
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2. Световые фонари с наклонным остеклением, 
устраиваемые в производственных помещениях, 
надлежит применять в соответствии с ограни
чениями, указанными в главе II-B.7. При этом 
наклон к горизонту остекления в указанных 
фонарях должен приниматься:

а) для глухого одинарного остекления поме
щений сухих и с нормальной влажностью — не 
менее 45°, а для створного остекления тех же 
помещений — не менее 60°; при обогревании 
глухого остекления специальными приборами 
отопления уклон его не нормируется;

б) для глухого одинарного остекления влаж
ных и мокрых помещений — не менее 60°, а при

обогревании остекления специальными прибо
рами отопления — не менее 45°; створное остек
ление фонарей влажных помещений должно 
иметь наклон к горизонту не менее 60°, а створ
ное остекление специально не обогреваемых 
световых фонарей мокрых помещений должно 
быть вертикальным;

в) двойное глухое остекление во всех случаях 
должно иметь уклон не менее 60°, а двойное 
створное остекление должно быть вертикальным.

П р и м е ч а н и  е. Указанные величины уклонов 
для глухого остекления относятся к светопроемам с 
листовым стеклом и не распространяются на случаи 
применения стеклянных блоков.

§ 6. ПОЛЫ

1. Материалы, применяемые для устройства 
полов, должны обеспечивать гладкую и нескольз
кую поверхность, удобную для очистки, и удов
летворять гигиеническим и эксплуатационным 
требованиям данного помещения.

2. Материал покрытия полов в основных поме
щениях жилых и общественных зданий, а также 
в отапливаемых производственных помещениях 
зданий с повышенными эксплуатационными тре
бованиями и с долговременным пребыванием 
людей на рабочих местах должен иметь коэффи
циент теплоусвоения, согласно главе П-В.З, не 
более 5,0 ккал/м2 час град.

Отступление от этого правила в случае необ
ходимости допускается при условии укладки 
у рабочих мест на пол деревянных щитов или 
ковриков.

П р и м е ч а н и е .  Указания, приведенные в настоя
щем пункте, не распространяются на помещения, в ко
торых в соответствии с их назначением должна поддер
ж иваться температура внутреннего воздуха выше + 2 2 °  
(например, в  банях, прачечных, ванных помещениях 
и др.).

3. Материалы покрытий полов должны быть 
стойкими к внешним механическим, темпера
турным и физико-химическим воздействиям на 
пол.

Для покрытий полов не должны применяться:
а) битумные вяжущие материалы — при воз

можности нагрева поверхности пола до темпера
туры выше +45°, а также при воздействии на 
пол бензина, машинного масла и других веществ, 
растворяющих эти вяжущие;

б) все виды цементов, кроме специальных жаро
стойких, —при возможности нагрева поверхности 
пола до температуры выше +100°;

в) древесина, линолеум — при возможности 
нагрева поверхности пола до температуры выше 
+50°;

г) ксилолит — при регулярном воздействии 
на пол воды, агрессивных растворов и других 
жидкостей.

4. Конструкция пола в помещениях, в которых 
на пол попадают значительные количества жид
костей, должна быть выполнена из водонепрони
цаемых материалов и должна иметь достаточный 
уклон для стока и отвода воды.

5. Конструкции полов производственных по
мещений, в которых производятся переработка 
и хранение пищевых продуктов, должны быть 
беспустотными (без подполья).

6. Полы, устраиваемые непосредственно на 
грунте, в случаях если они располагаются в пре
делах капиллярного поднятия грунтовых вод, 
а также насыщения грунтов вредными газами, 
должны быть водо- и газонепроницаемыми.

7. Грунты, используемые в качестве основа
ния под устраиваемые на них полы, не должны 
давать неравномерной осадки.

Подсыпка под полы должна быть уплотнена 
или обработана уменьшающими осадку добав
ками, например, щебнем, гравием и т. п.

8. Утепление полов, уложенных непосредст
венно на грунт, надлежит выполнять из неорга
нических влагостойких материалов.
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§ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
1. Требуемая средняя звукоизолирующая 

способность ограждающих конструкций от воз
душного шума Итр должна определяться по 
формуле

MTp —  r v — r д, (4.1)
где — требуемая звукоизолирующая спо

собность ограждающей конструкции 
от воздушного шума в децибелах (дб);

Гр — расчетный уровень громкости внеш
него по отношению к изолируемому 
помещению шума в фонах (ф) соглас
но табл. 5;

Гд — допустимый уровень громкости шума 
в изолируемом помещении в ф согла
сно табл. 5.

П р и м е ч а н и е .  В  формуле (4 .1 ) с  достаточной для 
практических целей точностью принято, что децибел и 
фон д л я  зву к ов средней частоты по числовому значе
нию равнозначны; влияние звукопоглощ ения помеще
нием специально не учитывается.

2. Расчетная звукоизолирующая способность 
акустически однородных ограждающих кон
струкций (стен, переюродок, перекрытий) от 
воздушного шума # расч может определяться по 
следующим формулам:

а) при весе ограждающей конструкции, равном 
или менее 200 кг/ж2,— по формуле

//рас =  13 5 lg /э _[_ 13 дб; (4.2)

б) при весе ограждающей конструкции более 
200 кг/м2 — по формуле

И расч _  23 ig  р  _  9 дб, (4.3)

где Р  — вес 1 м2 ограждающей конструкции в кг.
П р и м е ч а н и е .  К  акустически однородным кон

струкциям, кроме сплош ных, состоящ их из одного 
материала, относятся так ж е конструкции, состоящ ие из 
нескольких слоев однородных или разнородных мате
риалов, ж естко связан н ы х между собой.

3. Звукоизолирующая способность огражда
ющих конструкций при наличии в них воздуш
ных прослоек и прослоек звукопоглощающих 
материалов должна определяться на основании 
экспериментальных данных.

4. Акустически однородные ограждающие кон
струкции в целях улучшения их звукоизоляци
онных качеств или в целях уменьшения их веса 
надлежит при технико-экономической целесооб
разности и соблюдении требований огнестой
кости заменять конструкциями со сплошной воз
душной прослойкой.

Д ля определения средней расчетной звуко
изолирующей способности ограждающей кон-

Расчетн ы е и допускаемые уровни громкости шумов 
в  различных помещениях

Таблица 5

С
в

Наименование помещений

Расчет
ный уро
вень гром

кости 
шума 

Гр в ф

Допускае
мый уро
вень гром

кости 
шума 

Г л ь ф

g a б

1 Ж илы е комнаты квартир . . . 83 35
2 Ж илы е комнаты общежитий и 

номера в  гостиницах .  .  . . 80 35
3 Конторские помещения . . . . 80 40
4 Машинописные бюро в  учреж 

дениях ................................................. 80 50
5 К лассы , аудитории, лаборато

рии (в  учебных заведениях) 85 4 0
6 Читальные залы , залы  выдач 

к н и г ...................................................... 70 3 5
7 П алаты , боксы , кабинеты вр а

чей (в  больницах, санаториях, 
поликлиниках) ............................. 80 3 5

8 Групповые, игральные (в  дет
ски х у ч р е ж д е н и я х ).................... 85 40

9 Театральны е з а л ы ......................... 85 35
10 Зрительные залы  в кинотеатрах 95 4 0
11 Фойе к и н о т е а т р о в ......................... 85 45
12 Торговы е залы  магазинов, ре

стораны, к а ф е .............................. 85 50
13 Вспомогательные помещения в  

ж илы х зданиях (передние, 
кухни, коридоры, санитарные 
у з л ы ) .................................................. 80

Н е нор
мируется

14 Санитарные узлы  в зданиях 
общественного значения и об
щие подсобные помещения 
общежитий и гостиниц . . . 80 Т о  ж е

15 Лестничные клетки с  лифтами 85 »
16 Лестничные клетки б е з  лифтов, 

вестибюли, гардеробы, общие 
коридоры ......................................... 80 »

17 Подсобные помещения (котель
ные, склады топлива и др .) 85 >

П р и м е ч а н и е .  Расчетный уровень громкости воз
душного шума в  помещениях квартир при расчете тре
буемой звукоизоляционной способности междукомнатных 
перегородок в квартире следует принимать равным 75  ф.

струкции, состоящей из двух отдельных слоев, 
разделенных сплошной воздушной прослойкой 
без жесткой связи, следует пользоваться форму
лами (4.2) и (4.3) и к полученному результату 
прибавлять число децибел, принимаемое по 
табл. 6, характеризующее звукоизолирующее 
влияние воздушной прослойки.

5. Перегородки в целях повышения их звуко
изолирующей способности должны устанавли
ваться непосредственно на несущие конструкции 
перекрытий.

2 2  Строительные нормы и правила, ч. II
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Звукоизолирующ ее влияние воздуш ных прослоек

Таблица 6

т
п/п

Толщина воздушной 
прослойки в см

Звукоизолирующее влия
ние воздушной прослойки 

в дб

1 3 1

2 4 3
3 5 - 6 5
4 7— 8 6

5 9 — 10 7

П р и м е ч а н и е .  Наличие в однородных ограждающ их 
конструкциях воздуш ных прослоек, разделенных диа
фрагмами, образующими ж есткие свя зи , не улучш ает су 
щественно их звукоизолирующей способности.

При расположении перегородок поперек балок 
и. наличии в конструкции перекрытия подполь
ного пространства необходимо для устранения 
передачи воздушного шума из одного помещения 
в другое устраивать под низом перегородки, по 
всей длине, специальные заглушки (из бетона, 
кирпича или других материалов), звукоизоли
рующая способность которых не должна быть 
менее звукоизолирующей способности пере
городки.

6. Звукоизолирующая способность дверей от 
воздушного шума может быть ниже звукоизо
лирующей способности перегородки или стены, 
в которых они установлены, но не более чем на 
20 дб.

П р и м е ч а н и е .  Требование не относится к м ас
сивным стенам, конструкция которых определена усло
виями Прочности материала ограж даю щ их конструкций.

7. Для повышения звукоизолирующей спо
собности дверей следует:

а) обеспечивать плотность притворов, дости
гаемую надлежащей пригонкой полотна к ко
робке, а также устранением зазора между полом 
и обвязкой дверного полотна при помощи порога 
или фартуков из прорезиненной ткани или 
резины;

б) применять обшивку дверного полотна, 
например, клееной или плотной тканью по слою 
войлока с напуском ее на дверную коробку на 
1—2 см.

П р и м е ч а н и я .  1. Средняя расчетная звукои зо
лирующая способность дверей с  плотным притвором 
принимается:

а) для обычных одинарных дверей с  простыми филен
ками —  20  дб;

б) для обычных одинарных дверей с  двойными наплав
ными филенками —  25  дб;

в) для двойных дверей с  тамбуром —  30 дб.
2. Средняя расчетная звукоизолирую щ ая способность 

фрамуг во внутренних стенах и перегородках прини
мается:

а) для глухого одинарного остекления —  20  дб;
б) для глухого сдвоенного в одном переплете остекле

ния —  2 5  дб.

8. Звукоизолирующая способность междуэтаж
ных перекрытий с полом по лагам, уложенным 
на упругих прокладках, увеличивается на 2 дб 
после вычисления ее по формулам (4.2) и (4.3).

9. Звукоизолирующая способность между
этажных несгораемых перекрытий от ударного 
шума должна обеспечивать в расположенных под 
ними помещениях уровень громкости ударного 
шума под перекрытием не более указанной 
в столбце «б» табл. 5.

П р и м е ч а н и я .  1. У ровень громкости ударного 
ш ума, проникающего в  помещения через несгораемые 
перекрытия весом 2 5 0  —300 кг/м2, без учета звукои зо
лирующ его влияния конструкции пола принимается 
равным в  среднем 4 5  ф. При устройстве пола на пере
крытии уровень громкости проникающего шума сни
ж ается на величину звукоизолирую щ его влияния кон
струкции пола от ударного шума.

2. Звукоизолирую щ ая способность междуэтажных 
сгораемых и трудносгораемых перекрытий от ударного 
шума определяется на основании экспериментальных 
данных.

10. Звукоизолирующая способность конструк
ции полов от ударного шума (устраиваемых на 
перекрытиях, указанных в п. 9 настоящего па
раграфа) определяется согласно данным, приве
денным в табл. 7.

Звукоизолирующ ее влияние конструкции полов
на снижение уровня громкости ударного шума 

под перекрытием
Таблица 7

"с

*

Виды полов, а также прокладок 
и засыпок под полы

Звукоизоли
рующее влия

ние конст
рукции пола, 
упругих про

кладок и 
засыпок в дб

1

П о л ы

П ар кетн ы й  п о л  на асф альте толщ иной
2 — 3  с м ........................................................... 2

2 Д о щ аты й  п ол  н а л а г а х ................................. 2

3 Л и н о л еу м  толщ иной 0 ,2 5  с м .................... 4
4 Л и с т о в а я  р ези н а толщ иной 5  мм .  . 5

5

У п р у г и е  м а т е р и а л ы  
и з а с ы п к и  п о д  п о л ы

А сбестоцем ен тн ы е плиты  ( 7  = s :3 5 0 кг/м8):
1 СЛОЙ толщ иной 3  с м ........................... 7
2  сл о я  » 6  » ........................... 8

6 П л и ты  и з м ин еральной пробки (7 =
= 3 0 0 — 3 5 0  кг/м3) , 1 сл ой  толщ иной 
3  с м .................................................................... 6

7 П ор и сты е д р евесн овол ок н и сты е плиты
(т = 2 0 0 — 2 5 0  кг/м3):

1 сл ой  толщ иной 2 ,5  см 4
2  с л о я  » 5  » 6

8 З а сы п к а  и з ш л а к а  с  к р у п н о стью  ча-
сти ц  д о  1 ,0  см ( 7 = 8 0 0 — 9 0 0  кг/м3) 
толщ иной 6 — 8  см .................................. 3
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П р и м е ч а н и я .  1. В  случае устройства полов, у к а
зан н ы х в  пп. 1— 2 , на п р о кл ад ках  или засы п к ах , пере
численных в  пп. 5 — 8 , общ ее сниж ение ур о вн я громкости 
ударного ш ума под перекрытием равно сниж ению  ур овн я 
громкости от конструкции пола плю с сниж ение уровн я 
от данной прокладки или засы пки.

2 . В  случае устрой ства полов, у казан н ы х в  пп. 3  и 4, 
на п р окладках  или засы п к ах , перечисленных в  пп. 5 — 8 , 
общ ее сниж ение уровн я громкости ударного ш ума под 
перекрытием равно 0 ,7  сниж ения уровн я громкости от 
пола плю с сниж ение уровня от данной прокладки или 
засы пки .

3 . Применение ш лаковой засы пки толщиной более 
8  см  нецелесообразно, как  не даю щ ее практически зам ет

ного увеличения звукоизолирую щ ей способности пере
кры тия от ударного ш ума по сравнению  с  засы пкой 
указанной толщ ины.

4 Собственный вес основания под полы (бетонного 
сл оя  по засы пке, уклады ваем ы х по упругим ленточным 
прокладкам  бетонных плит и т . п .) долж ен со ставл я ть  
не менее 6 0  кг/м*.

11. Примыкание полов, имеющих упругие про
кладки, к стенам, перегородкам и колоннам, в це
лях улучшения звукоизоляции помещений сле
дует осуществлять с зазорами (шириной 1—
1,5 см), заполненными упругими материалами.

2 0 #



ЕС ТЕС ТВЕН Н О Е О СВЕЩ ЕН ИЕ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование естественного освещения 
новых и реконструируемых производственных 
зданий промышленных предприятий, а также 
общественных зданий.

2. Естественное освещение помещений может 
применяться следующих видов:

а) верхнее — через световые фонари в покры
тии, а также через проемы в местах высотных 
перепадов смежных пролетов здания;

б) боковое — через окна в наружных стенах;
в) комбинированное — через световые фонари 

или перепады и через окна.

§ 2. НОРМЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

1. Естественное освещение какой-либо точки 
в помещении характеризуется коэффициентом 
естественной освещенности, который представ
ляет собой выраженное в процентах отноше
ние освещенности в данной точке помещения 
к одновременной освещенности наружной точ
ки, находящейся на горизонтальной плоско
сти, освещенной рассеянным светом всего 
небосвода.

2. Освещенность помещения естественным све
том характеризуется коэффициентами естествен
ной освещенности ряда точек, расположенных 
в пересечении двух плоскостей: вертикальной 
плоскости характерного разреза помещения 
(например, по оси окна или между отдельно сто
ящими опорами) и горизонтальной плоскости, 
находящейся на высоте 1,00 м над уровнем пола 
и принимаемой за условную рабочую плоскость 
помещения.

3. Значения коэффициента естественной осве
щенности помещений производственных зданий 
промышленных предприятий, а также помещений 
общественных зданий в зависимости от зритель
ных условий работы надлежит принимать со
гласно табл. 1; при этом для помещений 
с верхним и комбинированным освещением 
нормируется среднее в пределах разреза помеще
ния (или части его) значение коэффициентов 
естественной освещенности е”р, а для поме
щений с боковым освещением нормируется 
минимальное в пределах рабочей зоны помеще
ния значение коэффициента естественной осве
щенности е”кн, т. е. для наиболее удаленных от 
окон точек помещения.

Коэффициенты естественной освещенности
Таблица 1

Я
0.3

Характер работ, выполняемых 
в помещении

Коэффициент
естественной
освещенности

зр
яд

ы
 п

ом
ещ

ен
ий

 п
о 

г 
чь

ны
м

 у
сл

ов
ия

м
 р

аб
оа

виды работ по степени 

точности

размеры тре
бующих раз
личения при 
работе пред

метов или 
их деталей 

в мм

пр
и 

ве
рх

не
м

 и
 к

ом


би
ни

ро
ва

нн
ом

 о
св

е-
щ

ен
ии

 е
”р

пр
и 

бо
ко

во
м

 о
св

е
щ

ен
ии

 е
“и

в

"  30, Н а б

I Весьм а точные и тон
кие работы . . . . Менее 0 ,2 7 2 ,0

I I Точные и тонкие р а
боты .............................. О т 0 ,2  до 1 5 1 .5

I I I Работы средней точ
ности .............................. От I до 10 3 1 ,0

IV Грубые работы . . . Более 10 2 0 , 5
V Весьм а грубые работы, 

как , например, ра
боты в помещениях 
для хранения круп
ных предметов, ма
териалов в крупной 
таре и сыпучих ма
териалов ....................

Н е норми
рую тся 1 0 ,2 5

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы освещенности в табл. 1 
установлены, исходя из предположения, что очистка 
стекол в  помещениях с незначительными выделениями 
пыли, дыма и копоти производится не реж е д ву х  раз 
в  год и покраска (побелка) внутренних поверхностей 
ограждений —  не реж е одного раза в  3  года, а  в  поме
щ ениях со  значительными выделениями пыли, дыма и 
копоти очистка стекол производится не реж е четырех
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р аз в  год и п о к р аск а  (побелка) внутренних поверхностей 
ограж ден и й  —  не р еж е одного р аза в  год.

2 . Н ормы  освещ енности, указан н ы е в  табл . 1, следует 
уменьш ить на 2 5 %  д л я  зданий, располож енн ы х на т е р 
ритории северн ее 60° и ю ж нее 45° северной ш ироты.

3 . П роезды , проходы , коридоры , лестницы и т . п. при
р авн и ваю тся по зрительны м услови ям  работы и в  отно
шении норм требуемой естественной освещ енности к  по
мещ ениям V  р азр яд а (см . табл. 2  и 3).

4. П ри назначении разм ер ов световы х проемов допу
ск а ет ся  отклонение расчетной величины коэффициента 
естественной освещ енности от нормированной на ± 1 0 % .

4. Примерная классификация помещений про
изводственных и общественных зданий с указа
нием их разрядов по зрительным условиям работы 
приведена в табл. 2 и 3 настоящего параграфа.
Примерная классиф и каци я помещ ений п р ои зводствен н ы х 

зданий по зри тельн ы м  услови ям  работы

Т аблица 2

Разряды по
мещений по 
ерительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

I

1. Гр авер н ы е отделения типографий
2 . Ш лиф овальные цехи оптических заводов
3 . Ш ерстесортировочны е цехи тексти ль

ных фабрик
4. Контрольны е цехи завод о в  точной ме

ханики и электромаш иностроения
5 . П робирные и граверн ы е тексти льн ы х

фабрик

И

1. М ехани ческие и контрольны е отделе
н и я ин стр ум ен тальн ы х ц ехов

2 . Сборочные цехи  за во д о в  точной м еха
ники и электромаш иностроения

3 . Н аборн ы е и печатные цехи типографий
4 . П ош ивочны е ц ехи  ш вейны х фабрик
5 . П омещ ения печатны х машин тексти ль

н ы х фабрик
6 . З а л ы  бум аж н ы х машин д л я  вы работки 

тон ки х б ум аг и отделочные цехи бу
м аж н ы х фабрик

7 . Ц ехи  сор ти ровки  табака табачны х 
ф абрик

111

1. П рокатны е и волочильны е цехи м етал
лур ги чески х завод о в

2 . М еханосборочны е, литейные, прессо
вы е, кузнечны е и кузовн ы е цехи ма
ш иностроительны х завод о в

3 . М аш инные залы  электростанций
4. П рядильн ы е, подготовительны е, ткац 

ки е, ш ли хтовальн ы е и красильны е 
ц ехи  тексти льн ы х ф абрик

5 . Резн ы е и гончарны е цехи  стекрльны х 
завод о в

6 . Ц ехи  конверсии, компрессии и синтеза 
азотн ы х завод о в

7 . Д еревообрабаты ваю щ и е и лесопильные 
цехи

П родолж ение т абл. 2

Разряды по
мещений по 
зрительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

8 . Тестом есильны е, пекарны е отделения 
и хлебохранилищ а хлебозаводов

9 . Убойно-разделочны й, холоди льн о-кол
басный, консервны й и боенско-утили- 
зационный цехи м ясоком бинатов

10. Ц ехи  суш ки табака и укладочны е т а 
бачны х фабрик

IV

1. С талеплави льн ы е, мартеновские и бес
сем еровски е цехи м еталлургических 
заводов

2 . Ц ехи печные и цехи  сы ры х и цемент
ных мельниц цементных завод о в

3 . Разм ольн ы е и печные ц ехи , а  так ж е  
ц ехи  очистки сернокислотны х заводов

4 . Варочны е и суш ильны е цехи  мы лова
ренных завод о в

5 . О тмочно-зольны е и дубильны е цехи 
кож евен н ы х заводов

6 . Ц ехи обогатительны е, грохочения и 
сепарационны е обогатительны х фабрик

7 . Ч есальн ы е, разры хлительны е и тре
пальны е цехи  тексти льн ы х фабрик

V

Примерная
здан

1. Д в о р ы : ш ихтовы й и излож ниц метал
лурги чески х заводов

2 . С клады  м еталла, цемента, клинкера» 
соли , м уки, са х а р а , хлоп ка

3 . С клады  готовой продукции в  виде 
кр уп н ы х предм етов и предм етов сред
ней величины

4. Г ар аж и -стоян ки  д л я  автомобилей в  
д р у ги х  машин

5 . П роезды  и проходы

классификация помещений общественных 
ий по зрительным условиям работы

Т аблица 3

Разряды по
мещений по 
зрительным 

условиям 
работы

Наименование помещений

I
1. Ри совальн ы е и чертеж ны е залы
2 . З ал ы  ж и вописи , картинные галереи
3 . П анорамы

I I
1. Ч и тальны е зал ы  в  библиотеках
2 . Вы ставочн ы е залы
3 . Спортивные залы
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П родолжение табл. 3

Разряды по
мещений по 

зрительным 
условиям 

работы
Наименование помещений

ш
1. Аудитории, учебные кабинеты, лабора

тории в учебных и научных учрежде
ниях

2. Залы  собраний

IV
1. Книгохранилища библиотек
2 . Ф ойе, гостинные
3. Приемные

V Вестибюли, лестницы, проходы 
доры

и кори-

П р и м е ч а н и е .  В о  вспомогательных помещениях про
мышленных зданий и в общественных зданиях для поме
щений с отношениями сторон, не превышающими вели
чин, данных в главах  П -В . 8 и П -В . 11, и при соблюде
нии надлежащ их разрывов между зданиями естественную 
освещенность следует определять согласно указаниям 
глав П -В . 8 и П -В . 11.

5. Неравномерность естественного освещения 
в производственных помещениях I, II и III раз
рядов с верхним и комбинированным освещением 
должна быть не менее 0,3.

П р и м е ч а н и е .  Неравномерность освещения х а
рактеризуется отношением минимального коэффициента 
естественной освещенности к максимальному в преде
л ах  разреза помещения согласно п. 2 настоящ его 
параграфа.

§ 3. РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

1. Расчет естественной освещенности помеще
ния производится:
при боковом освещении — по формуле

e la„ =  eb 0r1k; (9.1)

при верхнем освещении — по формуле

< & = e V . ;  а д

при комбинированном освещении —- по формуле

«?сР =  eh0r% +  (9.3)

где е\ — значение минимального коэффициента 
естественной освещенности от бокового 
освещения для рассматриваемого поме
щения без учета светопотерь и отражен
ного света и без учета затенения про
тивостоящими зданиями;

еР — среднее значение коэффициента естест
венной освещенности от верхнего осве
щения для рассматриваемого помещения 
без учета светопотерь и отраженного 
света;

еР — среднее значение коэффициента естест
венной освещенности от бокового осве
щения для рассматриваемого помещения 
при комбинированном в нем освещении 
без учета светопотерь, отраженного 
света и затенения противостоящими 
зданиями;

т0 — общий коэффициент светопропускания 
проема с учетом затенения несущими 
конструкциями;

гг — коэффициент, учитывающий повышение 
естественной освещенности за счет света,

отраженного от внутренних поверхно
стей помещения, при наличии в помеще
нии только бокового естественного осве
щения (см. п. 4 настоящего параграфа); 

rt — то же, но при наличии в помещении 
только верхнего естественного освеще
ния (см. п. 4 настоящего параграфа); 

г8 — то же, но при наличии в помещении 
комбинированного естественного освеще
ния, причем г3 учитывает только часть 
отраженного света, возникающего от 
бокового освещения (см. п. 4 настоящего 
параграфа);

k — коэффициент затенения, учитывающий 
затенение от противостоящих зданий 
(см. п. 6 настоящего параграфа).

2. Значение коэффициента естественной осве
щенности ер в той или иной точке условной рабо
чей плоскости принимается равным отношению 
площади проекции на горизонтальную плоскость 
участка небосвода, видимого через светопроемы 
из данной точки помещения, к проекции на го
ризонтальную плоскость всего небосвода. 4

Числовая величина коэффициента естествен
ной освещенности ер определяется упрощенным 
графическим или аналитическим способом при 
условно принятом отсутствии в световых проемах 
переплетов и остекления, а также без учета 
отраженного света от внутренних поверхностей 
помещений и затенения от противостоящих 
зданий.

3. Числовое значение общего коэффициента 
светопропускания т0, характеризующего долю 
проходящего в помещение через остекленные 
переплеты светового потока, принимается по 
табл. 4.
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Значения общего коэффициента светопропускания
Т аб л и ц а  4

Значение коэффициента То

№
п/п

Характеристика поме-
Примеры помещений

Положение
при деревянных 

переплетах
при стальных пе

реплетах

щений по условиям за
грязнения воздуха

остекления одинар
ных двойных одинар

ных
двойных

а б в г

1 П ом ещ ен и я со  зн ачи 
тельны м и вы деле-

С талели тей н ы е, м ар тен овски е, 
и б ессем ер о вск и е ц ехи  м етал-

В е р т и к а л ь 
ное 0 ,4 0 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,3 0

2 ниям и п ы ли , дыма л у р ги ч еск и х  за в о д о в ; к у зн еч - Н аклон н ое 0 ,3 0 0 ,2 0 0 ,4 0 0 ,2 5

3

и копоти

П ом ещ ения с н езн ачи 
тельны м и вы деле-

ны е и ли тей н ы е цехи  м аш и 
н остр ои тельн ы х за во д о в ; цехи  
цем ен тн ы х за в о д о в ; ск л ад ы  
сы п учи х м атер и ал о в

а) Ц ехи  х олод н ого  п р о к ата ; м е
х ан и ч ески е и и н стр у м ен тал ь-

В е р т и к а л ь 
ное 0 ,5 0 0 ,3 5 0 ,6 0 0 ,4 0

4 ниями пы ли, ды ма ные цехи  м аш и н остр ои тель- Н аклон н ое 0 ,4 0 0 ,2 5 0 ,5 0 0 ,3 0

5

и копоти н ы х з а в о д о в ; ц ехи  в  ти п о гр а 
ф и ях; м аш инны е за л ы  эл е к 
тростан ци й

б) П ом ещ ен и я общ ествен н ы х
зданий

В е р т и к а л ь 
ное 0 ,5 0 0 ,3 5 0 , 6 0 0 ,4 0

П р и м е ч а н и я .  1. П ри  применении свето р ассеи ваю щ его  или ар м и р ован н ого  с т е к л а  пр и веден н ы е в  та б л и ц е  
величины  н ад л еж и т у м н о ж а т ь  на коэффициент 0 ,7 5 .

2 . П ри  затем н ени и  рабочей п лоскости  пересекаю щ и м и  светоп р оем ы  элем ентам и  н есущ и х кон стр укци й  вели 
чины, п р и веден н ы е в  т а б л . 4 ,  у м н о ж аю тся  на коэф ф ициенты: при ф ерм ах —  на 0 ,9 0 ;  при д е р ев я н н ы х  и ж ел езо б е
тон н ы х  б а л к а х  —  н а 0 ,8 0 .

4. Числовые значения коэффициентов, учи
тывающих повышение естественной освещенности 
за  счет света, отраженного от внутренних поверх
ностей помещения, принимаются; для гг — по 
табл. 5; для г2—  по табл. 6; для г3— по табл. 7, 
а  в случаях, не предусмотренных в этой послед
ней таблице,— по табл. 5.

Значения коэффициента r lf учитывающего отраженный 
свет при наличии только бокового освещения

Т абл и ц а  5

Среднее значение
Значение коэффициента г,

коэффициента отра- при односторон- пои двустооон-
Б жения стен в потолка нем освещении нем освещении
с '-Р
п а б

1 0 , 6 2 , 5 1.4
2 0 , 4 2 , 0 1 ,2

П р и м е ч а н и е .  Д ан н ы е о  средн ем  значении коэф 
ф ициента отр аж ен и я  рСр—  см . п . 5  н астоящ его  п араграф а.

Значения коэффициента г2г учитывающего 
отраженный свет при верхнем освещении

Т абли ц а  6

В
Д
£

Количество
пролетов

Среднее зна
чение коэф

фициента 
отражения 

стен и потолка
рср

Значения ко 
при отношен!: 

щения к

0, 16 | 0,33 

а б

зффициента г.. 
си высоты поме- 
его ширине

0,66 1 ,0

в г

1 1 0 , 6 0 1 ,2 5 1 ,3 5 1 ,4 5 1 ,6 0
0 , 4 0 1,15 1 ,20 1 ,3 0 1 ,4 0

2 2 0  6 0 1,20 1 ,25 1 ,3 0 1 ,4 5

0 , 4 0 1,10 1,15 1,20 1 ,2 5

3 3  и более 0 ,6 0 1,15 1,15 1,15 1,15
0 , 4 0 1,10 1,10 1 ,10 1 , 1 0

П р и м е ч а н и я .  1. З н ач ен и я  коэффициента г2 при 
пи лообразн ой  ф орме п окр ы ти я сл е д у е т  у м н о ж а ть  на к о 
эффициент 1 ,2 .

2 .  В ы сотой  пом ещ ения сч и т а ет ся  р а ссто я н и е  о т  р а б о 
чей п лоскости  д о  ниж ней гран и  остек л ен и я  свето во го .

I ф он аря.
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Значения коэффициента г3, учитывающего отраженный 
свет бокового освещения при комбинированном освеще

нии
Т абли ц а 7

№
п/п

Вид бокового 
освещения

Среднее значе
ние коэффи

циента отра
жения стен и 

потолка
рср

Значения коэффициента 
г8 при отношении глуби

ны помещения к возвы
шению верхнего края ок
на над уровнем горизон

тальной рабочей плоскости
2 3 4 6 8
а б в г Д

1 Односторон- 0,6 2,0 1,6 и
нее осве- 0,4 1,6 1,3 1,0
щение . *

2 Двусторон- 0,6 2,0 1,6 1,3
нее осве- 0,4 1,6 1,3 1,1щение . .

П р и м е ч а н и е .  П ри двустороннем  освещ ении гл у 
биной помещ ения счи тается расстояни е от наруж ной по
верхности стены до середины помещ ения; при наличии 
в  середине помещения прохода за  глубину помещения 
принимается расстояни е от н аруж н ой  поверхности стены 
до прохода.

шенное значение этого коэффициента, опреде
ляемое по формуле

о —  PlFl +  ?*Ft
Vcp—  F t +  F t  ’ (9.3)

где рх, р2 — коэффициенты отражения соответ
ственно стен и потолка;

F Xt Fz— площади стен и потолка.
П р  и м е ч а н и я .  1. Увеличение естественной осве

щенности за  счет света, отраж енного от внутренних по
верхностей помещения, д оп ускается учиты вать только для 
помещений с  незначительны м выделением пыли, дыма 
и копоти или д л я  помещений с  вы делением светлой пыли.

2 . П ри величине рср, отличной о т  0 ,6  или 0 ,4 ,  значе
ния коэффициентов г ь  г2, г3 принимаю тся согласн о 
табл . 5 , 6 , 7  по интерполяции или экстраполяц и и .

6. Числовое значение коэффициента затене
ния k f учитывающего затенение светопроемов 
противостоящими зданиями, принимается по 
табл. 8, причем L обозначает расстояние между 
противостоящими зданиями, а Н  — высоту рас
положения карниза противостоящего здания над 
подоконником рассматриваемого светопроема.

Значение коэффициента затенения к
5. Коэффициент отражения р характеризует 

собой величину отношения отраженного от по
верхности светового потока к потоку, падаю
щему на поверхность, и принимается:

а) при белом, бледножелтом, бледнорозовом, 
бледноголубом и тому подобных светлых тонах 
поверхностей — 0,60;

б) при желтом, голубом, зеленом, розовом и 
тому подобных средних тонах — 0,40.

При различном значении коэффициента отра
жения стен и потолка принимается средневзве

Т абли ц а 8

№
п% Величина отношения L/H Значения коэффициента к

1 0,5 0,7
2 1.0 0,8
3 1,5 0,9
4 2,0 и более 1,0

П р и м е ч а н и е .  При промежуточных значениях 
отношения LIН значение k определяется по интерполяции.



2238Б5Э t i .  Н ii И - А .З - Ц е  Ш О М  
GT JU>C6.

Г о о ъ р с л  С С С Р  п / $ С Г  -iH , .

Г Л А В А  б

И СКУССТВЕН Н О Е О СВЕЩ ЕН И Е

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование искусственного освещения, 
устраиваемого в производственных и вспомога
тельных зданиях промышленных предприятий, 
в жилых и общественных зданиях, а также в 
местах работы под открытым небом и на откры
тых пространствах (территории промышленных 
предприятий и железнодорожных станционных 
путей, улицы, площади, дворы).

П р и м е ч а н и я .  1. Н астоящ и е нормы не распро
стран яю тся на освещ ение подземны х вы работок, кино
студий, театров, спортивны х помещений и стадионов, 
а  т а к ж е  на освещ ение транспортны х ср едств (ж елезн о
дорож ны е вагон ы , тр ам вай , троллейбусы , автобусы  и 
т. п .), во к зал о в , станций и вестибю лей метро, п арков, 
садов, ск вер ов , ф асадов зданий, на реклам н ое о све
щение и т. п.

2 . При проектировании устан овок и скусствен н ого 
освещ ен и я, помимо н астоящ их норм, н адлеж ит так ж е  
соблю дать требования издаваем ы х в установленном 
пор ядке «П равил устрой ства электр отехн и чески х у ста 
новок».

2. Искусственное освещение должно про
ектироваться с применением электрических

ламп накаливания или люминесцентных 
ламп.

3. Искусственное освещение люминесцент
ными лампами (люминесцентное освещение) сле
дует применять преимущественно:

а) в помещениях, где выполняется работа, 
связанная с различением цветовых оттенков;

б) в помещениях, где необходимо создание 
особо благоприятных условий для зрения (по
мещения, в которых выполняются точные, тре
бующие значительного зрительного напряжения 
работы, учебные помещения и т. п.);

в) в производственных и других помещениях 
с постоянным пребыванием людей, где не имеется 
естественного освещения или оно недостаточно.

4. Искусственное освещение может применять
ся двух систем:

а) общее освещение;
б) комбинированное освещение,— когда, по

мимо общего, добавляется местное освещение.
П р  и м е ч а н и е .  Применение одного местного осве

щ ения не доп ускается .

§ 2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Освещенность на рабочей поверхности в 
производственных помещениях должна при
ниматься не ниже величин, указанных в 
табл. 1.

2. Освещенность рабочей поверхности от об
щего освещения при комбинированном освеще
нии должна составлять не менее 10% от норм, 
приведенных в таблице.

Нормы освещенности на рабочих поверхностях в п р ои зводствен н ы х помещениях Таблица 1

Наименьшая освещенность В Л К

при лампах при люминесцент-
Раз- Под- Характер работ, выполняемых Характеристика накаливания ных лампах
ряд раз- в помещениях, или наименование фона и детали комбини

рованное
комбини
рованноеработ ряд помещений одно

общее
одно

общее
освещение освещение освещение освещение

а б в г

1 а Работы , требующие различе- Темны е детали на темном
500 200 1 0 0 0

оою

ния деталей размером менее 
0 ,2  мм

фоне

б Т о  ж е С ветлы е детали на любом 
фоне 300 125 700 300

23  Строительные нормы и правила» ч. II
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П родолж ен и е т абл  1

Наименьшая освещенность в  лк

Характер работ, выполняемых
при лампах при люминесцент-

Раз- Под- Характеристика накаливания ных лампах
ряд раз- в помещениях, или наименование

фона и деталиработ ряд помещений комбини- одно комбини- ОДНО
рованное общее рованное общее
освещение освещение освещение освещение

а б в г

В Р а б о т ы , тр ебую щ и е р азл и ч е- Т ем н ы е д етали  на светл ом
ния детал ей  р азм ер ом  менее 
0 ,2  мм

фоне 150 75 5 00 2 00

11 а Р аб о ты , требую щ и е р азли че- Т ем н ы е д етал и  н а тем н ом
н и я деталей  р азм ер ом  о т  0 ,2  д о  
1 мм

фоне 3 0 0 125 7 0 0 3 00

б Т о  ж е С ветл ы е д етали  на лю бом
фоне 150 7 5 5 0 0 2 0 0

в » Т ем н ы е д етали  н а светл о м  
фоне _ 50 3 0 0 150

I I I а Р аб о ты , требую щ и е р а зл и ч е- Т ем н ы е д етали  н а темном
н и я деталей  р азм ер ом  о т  1 ,0  
до  10 мм

фоне 100 5 0 — 1 50

б Р аб о ты , требую щ и е р азл и ч е- С ветл ы е  д етали  на лю бом
ни я д еталей  р азм ер ом  о т  1 ,0  
д о  10 мм

фоне —1 3 0 — 1 00

в Т о  ж е Т ем н ы е д етали  на светл ом  
фоне _ 2 0 _ 7 5

I V а Р а б о т ы , тр ебую щ и е р азли ч е- Н езави си м о о т  коэффи-
н и я п р едм етов или д етал ей  р а з - циента отр аж ен и я  фона или
м ером  о т  10 д о  1 0 0  мм д етал и — . 2 0 — 7 5

б Р аб оты , требую щ ие р азл и ч е- Н езави си м о о т  коэффи-
ния предм етов или д еталей  р а з- циента отр аж ен и я фона или
мером более 100 мм, а  т а к ж е  
общ его н аблю ден и я за  ходом

д етали —— 10 —- 7 5

прои зводствен н ого  п р оцесса
V а Р аб оты  в  с к л а д а х  гр ом оздки х  

п р едм етов
Т о  ж е 5 —■

б У бо р н ы е, у м ы вал ьн ы е, д у ш е
вы е, гардеробн ы е 

Г л а вн ы е  п р оходы  в  пр ои звод-

— • 15 — 6 0

в
ствен н ы х  пом ещ ен и ях, проезды  
д л я  вн у тр и ц ех ового  тр а н сп о р та , 
вн у тр и ц ех овы е лестн и ц ы  и п л о 
щ адки  д л я  о б сл у ж и в а н и я  а г р е 
га т о в , осн овн ы е кор и д ор ы  и 
лестницы » 10 5 0

г П рочие п р оходы , кор и д ор ы , Н езави си м о о т  коэффи-
л естн и ц ы , там б у р ы циента о тр аж ен и я  фона или 

д етал и — 5 — —

П р и м е ч а н и я ,  1. Ф он и д е та л ь  сч и т а ю тся :
темны ми —  при коэффициенте о т р а ж е н и я  п овер хн ости  до 0 ,2 ;
светл ы м и  —  при коэф фициенте о т р а ж е н и я  п овер хн ости  более 0 ,2 .
2 . В  п ом ещ ен и ях д л я  р аб о т V  р а зр я д а  за  р абочую  п овер хн ость  п р и н и м ается у р о ве н ь  п о л а .
3 . П риведенны е в  т а б л . 1 норм ы  освещ ен н ости  д л я  работ р а зр я д о в  I I  и I I I  о т н о ся тся  к  сл у ч а я м  р аботы , 

когда р ассто я н и е  от гл а з а  д о  р ассм атр и ваем ого  об ъ ек та  м енее 0 ,5  м. Е с л и  это  р а сстоя н и е бол ее  0 ,5  м  или н а п р я 
ж е н н а я  зр и тел ь н а я  работа вы п о л н я е т ся  н еп р ер ы вн о или почти н еп р ер ы вн о, а  т а к ж е  в  с л у ч а я х  у ст р о й ст ва  и ск у с
ствен н ого  освещ ен и я в  п ом ещ ен и ях с  постоян н ы м  п р ебы ван и ем  лю дей б ез естествен н ого  освещ ен и я освещ ен н ость  
д о л ж н а  п р и н и м аться  по соседн ем у б о л ее  вы сок о м у  р а зр я д у .

Д л я  работ I р а зр я д а  в  т е х  ж е  с л у ч а я х  вели чи на освещ ен н ости  п р и н и м ается с  коэффициентом 1 ,5 .
4 .  Н ор м а освещ ен н ости  п о в ы ш а ется  на 100°/о в  пом ещ ениях д л я  работ р а з р я д о в  Ш - б ,  Ш - в ,  IV  и V  при  н а

личии в  зо н е  р абочего м еста эл ем ен тов о б о р у д о ва н и я , п р и к асан и е к  котор ом у со п р я ж е н о  с  оп асн о стью  т р а в м а 
ти зм а . П ри  этом  увели чен и е освещ ен н ости  бол ее  5 0  лк  н е о б я за т е л ь н о .

5 . О свещ ен н ость  при р аб о тах  с  сам осветящ и м и ся  предм етам и  или м атер и алам и  п р и н и м ается: при л ам п ах  н а
к а л и в а н и я —  5 0  лк  и при лю м инесцентны х л а м п а х — 1 50  лк .

6 . П о д  тер м ин ом  ,,д е т а л ь “  п он и м ается о т д е л ь н а я  со ст а в н а я  ч а ст ь  р ассм атр и ваем ого  о б ъ ек та  (н ап р и м ер , н и ть 
тк ан и  или т о ч к а , ли н и я , ц ар ап и н а, п ятн о и т .  п .) , к о т о р а я  д о л ж н а  бы ть р азл и ч аем а при  п р ои звод стве  р абот.
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§  3. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ Ж И Л Ы Х И ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х ЗДАНИЙ

1. Освещенность в помещениях жилых и общественных зданий должна приниматься не ниже величин, указанных в табл. 2.

j=
с

1

2
3

4

5

б

7

8

9

1 0

И

12

Нормы освещенности помещений жилых и общественных зданий
Таблица 2

Н аи м ен ьш ая осве
щ ен н ость в лк

У р овен ь по-

Н аи м ен ован и е помещений при л а м 
п а х  н а к а 
л и ван и я

при лю м и 
н есцен т

ных 
л ам п ах

в е р х н о ст н , к 
которой отн о

си т ся  норма 
освещ енности

П рим ечания

а б в

I .  Ж и л ы е  з д а н и я  

А. Гостиницы и общежития

Жилые к о м н а т ы .......................................... 25 75 0 ,8ж от пола Нормируется средняя освещенность. 
Применять дополнительно местное 
освещение

Комнаты отдыха и красные уголки . . 75 150 То же То же
Кухни .......................................................... 75 150 Нормируется средняя освещенность

Б . Дома квартирного типа
Жилые к о м н а т ы ......................................... 25 75 » Нормируется средняя освещенность. 

Применять дополнительно местное 
освещение

Кухни ..........................................................
II. Л е ч е б н о - п р о ф и л а к т и ч е с к и е

25 100 ъ Нормируется средняя освещенность

у ч р е ж  д е  н и я
Операционная большой хирургии . . 200 400 ь Для освещения операционного поля 

надлежит применять локализованное 
освещение специальными светильни
ками с лампами накаливания; при 
этом освещенность поля должна быть 
не менее 3000 лк

Операционная малой хирургии . . .

Перевязочные, предоперационные, нар
козные, секционные, диагностические 
отделения, родовые комнаты, каби
неты манипуляционные, смотровые, 
экспертов и врачей специалистов: 
стоматолога, отоляринголога, уролога, 
акушера, кожника, инфекциониста и

100 300 » Для освещения операционного поля 
надлежит применять локализованное 
освещение специальными светильни
ками с лампами накаливания; при 
этом освещенность поля должна быть 
не менее 2 000 ж

педиатра ..................................................

Приемные покои, кабинеты врачей про
чих специальностей; терапевта, психи
атра, невропатолога и' др., а также 
комнаты пребывания больных и пер-

100 200 9 Рекомендуется применять дополни
тельно местное освещение

сонала ......................................................

Боксы инфекционных отделений и изо-

75 200 9 То же

л я т о р ы ......................................................
Палаты всех отделений больниц и ро-

50 150 9 9

дильных домов, кроме глазных . . . 20 75 9 9
Палаты глазных отделен и й ..................... 10 9 Нормируется наибольшая освещен

ность
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Продолжение табл. 2

Н аи м ен ьш ая  осве
щ енность В ЛК

У р о ве н ь  по-

1

р
с.

Н аим енование помещ ений при л ам 
п а х  н а к а 
л и ван и я

при лю м и
н есц ен т

ных 
л а м п а х

вер хн ости , к 
которой отно
си т с я  норма 
освещ ен н ости

П рим ечания

а б в

13 Лаборатории, помещения взятия анали
зов, помещения для приготовления 
лекарств .................................................. 75 200 0 ,8  л  от пола Рекомендуется применять дополни-

14 Стерилизационные, инструментальные 
при операционных, курсовые (проце
дурные) кабинеты, помещения выдачи 
лекарств, залы гидротерапии . . . . 50 150 То же

тельно местное освещение 

То же

15
III. Д е т с к и е  с а д ы  и я с л и  

Комнаты приема пищи и для игр . . . 75 200 »
16 Смотровые...................................................... 100 200 » Рекомендуется применять дополни-

17 Приемные, спальные, помещения для 
кормления грудных д е т е й ................. 50 150

тельно местное освещение

18

IV. О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы е  
ш к о л ы

Классы, лаборатории и учебные каби
неты .......................................................... 150 300 Освещенность на классных досках в

19 Актовые з а л ы ............................................. 100 200

вертикальной плоскости должна быть 
не менее 150 лк при лампах накали
вания и 300 лк при люминесцентных 
лампах

20 Кабинеты черчения, рисования и ручного 
труда .......................................................... 200 400

21 Спортивные залы и рекреационные по
мещения .................................................. 50 150 На полу _

22 Библиотеки и читальные залы . . . . 150 300 0,8 м  от пола Рекомендуется применять дополни-

23 Книгохранилищ а......................................... 20 75 На верти-
тельно местное освещение

24

V. А д м и н и с т р а т и в н о - к о н т о р 
с к и е  у ч р е ж д е н и я

Кабинеты и рабочие комнаты для кон
торских занятий ..................................... 50 150

кальной по
верхности 

стеллажей

0,8  м  от пола Следует применять дополнительно

25 Проектные залы, чертежные, машино
писные бюро, залы заседаний . . . . 100 200 То же

местное освещение 

Рекомендуется применять дополни-

26 Архивы .  ...................................................... 50 150 »
тельно местное освещение 

То же
27 Приемные и комнаты ожидания . . . . 50 150 »
28 Операционные помещения и рабочие ком

наты сберегательных касс, почтовых 
отделений и т. п....................................... 75 200 »

29
VI. М а г а з и н ы

Торговые залы магазинов: готового 
платья, белья, обуви, тканей, мехо
вых изделий, головных уборов, парфю
мерных, галантерейных, ювелирных, 
книжных и продовольственных . . . 75 200 На придав- Указанные нормы не относятся к

ках и витри
нах внутри 
помещения

витринам в окнах
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Продолжение табл. 2

~Е

Н аи м ен ован и е помещ ений

Н аи м ен ь
щ еннос

при л а м 
п ах  н а к а 

л и ва н и я

ш ая осве- 
т ь  в  АК

при лю м и 
н есцен т

ных 
л ам п ах

У р овен ь  по
вер х н о сти , к 

которой отно
си тся  норма 
освещ енности

П рим ечания

а б в

30 Торговые залы прочих магазинов: посуд- 50 150 То же То же
ных, мебельных и т. д .............................

31 Кабины кассиров ..................................... 75 200 На полкедля —
передачи

чека и денег
VII. П р е д п р и я т и я

о б щ е с т в е н н о г о  п и т а н и я
32 Залы ресторанов и кафе, столовые, чай-

ные, закусочные и т. п.......................... 75 200 0,8  м от пола —
33 Варочные залы, заготовочные помещения

и помещения для резки хлеба и мойки
п о с у д ы ...................................................... 75 200 То же —

V III. К и н о т е  а т  р ы
34 Фойе в к и н о т еа т р ах ................................. 75 200 На полу На стенах на высоте 1,5 л
35 Зрительные з а л ы ......................................... 30 100 0,8 м от пола —
36 Главные лестницы и вестибюли в кино-

театрах и т. п............................................. 30 100 На площад- —

ках, сту-
пенях и на

полу
IX. Б а н и  и п р а ч е ч н ы е

37 Гладильные, стиральные помещения . . 50 100 0,8 м от пола —

38 Раздевальные и моечные помещения в
банях .......................................................... 25 — На полу —

39 Парикмахерские з а л ы ............................. 75 200 0,8 м от пола Следует применять дополнительно
местное освещение

40 Залы ожидания в парикмахерских . . 50 150 То же —

X. В с п о м о г а т е л ь н ы е
п о м е щ е н и я

41 Лестницы:
а) главные лестницы в общественных

зданиях .................................................. 20 75 На площад- —
ках и сту-

пенях
б) прочие лестницы в общественных

зданиях и лестницы жилых домов 10 30 То же —

42 Коридоры:
а) главные коридоры в общественных

зданиях .................................................. 20 75 На полу —

б) прочие коридоры и проходы . . . 10 50 То же —
43 Гардеробы и вестибюли ......................... 25 75 » —

44 Уборные, умывальные и душевые:
а) в  общественных зданиях и общежи-

т и я х .............................................................. 25 50 » —

б) в жилых д о м а х ................................. 10

П р и м е ч а н и е .  Дополнительное местное освещение должно обеспечивать на рабочих местах освещенность 
в помещениях, указанных в пп. 8, 9, 13 и 39 таблицы, не менее 300 лк, а в остальных случаях — не менее 150 ж  
независимо от применяемых источников света.
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§ 4. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

1. Освещенность на рабочих поверхностях под 
открытым небом должна приниматься не ниже 
величин, указанных в табл, 3.

Нормы освещ ен н ости  м ест работы  под откры том  небом

Т аблица 3

0.0W voW СО
а

Характеристика выполняемых 
работ

Наимень
шая осве
щенность 
в лк  на 

плоскости

I

I I

I I I

IV

Р а б о т ы ,  с в я з а н н ы е  с и з г о т о 
в л е н и е м  и з д е л и й  и о б с л у ж и 

в а н и е м  о б о р у д о в а н и я

Работы  точные, требующ ие различения 
отдельны х деталей при отношении наи
меньш его разм ер а рассм атриваем ой д е
тали к расстоянию  до г л а з а  в  преде
л а х  0 ,0 0 5 — 0 ,0 2 0  ...............................................

Работы  малой точности и грубы е при от
ношении наименьш его разм ера рассм ат
риваемой детали к  расстоянию  до гл а 
за в  пределах 0 ,0 2 — 0 ,0 5  ..........................

Работы  с механизмами, не требующ ие 
различения отдельны х мелких деталей
производственного п р о ц е с с а .....................

Работы , требую щ ие различения лиш ь 
крупн ы х предметов, н аходящ и хся в 
непосредственной близости к работаю 
щ ему, или связан н ы е с обзором рабо
чих поверхностей без вы деления на них 
каки х-ли бо д е т а л е й .........................................

25

10

5

2

2. Освещенность территории промышленных 
предприятий и железнодорожных станционных 
путей должна приниматься на уровне земли 
в горизонтальной плоскости не ниже величин, 
указанных в табл. 4.

Нормы освещ ен н ости  территорий пром ы ш ленны х 
предприятий и ж елезн одорож н ы х стан ц и о н н ы х  путей

■£!
с

П родолж ение т абл. 4

Участки территории

Наименьшая 
освещенность 

в горизонталь
ной плоскости 

на уровне 
земли в лк

5

6

7

Ж елезн одор ож н ы е станционные пути, 
п ассаж и р ски е платформы и т о в а р 
ные рампы в  п р еделах крупны х ж е 
лезн одорож н ы х станций .....................

Т о  ж е , в п ределах остальн ы х ж е л е з
нодорож ны х станций и на станци
я х  промыш ленны х предприятий . . 

Горб, замедлители и стрелки  на со р 
тировочны х гор ках  ....................................

2,0

1,0

4 ,0

П р и м е ч а н и е .  Д л я  охранного освещ ения допу
ск ается  относить норму освещ енности к  вер ти каль
ной односторонней п лоскости  на уровне зем ли.

3. Населенные места городского типа разде
ляются в отношении устройств уличного освеще
ния на следующие четыре категории:

I категория — столицы союзных республик, 
города республиканского значения и приравнен
ные к ним, имеющие важное промышленное и 
экономическое значение, а также курортные и 
портовые города всесоюзного значения;

II категория — города краевые и областные, 
столицы автономных республик и приравненные к 
ним города, а также города районного значения, 
расположенные севернее 65° северной широты;

III категория — города районного значения;
IV категория — прочие населенные пункты 

городского типа.
4. Освещенность полосы движения транспорта 

на улицах, проездах и площадях в городах от 
светильников с лампами накаливания должна 
приниматься на поверхности полосы движения 
(в горизонтальной плоскости) не ниже величин, 
указанных в табл. 5.

Т аблица 4

£
Е
£

Участки территории

Наименьшая 
освещенность 
в горизонталь
ной плоскости 

на уровне 
земли в лк

1 Главн ы е проходы  и проезды: 
а ) с  интенсивным движ ением  люд-

1,0ск и х  и гр у зовы х потоков . . . 
б) со  средним движ ением лю дски х

и гр у зовы х п о т о к о в .......................... 0 ,5
2 П рочие проходы  и п р о е з д ы ..................... 0,2
3 Лестницы  и п е р е х о д ы ............................... 2,0
4 П о линии границ завод ски х  и ск л ад 

ск и х  территорий (охран н ое освещ е-
0 ,5н и е ) ........................................................................

Нормы освещенности улиц, проездов и площадей 
в полосе движения транспорта

Т аблица 5

с_
Характеристика улиц

Наименьшая освещенность 
полосы движения в лк  в го

ризонтальной плоскости 
в городах категорий

и"
М I и ш IV

1
М аги стр альн ы е: 

общ егородски е . . . 4 ,0 2,0 1,0 0 ,5
2 р а й о н н ы е ..................... 2,0 1,0 0 ,5 0 ,5

3
М естн ого значен и я: 

в  р ай он ах м н огоэтаж 
ной застр ой ки  . .  . 1,0 1,0 0 ,5 0 ,5

4 в  р ай он ах м ал оэтаж 
ной застр ой ки  .  .  . 0 ,5 0 ,5 0 ,2 0,2
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5. На улицах с интенсивным движением транс
порта наименьшая освещенность поверхности 
полосы движения транспорта в горизонтальной 
плоскости должна быть (независимо от категории 
населенного места) не менее величин, указанных 
в табл. 6, однако эта освещенность должна быть 
во всяком случае не ниже освещенности, требу
емой согласно табл. 5.

6. Освещенность поверхности тротуаров в го
ризонтальной плоскости должна быть не ниже 
50% от освещенности, определенной согласно 
табл. 5 и 6, для пролегающей вдоль тротуаров 
полосы движения транспорта.

7. На улицах, проездах и площадях вне полос 
движения транспорта освещенность должна быть 
не менее 25% от освещенности, нормированной 
для полос движения транспорта.

8. Наименьшая освещенность полос движения 
на перекрестках улиц должна быть на 50% более

Нормы освещенности улиц, проездов и площадей 
в полосе движения в зависимости от интенсивности

движения
Т аблица 6

.п
с
%

Наибольшее число транс
портных едини ц, прохо
дящих по улице за 1 час

Наименьшая освещенность 
поверхности полосы дви
жения в горизонтальной 

плоскости В ЛК

1 Более 3 000 ..................... 6,0
2 От 2 000 до 3 000 . . . . 4,0
3 » 500 » 2 000 . . .  . 2,0
4 » 200 » 500 . . . . 0,5
5 До 200 ............................. 0,2

освещенности той из пересекающихся улиц, для 
которой установлена более высокая освещен
ность.

§ 5. АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1. Аварийное освещение надлежит устраивать 
в тех случаях, когда оно необходимо для продол
жения работы или для эвакуации людей из поме
щений при аварийном отключении рабочего осве
щения.

2. Аварийное освещение, необходимое для 
продолжения работы, должно предусматри
ваться:

а) в помещениях, где прекращение рабочего 
освещения недопустимо из-за возможности воз
никновения взрыва, пожара или отравления 
вследствие прекращения нормального обслужи
вания механизмов;

б) в помещениях, где отсутствие освещения 
может вызвать длительное нарушение техноло
гического процесса;

в) в случаях, когда из-за отключения освеще
ния может прекратиться нормальная работа 
таких потребителей, как электрические подстан
ции, узлы радиопередач, узлы водоснабжения, 
теплофикации и т. п.;

г) в операционных помещениях и в .приемных 
покоях лечебных учреждений.

3. Аварийное освещение, необходимое для про
должения работ, должно обеспечивать на рабо
чих поверхностях освещенность не менее 10% 
соответствующих норм, указанных в табл. 1 и 2 
для ламп накаливания.

4. Аварийное освещение, необходимое для 
эвакуации людей из помещений, должно преду
сматриваться:

а) в производственных помещениях с числом 
работающих более 50, если при прекращении 
рабочего освещения может возникнуть опасность 
травматизма вследствие продолжения работы 
производственного оборудования или в связи с 
наличием в помещении мест, опасных для прохода 
людей;

б) в проходных помещениях, пожарных проез
дах, коридорах и на лестницах, служащих для 
эвакуации людей из производственных зданий 
с числом работающих более 50;

в) по основным проходным помещениям (ве
стибюли, гардеробные, коридоры и т. п.) в зда
ниях общественного назначения, где возможно 
пребывание более 50 человек;

г) в отдельных помещениях, где одновременно 
может находиться более 100 человек (большие 
аудитории, красные уголки и т. п.);

д) в детских домах, садах и яслях вне 
зависимости от числа лиц, пребывающих в 
здании;

е) на лестницах жилых домов, имеющих более 
5 этажей.

5. Аварийное освещение, необходимое для 
эвакуации, должно обеспечивать на полу осве
щенность не менее 0,3 лк. Выходные двери по
мещений, где могут находиться одновременно 
более 100 человек, должны быть отмечены свето
выми указателями.

6. Аварийное освещение, необходимое для 
продолжения работ, должно выполняться лампа
ми накаливания.



184 Глава П -В . б , § 6

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОСЛЕПЛЕННОСТИ

1. Высота светового центра (высота подвеса) 
над уровнем пола светильников общего освеще
ния в целях ограничения создаваемой ими ослеп- 
ленности должна быть не менее величин, указан
ных в табл. 7.

Наименьш ая вы со та  подвеса над полом светильников 
общ его освещ ения лампами накаливания в помещениях

Таблица 7

п
Ь
%

1

2

3

4

5

Характеристика светильников

При лампах 
200 вт  

и менее

При 
лампах 
более 

200  вт
наименьшая 

подвеса в
высота
м

а в

Светильники с  эмалированны
ми отражателями с защитным 
углом в пределах от 10 до 3 0 ° , 
без рассеивателей ......................... 3 4

Т о ж е , с  защитным углом бо
лее 30° .................................................. Не ограни- 3

Светильники с  эмалирован
ными отраж ателям и, снабженные 
рассеивателями, а такж е све
тильники без отражателей с 
рассеивателями: 

а) с  коэффициентом пропус
кания до 8 0 %  в зоне 0 — 90°; 
с  коэффициентом пропускания 
до 55% в зоне 6 0 — 90° . .  .

чивается

3 4
б) с  коэффициентом пропу

скан и я до 55% в  зоне 
0 — 90° ........................................ Не ограни- 3

Светильники с  зеркальными 
отраж ателями:

а) глубокого излучения .  .

чи вается

2,5 3
б) ш ирокого » . . 4 6
Открытые лампы с  колбой из 

матированного стекла . . . . 4 6

П р и м е ч а н и я .  1. При применении в  светильни
к ах  ламп с  колбой из матированного стекла высота под
веса  может быть снижена на 0 ,5  м.

2. Применение светильников с  непрозрачными отра
ж ателями, имеющими защитный угол до 10°, без рас
сеивателей и с лампами в  прозрачной колбе для общего 
освещения помещений не допускается.

3 . При применении ламп накаливания мощностью до 
6 0  вт включительно в матированной колбе или в  проз
рачной колбе с  рассеивателем в  зоне 0  — 90°, а такж е 
в  случаях , когда светильники с лампами большей мощ
ности не попадают в  поле зрения в пределах угла до 40° 
к  горизонту, высота подвеса не регламентируется.

2. Указанные в табл. 7 высоты светового 
центра светильников или высоты подвеса све
тильников над уровнем пола, если они равны 
или превышают 2,5 м, могут быть снижены на 
0,5 м:

а) в помещениях, где требуемая освещенность 
от общего освещения составляет менее 50 лк;

б) при длине помещения, не превышающей 
двойной высоты подвеса светильника над полом;

в) в помещениях с временным пребыванием 
людей.

3. В основных помещениях жилых и общест
венных зданий за исключением палат больниц 
светорассеивающая поверхность светильников 
общего освещения (с любыми лампами), находя
щихся в поле зрения до 40° к горизонту, не долж
на иметь яркость более 5 000 децимиллистильбов 
(д м с б ). В палатах больниц яркость видимых 
частей светильников не должна быть более 
2 000 дмсб.

Открытые (незащищенные) люминесцентные 
лампы для общего освещения, как правило, не 
допускаются.

П р и м е ч а н и е .  Открытые люминесцентные лампы 
в общественных зданиях допускаю тся в устан овках архи
тектурно-худож ественного освещ ения при невозмож 
ности принять иное решение, а так ж е в  вы соких поме
щ ениях, когда люминесцентные лампы не попадают 
в поле зрения (в  пределах угла до 40° к  горизонту).

4. Защитный угол светильников общего осве
щения с люминесцентными лампами, в которых 
лампы не закрыты светорассеивающей оболоч
кой, должен быть:

а) в производственных помещениях — не ме
нее 15°;

б) в административно-конторских, учебных, 
лечебных и тому подобных помещениях — ие 
менее 30°.

5. Светильники местного освещения (с любыми 
лампами) должны иметь отражатели, сделанные 
из непросвечивающего или из густого светорас
сеивающего материала, с защитным углом не 
менее 30°, а при расположении светильников не 
выше уровня глаз работающего — не менее 10°. 
Яркость светорассеивающей поверхности све
тильника в зоне 60—90° не должна превышать 
2 000 дмсб.

6. Лестницы должнй быть так освещены .чтобы 
светящиеся части любых ламп не были видны 
под углами до 10° вверх и вниз к горизонту.

7. Общее освещение открытых пространств 
должно выполняться с соблюдением следующих 
условий:

а) отношение осевой силы света прожектора 
(в свечах) к квадрату высоты установки прожек
тора над уровнем земли (в метрах) не должно 
превышать 300;

б) отношение расстояния между светильниками 
с защитным углом не менее 10° и с колпаками из
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прозрачного или светорассеивающего материала 
с коэффициентом пропускания до 80% к высоте 
светильников над уровнем земли не должно пре
вышать 6.

8. Высота подвеса светильников с защитным 
углом более 10°, применяемых для освещения 
улиц и площадей, должна быть не ниже значений, 
указанных в табл. 8,

В ы с о т а  п одвеса свети льн и ков для освещ ен и я 
улиц и площ адей

Т аблица 8
-3.
Е
S

Мощность установленных 
в светильниках лам п в вт

Высота подвеса светиль
ников в ж не ниже

1 1 0 0 0  и более 8 ,5
2 5 0 0 — 750 7 ,5
3 2 0 0 — 30 0 6 ,5
4 150 6 ,0
5 100 и менее 5 ,5

§  7 .  КОЭФФИ

Коэффициент запаса, учитывающий снижение 
освещенности в процессе эксплуатации установки 
(загрязнение светильников, старение ламп и т.д.),

П р и м е ч а н и е ,  Светильники с  светорассеиваю щ ими 
колпакам и  м огут устан авл и ваться  на вы соте не менее 
4 м от  зем ли .

9. Нормы освещенности, приведенные в табл. 
3—6, при соблюдении условий ограничения 
ослепленности могут быть уменьшены в 2 раза 
в следующих случаях:

а) в случае освещения прожекторами, если от
ношение осевой силы света прожектора (в све
чах) к квадрату высоты установки прожектора 
над уровнем земли (в метрах) не превышает 1С0;

б) в случаях освещения светильниками с рассеи
вателями из светорассеивающего материала с 
коэффициентом пропускания до 55% или све
тильниками с рассеивающими отражателями,если 
светильник имеет защитный угол более 10°;

в) в случаях освещения светильниками широ
кого излучения, если отношение расстояния 
между светильниками к высоте их подвеса, 
менее 7.

ИЕНТ ЗАПАСА

при проектировании осветительных установок 
с любыми лампами надлежит принимать по* 
табл. 9.

Коэф ф ициент за п а са
Т абли ца 9

Е
вГ
М

Характеристика объекта Коэффициент
запаса

1 П омещ ение со  значительны ми производственны м и вы деле-
ниями пы ли, ды м а, к о п о т и ................................................................................... 1,5

2 П омещ ение с  незначительны ми выделениями пы ли, дыма и
копоти .............................................................................................................................. 1,3

3 О ткры ты е п р о с т р а н с т в а ...................................................................................... 1,3

П р и м е ч а н и е .  Коэффициенты зап аса  приняты  из р асчета, что в  пом ещ ениях со  значительным- 
выделением пы ли, дыма и копоти чи стка свети льн и ков пр ои зводи тся не р еж е 4  р а з  в  м есяц , в  поме
щ ен и ях с  незначительным выделением пы ли, дыма и копоти —  не реж е 2  р аз в  м есяц , а  на откры - 
ты х  пр остр ан ствах —  не р еж е 2  р аз в  год.

24  Строительные нормы и правила, ч. II
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П РО И ЗВО Д СТВЕН Н Ы Е ЗДАН И Я П РОМ Ы Ш ЛЕННЫ Х П РЕДП РИ ЯТИ Й

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь возводимых и рекон
струируемых производственных зданий, а также 
зданий энергетического, транспортного и склад
ского хозяйства промышленных предприятий.

П р и м е ч а н и я .  1. Н астоящ и е нормы не распро
стран яю тся:

а) в  части противопож арны х мероприятий —  на про
ектирование зданий и помещений, свя зан н ы х  с приме
нением, производством  или хранением взры вчаты х 
вещ еств, а т а к ж е  специальны х объектов, имеющ их узко  
отраслевы е особенности;

б) на проектирование объектов м елки х предприятий 
простейш его типа с  общим числом рабочих на пред
приятии не более 50  человек, а так ж е  на проектирование 
производственны х зданий, рассчитанны х на кр атковр е
менную эксп луатац и ю  (до 5 лет).

2 . При проектировании зданий и сооруж ений электр о

станций н адлеж и т дополнительно р у ководствоваться  
главой  П -В . 9.

3. При проектировании зданий промыш ленных пред
приятий, возводим ы х в  сейсм ических рай он ах, н адлеж ит 
дополнительно р у ководствоваться  «П оложением по 
строи тельству в  сейсм ических районах».

4 . При проектировании зданий и помещений отдельны х 
производств, имеющ их р езко  вы раж енны е факторы 
вредности (хим ические и п р .), надлеж ит учиты вать до
полнительны е санитарны е требования, установленны е 
особыми нормами по видам производств соответствую 
щими министерствами по согласован и ю  с  Гла'вной госу
дарственной санитарной инспекцией.

Классификаци я производств по пожарной опасности
2. Производства подразделяются по пожарной 

опасности на пять категорий согласно табл. 1.

К атегор и и  пр ои зводств по пож арной оп асн ости
Т абли ца 1

Категория
производ

ства
Характеристика пожарной опасности 

технологического процесса Наименование производств

А П р ои зводства, свя зан н ы е с  применением: вещ еств, 
воспламенение или взр ы в котор ы х м ож ет последо
вать  в  р езультате воздей стви я воды или кислорода 
во зд у х а ; ж и дкостей  с  температурой вспы ш ки паров 
28° и ниж е; горю чих газов, нижний предел взры 
ваемости которы х 1 0 %  и менее к  объем у воздуха, 
при применении этих га зо в  и ж идкостей в  коли 
ч ествах , которы е м огут обр азовать  с  воздухом  
взры вооп асн ы е смеси

Ц ехи обработки и применения м еталлического на
три я и к ал и я ; баратны е и ксан тан тн ы е цехи фабрик 
и скусствен н ого волокн а; цехи стерж невой полимери
зации синтетического к ау ч у к а ; водородны е станции; 
химические цехи фабрик ацетатного ш елка; бензино
экстракционны е цехи ; цехи гидрирования, ди сти лля
ции и газоф ракционирования производства искусствен 
ного ж и дкого топ ли ва, рекуперации и ректификации 
органических растворителей с  температурой вспыш ки 
паров 2 8 °  и ниж е; насосны е станции по перекачке 
ж идкостей с  температурой вспы ш ки паров 2 8 °  и ни
ж е  и т . п.

Б П р ои зводства, связан н ы е с  применением: ж и дко
стей с  температурой вспы ш ки п ар ов вы ш е 2 8  до 
120°; горю чих газов , нижний предел взры ваемости 
которы х более 1 0 %  к  объему во зд у х а , при при
менении этих га зо в  и ж и дкостей в  коли чествах, 
которы е м огут обр азовы вать с  воздухом  взр ы во
опасны е смеси; производства, в  которы х вы д ел я
ю тся переходящ ие во взвеш енное состояние горю 
чие волокн а или пы ль и в  так ом  количестве, что 
они могут обр азовать с  воздухом  взры воопасны е 
смеси

Ц ехи приготовления и транспортирования угольной 
пыли и древесной м уки; промывочно-пропарочные 
станции цистерн и другой тары  о т  м азута и др уги х 
ж и дкостей , имеющ их тем пературу вспыш ки паров вы 
ш е 28  до 120°; выбойные и разм ольны е отделения 
мельниц; цехи обработки синтетического к ау ч у к а ; це
хи  и зготовления сахарн ой  пудры ; насосные станции 
по перекачке ж идкостей с  температурой вспыш ки п а
р ов выш е 28  до 120° и т . п.
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Продолжение табл. 1

Категория
производ

ства
Характеристика пожарной опасности 

технологического процесса Наименование производств

В

г

д

Производства, связанные с обработкой или при
менением твердых сгораемых веществ и материа
лов, а также жидкостей с температурой вспышки 
паров выше 120°

Производства, связанные с обработкой несгора
емых веществ и материалов в горячем, раскален
ном или расплавленном состоянии и сопровожда
ющиеся выделением лучистого тепла, систематиче
ским выделением искр и пламени, а также про
изводства, связанные с сжиганием твердого, жид
кого и газообразного топлива

Производства, связанные с обработкой несгора
емых веществ и материалов в холодном состоянии

Лесопильные, деревообделочные, столярные, мо
дельные, бондарные, лесотарные цехи; трикотажные 
и швейные фабрики; цехи текстильной и бумажной 
промышленности с сухими процессами производства; 
предприятия первичной обработки хлопка; заводы 
сухой первичной обработки льна, конопли и лубя
ных волокон; зерноочистительные отделения мельниц 
и зерновые элеваторы; цехи регенерации смазочных 
масел; смолоперегонные цехи и пековарки; насосные 
станции по перекачке жидкостей с температурой 
вспышки паров выше 120°; пакгаузы смешанных гру
зов и т. п.

Литейные и плавильные цехи металлов; печные от
деления газогенераторных станций; кузницы; свароч
ные цехи; депо мотовозные и паровозные; цехи го
рячей прокатки металлов; мотороиспытательные стан
ции; помещения двигателей внутреннего сгорания; 
цехи термической обработки металла; котельные и т. п*

Механические цехи холодной обработки металла 
(кроме магниевых сплавов); шихтовые (скрапные) дво
ры; содовое производство (кроме печных отделений); 
воздуходувные и компрессорные станции воздуха и 
других негорючих газов; цехи регенерации кислот; 
депо электрокар и электровозов; инструментальные 
цехи; цехи холодной штамповки и холодного проката 
металлов; добыча и холодная обработка минералов, 
руд, асбеста, солей и других негорючих материалов; 
насосные станции для перекачки негорючих жидко
стей; цехи текстильной и бумажной промышленности 
с мокрыми процессами производства; цехи переработки 
мясных, рыбных и молочных продуктов и т. п.

П р и м е ч а н и я .  1. К категориям А, Б и В не относятся производства, в которых горючие жидкости, газы 
и пары сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания в этом же помещении, а также произ
водства, в которых технологический процесс протекает с применением открытого огня.

2. Склады подразделяются на категории в соответствии с пожарной опасностью находящихся в них матери
алов, применительно к указаниям настоящей таблицы.

Классификация зданий

3. Производственные здания, а также здания энергетического, транспортного и складского хозяйства подразделяются по капитальности на три класса.Классы зданий назначаются в соответствии с указаниями главы II-АЛ.4. Капитальность зданий в соответствии с указаниями главы II-АЛ определяется степенью огнестойкости зданий и степенью долговечности их конструкций.5. Степень огнестойкости зданий должна приниматься:

для зданий I класса — не ниже II степени; для зданий II класса — не ниже III степени; для зданий III класса степень огнестойкости не нормируется.
6. Степень долговечности ограждающих конструкций (в зависимости от внутреннего температурно-влажностного режима в помещениях и климатических условий района) должна приниматься:
для зданий I класса — не ниже II степени; для зданий II класса — не ниже II степени; для зданий III класса — не ниже III степени.

2 4 *
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2 . М ЕТЕО РО ЛО ГИ ЧЕСКИ Е УСЛОВИЯ В ПОМ ЕЩ ЕНИЯХ

1. Температура и влажность воздуха в рабочее время в рабочей зоне производственных поме щений должны соответствовать приведенным в табл. 2. нормам,
Нормы температуры и влажности воздуха в рабочей зоне производственных помещений

Таблица 2

Характеристика производственных 

помещение и работы

Холодный и переходный перио
ды года (наружная темпера

тура ниже +10°)
Теплый период года (наружная температура 

+ 10° н выше)

температура 
воздуха 

в помещении 
в град.

относительная 
влажность 

в %
температура воздуха 
в помещении в град.

относительная
влажность

в %

а б в г

I. Производственные помещения, харак
теризуемые преимущественно кон
векционным тепловыделением 
А. Тепловыделения незначительные: 

легкая р аб о та ............................. 16—20 Не нормируется Не более чем на 3° выше Не нормируется

тяжелая » ............................. 10—15 То же
наружной температуры 

То же То же
Б. Тепловыделения значительные: 

легкая работа ............................. 16—25 » Не более чем на 5° выше ь

тяжелая » ............................. 10—20
наружной температуры 

То же »
В. Требуется искусственное регули

рование температуры и относи
тельной влаж ности......................... 22—23 80—75 23—24 80—75

24—25 70—65 25—26 70—65
26—27 60—55 27—28 60—55

— - — 29—30 55—50
II. Производственные помещения, ха

рактеризуемые тепловыделениями 
преимущественно в виде лучистого 
тепла (напряжение лучистой энергии 
в рабочей зоне более 600 K№AjM2 час) 8—15 Не нормируется Не более чем на 5° выше Не нормируется

II. Производственные помещения, харак
теризуемые значительными влаговы- 
делениями
А. Тепловыделения незначительные: 

легкая работа ............................. 16—20 Не более 80

наружной температуры 

Не более чем на 3° выше То же

тяжелая » ............................. 10— 15 То же
наружной температуры 

То же
Б. Тепловыделения значительные: 

легкая работа ............................. 18—23 » Не более чем на 5° выше »

тяжелая » ............................. 16—19 ь
наружной температуры 

То же »

П р и м е ч а н и я .  1. Рабочей зоной считается пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, 
на которых находятся рабочие места.

2. Незначительными считаются тепловыделения от людей, машин и инсоляции в количестве, не превышающем 
20 ккал)мв час-

3. К категории легких работ относятся работы, производимые в сидячем положении, и работы, производимые 
стоя или если они связаны с ходьбой, но не требуют систематического преодоления значительных сопротивлений 
или поднятий и переноски тяжестей (например, работы в инструментальных и механических цехах, работа ткачей, 
прядильщиков, наборщиков, швей).

4. К  категории тяжелых работ относятся работы, связанные с систематическим преодолением значительных 
сопротивлений, а также с постоянным передвижением и переноской тяжестей (например, работа кузнецов, вальцов
щиков, литейщиков, грузчиков).

5. Приведенные в группе I-В таблицы значения предельной допустимой относительной влажности воздуха 
в помещениях соответствуют (попарно): максимальные — минимальным температурам воздуха в помещении; мини
мальные— максимальным температурам воздуха в помещении.

6. В отапливаемых цехах, где на каждого работающего приходится значительная площадь (от 50 до 100 ж2), 
допускается в зимний период понижение температуры воздуха до +10° при легких работах и до -\-Б° при тяжелых 
работах.
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7 . В  производственных помещениях с  площ адью пола на одного работающего более 100 м2 нормы темпера
туры и влажности воздуха, предусмотренные таблицей, допускается обеспечивать только на фиксированных рабочих 
м естах и в местах отдыха.

8 . Если  по условиям  производства в  рабочих помещениях требуется поддержание температуры, отличающейся 
от норм настоящей таблицы, для работающих в  таких помещениях должны предусматриваться комнаты для отдыха 
или ограниченные участки помещения вблизи рабочего места, где обеспечивалась бы нормальная температура.

9 . Д л я  производственных помещений с  искусственным регулированием относительной влаж ности нормируемые 
температуры и влаж ности относятся к  местностям с  летней температурой для расчета вентиляции менее 25°. Д л я  
местностей с  летней температурой для расчета вентиляции 25— 29° нормируемые температуры воздуха для теплого 
периода года повыш аются на 2°, а для местностей с  расчетной температурой 30° и более —  на 4 ° , с  сохранением 
тех ж е  значений относительной влажности.

10. Д л я  цехов текстильного производства (прядильных, ткацких и т. п .), требующих по характеру техноло
гии поддержания в  течение всего года стабильной температуры и влаж ности воздуха в помещениях, допускается 
повышение температуры на 1— 2° против нормированных в  таблице (группа I -В ), но не более чем до 30° при сохра
нении указан н ы х в  таблице величин относительной влаж ности воздуха.

И . В  тех  случаях , когда вследствие особенностей в устройстве помещений и особенностей технологического 
процесса применение аэрации оказы вается невозможным, допускается в летний период превышение температуры 
воздуха в  рабочей зоне против наружной: в  цехах с тепловыделениями до 20  ккал/м3 час —  на 5°, в  цехах с  тепло
выделениями от 20  до 50  ккал/м3 час —  на 7 °, в цехах с  тепловыделениями более 50  ккал/м3 час —  на 10°.

12. Нормы температуры и влаж ности возд уха, приведенные в таблице, не распространяю тся на производст
венные помещения, оборудованные установками для кондиционирования воздуха.

13. В  производственных помещениях, относящ ихся к группе I I  таблицы, при применении в  этих помещениях 
аэрации допускается повышение температуры воздуха в  переходный период до 23°.

14. В  ц ехах с  высокой теплонапряженностыо, с  применением аэрации, при невозможности обеспечения при
веденных в таблице перепадов температур, допускается по согласованию  с  Главной государственной санитарной 
инспекцией для помещений с  теплонапряженностыо от 100 до 200  ккал/м3 час перепад между температурой воздуха 
в  рабочей зон е и наружной температурой в  7°, а при теплонапряженности более 2 0 0  ккал/м8 час —  в  10°.

2. Места постоянного пребывания рабочих 
в цехах, характеризуемых выделением лучистого 
тепла, при интенсивности облучения, превыша
ющей на рабочем месте 1 кал]см? мин, должны 
иметь воздушное душирование. Температура 
воздуха и скорость движения воздуха должны 
удовлетворять требованиям главы П-Г.5.

При интенсивности облучения рабочих мест 
от 0,25 до 1 кал]см? мин и при значительной ве
личине излучающих поверхностей должна быть 
обеспечена на постоянных рабочих местах по
движность (скорость) воздуха не менее 0,3 м]сек 
при общей вентиляции и в пределах0,7—2 ,0 м'\сек 
при местных вентиляционных установках.

3. Складские помещения с постоянным или 
длительным пребыванием людей рассматривают
ся как производственные и в отношении норм 
температуры и влажности воздуха должны удов
летворять требованиям табл. 2 настоящей главы.

4. Вспомогательные помещения складов с дли
тельным пребыванием обслуживающего персо
нала должны отапливаться. Д ля расчета отопле
ния температуру воздуха в этих помещениях 
следует принимать по указаниям главы II-B.8.

5. Температура и влажность воздуха в рабо
чей зоне производственных помещений с ядови
тыми паровыделениями, где в связи с повышением 
температуры воздуха возможны усиление испаря
емости продуктов и увеличение опасности отрав
ления (работа со ртутью и т. п.), устанавливаются 
специальными правилами, издаваемыми соот
ветствующими министерствами по согласованию 
с Главной государственной санитарной инспек
цией.

6. Содержание ядовитых газов, паров и пыли, 
а также неядовитой пыли в воздухе рабочей зоны 
не должно превышать норм, указанных в главе 
П-Г.5.

7. Производственные помещения независимо 
от кубатуры, приходящейся на одного работаю
щего, и степени загрязнения в них воздуха долж
ны иметь естественную, искусственную или ком
бинированную вентиляцию.

8. Объем производственного помещения на 
каждого работающего должен составлять не ме
нее 13 м3, а площадь помещения — не менее 
4 м2.

9. Производственные помещения с кубатурой 
на одного работающего менее 20 м3 должны иметь 
вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в 
количестве не менее 30 м?]час на одного работа
ющего, а помещения с кубатурой на одного рабо
тающего от 20 до 40 м? — не менее 20 м?1час на 
одного работающего; при этом должны быть 
соблюдены нормы табл. 2 настоящей главы и тре
бования главы П-Г.5.

В помещениях с кубатурой на одного работа
ющего более 40 м? допускается предусматривать 
лишь проветривание помещений, если при этом 
обеспечивается соблюдение норм табл. 2 настоя
щей главы и удовлетворяются требования главы 
П-Г. 5.

10. Вентиляция складских помещений с непо
стоянным пребыванием в них людей должна пре
дусматриваться только в случае хранения ядови
тых и летучих веществ или когда производимые 
в складских помещениях операции сопровожда
ются выделением вредностей.
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11. Устройство печного отопления допускается 
в производственных зданиях с площадью пола 
отапливаемых помещений не более 500 м2, за 
исключением зданий с производствами катего
рий А, Б и В.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  небольших предприятий, 
располагаемы х в сельски х и лесны х районах (тракторно
ремонтные мастерские и т. п .), устройство печного отоп
ления допускается в одноэтажных зданиях с  площадью 
отапливаемых помещений до 1 000  мг.
12. Естественное и искусственное освещение 

помещений должно проектироваться согласно 
главам П-В. 5 и П-В. 6.

§ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ

Объемно-планировочное решение 
зданий

1. Объемно-планировочные решения зданий 
должны предусматривать минимально возможное 
количество типоразмеров пролетов и высот поме
щений.

2. Объединение (блокировка) цехов в одном 
здании должно производиться во всех случаях, 
когда это не противоречит условиям технологи
ческого процесса, санитарно-гигиеническим и 
противопожарным требованиям и целесообразно 
по условиям планировки участка.

При объединении в одном здании производст
венных помещений с различными санитарно- 
гигиеническими условиями помещения с одинако
вой вредностью необходимо группировать и рас
полагать смежно, если это не противоречит тех
нологическому процессу, изолируя более вредные 
участки от менее вредных.

3. Объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий, при проектировании которых 
предусматриваются возможные изменения техно
логического процесса, связанные с перестановкой 
и изменением оборудования, должны допускать 
гибкость в осуществлении этих изменений без су
щественной реконструкции здания.

При проектировании таких зданий следует 
применять укрупненную единую сетку колонн 
и унифицированные высоты помещений, не до
пуская при этом существенного увеличения рас
хода материалов и стоимости здания.

4. Наибольшее допускаемое число этажей 
зданий, требуемая степень огнестойкости 
зданий и наибольшая допускаемая площадь 
пола между брандмауерами должны принимать
ся в зависимости от категории пожарной 
опасности размещаемых в здании производств 
согласно табл. 3.

5. Группы возгораемости элементов зданий и 
пределы их огнестойкости в зависимости от тре
буемой степени огнестойкости здания, а также 
конструкция брандмауеров и других противопо
жарных преград, должны удовлетворять требо
ваниям главы П-А.З.

Наибольшая допускаемая этажность зданий, требуемая 
степень их огнестойкости и наибольшая допускаемая 

площадь между брандмауерами
Таблица 3

Категория
произ-

Наибольшее
допускаемое

Требуе
мая сте-

Н аибольш ая допу
скаемая площадь 

между брандмауе
рами в мг

водств по 
пожарной 
опасности

число этажей стойкости одно
этажных
зданий

много
этажных
зданий

а б в г

А 1 I Не ограничивается1 и 3 000 -
Б 6 I Не ограничивается

3 п 4  000 2 000
В Н е ограни-, 

чиваетея
I Н е ограничивается

6 II 7  000 4  000
3 ш 3 0 0 0 2  0001 IV 2 000 —
1 V 1 2 0 0 —

Г Н е ограни
чивается

I и II Не ограничивается

2 I I I 3 000 2 0 0 01 IV 2  500 —1 V 1 5 0 0 —д Н е ограни
чивается

I и I I Н е ограничивается

3 I I I 4  500 3 0 0 0
2 IV 3 0 0 0 2 0 0 0
2 V 2 000 1 2 5 0

П р и м е ч а н и я .  1. При оборудовании производст
венных помещений спринклерными или автоматическими 
дренчерными установками площади пола, ограниченные 
брандмауерами, могут быть увеличены на 5 0 %  против 
указан н ы х в таблице.

2 . Требуемая степень огнестойкости, а такж е наиболь
шее допускаемое число этажей здания в  целом (или его 
частей, выделенных брандмауерами) устанавливаю тся по 
наиболее пожароопасному производству, размещаемому 
в здании (или в его части, выделенной брандмауерами). 
Исключение допускается для  случаев, когда площадь 
или объем помещения, занятого производством с  наибо
лее высокой пожарной опасностью, незначительны по 
отношению к площади или объему помещения с  менее 
пожароопасными процессами производства и если при 
этом будут осущ ествлены специальные мероприятия (мест
ная вы тяж н ая вентиляция, перегородки, камеры и т. п .), 
устраняющие возможности создания местной взрывоопас
ной концентрации или распространения пожара за пре
делы участка, имеющего повышенную пожарную опасность.
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3 . Д л я  производств, отн осящ и хся по пож арной опасно
сти к категори ям  А, Б  и В , размещ аемых в  здан и ях  
I и I I  степеней огнестойкости, д оп у скается  увеличивать 

этаж н ость по услови ям  техн ологи ческого процесса. В  с л у 
чае размещ ения производств категории А в  м н огоэтаж 
ных здан и ях I I  степени огнестойкости площ адь пола 
меж ду брандмауерами не долж на превы ш ать 2  0 0 0  м 2. 
В  отдельны х сл у ч а я х  ведомственными техническими у сл о 
виям и м ож ет быть допущ ено увеличение предельны х 
площ адей м еж ду брандмауерами и этаж ности производ
ственны х зданий по согласован и ю  с  органами Г о су д а р ст 
венного пож ар ного надзора.

4 . Л есопи льн ы е цехи до 4  рам вклю чительно и ру- 
бительны е станции дробления древесины  доп у ск ается  р а з
м ещ ать в  д ву х этаж н ы х  здан и ях  V  степени огнестойкости.

5 . П рои зводства, относящ иеся по пожарной опасности 
к  категории Г ,  с  источниками вы деления лучистого тепла 
о т  раскален н ы х поверхностей, искр и откры того пламени 
(плавильн ы е и литейные цехи, кузницы , цехи горячей 
прокатки м еталлов, терм ические), а  т а к ж е  производства 
категории В  при применении горю чих ж идкостей могут 
р азм ещ аться в  здан и ях  ниж е I I  степени огнестойкости 
только  в  том случае, если эти производства явл яю тся  
подсобными, не влияю щ ими на вы пуск основной продук
ции предприятия. П ри этом размещ ение т ак и х  п р ои з
водств доп у ск ается  тол ьк о  в  одноэтаж ны х здан и ях с  пло
щ адью  застр ой ки :

а ) д л я  зданий I I I  и IV  степеней огнестойкости —  не
более 5 0 0  л г ;

б) д л я  зданий V  степени огнестойкости —  не более 
3G0 мК

6 . Котельны е с  общей повер хн остью  н агрева котлов 
до 4 5 0  л 2, а  т а к ж е  тепловы е электростанции мощ ностью 
до 5 0 0  кет  д оп ускается разм ещ ать в  здан и ях  и помеще
н и ях  I I I  степени огнестойкости.

7 . В  глубинны х пун ктах, удаленны х от ж елезн одо
рож ны х путей и баз производства строительны х м атериа
лов (лесозаготови тельн ы е пункты , горны е предприятия, 
рыбные промыслы и т. п .), доп ускается  разм ещ ать паро
вы е котельны е с общей поверхностью  н агрева до 3 0 0  м 2 
и электростанции мощ ностью до 1 0 0 0  кет  в  одн оэтаж 
ных здан и ях  V  степени огнестойкости.

8 . В  одноэтаж ны х здан и ях ниже I I  степени огнестой
кости д оп ускается по технологическим соображ ениям  
зам ен ять брандмауеры противопожарными зонами; при 
этом нормы наибольш их площадей горизонтальны х про
екций у частков покрытий, ограниченных этими зонами, 
принимаю тся, к а к  и д л я  брандмауеров.

9 . Д л я  всех  категорий производств, разм ещ аем ы х 
в  здан и ях  I и I I  степеней огнестойкости, имеющ их сго
раемые надчердачные покры ти я, площ адь м еж ду бранд
мауерами в  чердачных помещ ениях не долж н а превы ш ать: 
в  одноэтаж ны х здан и ях —  7 0 0 0  м 2, в  многоэтаж ны х зд а
н и ях —  4  0 0 0  м*.

10. П лощ ади пола м еж ду брандмауерами в  одн оэтаж 
ных здан и ях I I  степени огнестойкости текстильной про
мыш ленности не ограничиваю тся.

Е сл и  площ ади пола м еж ду брандмауерами превы ш аю т 
величины , указан н ы е в  табл. 3 , то  долж н ы  бы ть преду
смотрены  дополнительны е проти вопож арн ы е мероприятия 
(спр ин клер ован и е или дренчерование), за  исклю чением 
помещений тк ац к и х и отделочны х ц ех о в  на предприятиях 
хлопчатобум аж ной, ш ерстяной и льняной промыш лен
ности, ровничных и п ряди льн ы х ц ехов хлоп чатобум аж 
ной и ш ерстяной промыш ленности, ск л ад о в  хл оп к а и 
ш ерсти.

11. Трансф орматорные и други е помещ ения с  м аслон а- 
пслненны м электрооборудованием  долж н ы  проектиро
в а т ь с я  с  соблюдением требований действую щ их «П равил 
устрой ства электр отехн и чески х установок».

12. П одвальны м  счи тается этаж , пол которого распо
лож ен ниж е уровн я планировочной отметки земли или 
отмостки более чем на половину высоты  помещения (от 
пола до п отолка).

П олуподвальны м  счи тается этаж , пол которого распо
лож ен ниж е ур овн я планировочной отметки земли, но 
не более чем на половину вы соты  помещения (от пола 
до потолка).

П ри определении этаж ности здания подвальны е или 
полуподвальн ы е этаж и  вклю чаю тся в  число надземных 
этаж ей , если верх перекры тия подвального или п олу
подвального эт а ж а  возвы ш ается  над уровнем  планиро
вочной отметки зем ли или отмостки более чем на 2  м.

6. Помещения со значительными тепловыде
лениями (более 20 ккал/м? час) от технологическо
го оборудования, нагретых материалов и солнеч
ной радиации, а также помещения с выделениями 
вредностей (газов, пыли, паров) надлежит распо
лагать у наружных стен здания с примыканием 
к ним наиболее протяженной стороной помеще
ния.

П р и м е ч а н и е .  Е сл и  по услови ям  техн ологи че
ск о го  процесса помещения с  вредными выделениями не 
м огут бы ть размещ ены у  н ар уж н ы х стен, приток с в е 
ж е го  во зд у х а  в  таки е помещ ения долж ен  обеспечи ваться 
искусственной вентиляцией или другими мероприятиями.

7. Производства, сопровождающиеся зна
чительными тепло-и газовыделениями, надлежит 
размещать в одноэтажных зданиях; при этом 
ширина и профиль кровли таких зданий или от
дельных его крыльев должны назначаться с уче
том обеспечения наиболее эффективного удале
ния вредных выделений естественным путем 
(аэрацией).

При необходимости расположения производств 
со значительными тепло- и газовыделениями в 
многоэтажных зданиях их следует размещать, 
в верхних этажах зданий, если это допустимо 
по условиям технологического процесса. В слу
чаях размещения таких производств в других 
этажах многоэтажных зданий следует обеспечи
вать соответствующую вентиляцию помещений 
над ними.

8. Одноэтажные здания, предназначаемые для 
размещения производств, требующих автомати
ческого регулирования температуры и влажности 
воздуха, допускается проектировать без фонарей 
верхнего света, с естественным освещением на 
участках, прилегающих к наружным стенам, 
и искусственным — на участках, удаленных от 
наружных стен.

В таких зданиях допускается также размещать 
производства, не требующие кондиционирования 
воздуха, при условии:

а) отсутствия выделений в рабочую зону пы
левых и газовых вредностей;

б) наличия производственных тепловыделений* 
не превышающих 10 ккал/м3 час.
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П р и м е ч а н и я .  1. И скусственное освещение в  бес- 
фонарных зданиях рекомендуется осущ ествлять люмине
сцентными лампами.

2 . П роизводства, не требующие кондиционирования 
воздуха, но располагаемые на территориях со снеговым 
покровом высотой 100 см и более, допускается разме
щ ать в бесфонарных зданиях такж е и при наличии 
выделений в рабочую зону пылевых и газовы х вредно
стей, но при условии обеспечения удаления вредностей 
искусственной вентиляцией или другими мероприятиями.

9. Производства, более опасные в пожарном 
отношении из числа размещаемых в здании про
изводств, следует, если это допускается техно
логическим процессом, располагать:

а) в одноэтажных зданиях — у наружных стен;
б) в многоэтажных зданиях —  на верхнем 

этаже.
10. Планировка зданий с полузамкнутыми 

дворами (П- и Ш-образная застройка и т. п.) 
должна производиться таким образом, чтобы 
ширина разрывов между отдельными корпусами 
была не менее полусуммы высот противостоящих 
зданий, но не менее 15 м. При отсутствии вред
ных выделений в пространство разрыва (двора) 
ширина последнего может быть снижена до 12 At. 
Во всех случаях ширина двора должна удовлет
ворять нормам противопожарных разрывов меж
д у  зданиями, приведенным в главе П -В. 2.

П р и м е ч а н и я .  1. П олузамкнутым считается двор, 
застроенный с  трех сторон и имеющий в плане отношение 
глубины к ширине больше единицы.

2 . В  случаях , когда расстояние от наружной стены 
здания до фонаря или других возвыш ающ ихся над 
покрытием протяженных объемов здания менее 3 м, 
при установлении ширины разры ва между противостоя
щими зданиями принимается высота от земли до карниза 
фонаря или соответствующ его протяженного объема.

11. Устройство зданий с замкнутыми со всех 
сторон дворами допускается по технологическим 
или планировочным соображениям с соблюде
нием следующих условий:

а) наименьшая сторона двора должна быть не 
менее двойной высоты наиболее высокого из ок
ружающих двор зданий, но не менее 20 м\

б) должно быть обеспечено проветривание 
двора;

в) сквозные проезды через такие здания должны 
быть шириной не менее 4 м  и высотой не менее
4,5 м  при ширине проезда в воротах или между 
пилястрами не менее 3,5 м.

12. Пристройки к одноэтажным производствен
ным зданиям, отделяемые сплошными стенами 
или перегородками от производственных поме
щений, рассчитанных на естественный воздухооб
мен (аэрацию), допускаются только при соблюде
нии следующих условий:

а) при размещении пристроек вдоль стен про
изводственных помещений со значительными

тепло-, влаго-, газовыделениями протяженность 
пристроек не должна превышать 40% общей про
тяженности наружных стен данного помещения;

б) расположение пристроек или разрывы между 
ними во всех случаях должны обеспечивать 
возможность устройства в наружных стенах 
производственных помещений оконных проемов, 
необходимых для аэрации.

П р  и м е ч а н и е .  Требования данного пункта не 
распространяю тся на здания электростанций.

13. Пристройки к зданиям с замкнутыми и по
лузамкнутыми дворами со стороны дворов, а так
же размещение отдельно стоящих зданий в пре
делах этих дворов не допускаются.

П р и м е ч а н и я .  1. Н ебольш ие пристройки дли
ной каж дая не более 20  м  допускаю тся лиш ь при усло
вии, что длина незастроенных стен составляет не менее 
7 5%  (а  в  отдельных случаях  при специальном обосно
вании —  не менее 6 0 % )  их общей длины, а ширина двора 
в  м естах пристроек удовлетворяет требованиям пп. 11 
и 12 настоящ его параграфа.

2 . Н ебольш ие отдельно стоящ ие энергетические или 
вентиляционные сооружения допускается размещ ать 
в  полузамкнуты х и зам кнуты х дворах: при этом разрывы 
между этими сооружениями и основным зданием должны 
удовлетворять нормам главы  Н -В . 2 . Это требование не 
распространяется на вентиляционные ш ахты.

14. Размещение производственных помещений 
в подвальных и полуподвальных этажах может 
быть допущено только при наличии специального 
обоснования и лишь в тех случаях, когда это 
диктуется технологическим процессом.

П р и м е ч а н и е .  Размещ ение производств, относя
щ ихся по пожарной опасности к категории А , в подваль
ных и полуподвальных этаж ах  не допускается.

15. Подвальные помещения с площадью пола 
более 3 000 At2 при наличии в них сгораемых ма
териалов надлежит разделять противопожарными 
коридорами шириной не менее 2 м или стенами 
на отдельные части площадью не более 3 000 ж2; 
при этом ширина каждой части не должна пре
вышать 30 м. Разделяющие подвал стены, а также 
ограждающие конструкции противопожарных 
коридоров должны быть несгораемые, с пределом 
огнестойкости не менее 1 часа. Каждая отдель
ная часть подвала или коридора должна иметь 
в торцах выходы наружу или в лестничные клет
ки, удовлетворяющие требованиям п. 2 § 5 на
стоящей главы.

16. Склады при хранении в них ценных сгора
емых материалов должны разделяться бранд
мауерами на отсеки, позволяющие в случае 
возникновения пожара ликвидировать его с 
минимальным ущербом.

Предельные площади таких отсеков должны 
приниматься не более 700 ма.
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При хранении в одном складе различных мате
риалов и изделий разделение на отсеки должно 
производиться по признакам однородности га
сящих средств (вода, пена) и однородности возго
рания материалов.

П р  и м е ч а н и я .  1. Отнесение хранимых материалов 
к категории «ценных» производится министерствами 
и ведомствами.

2. При оборудовании складов спринклерными или 
автоматическими дренчерными установкам и площадь 
отсеков м ож ет быть увеличена вдвое.
17. Ширина внутрицеховых производственных 

проездов для безрельсового транспорта и раз
меры проемов ворот (дверей) должны прини
маться в зависимости от габарита транспортных 
средств и перевозимых грузов.

Ширина проезда, ограниченного стенами, 
должна превышать ширину ворот не менее чем 
на 0,8 м.

18. Высота внутрицеховых производственных 
проездов от уровня пола до выступающих элемен
тов конструкций галерей и площадок, пересе
кающих проезды, или до наиболее низкой точки 
грузов, транспортируемых подъемно-транспорт
ными устройствами, пересекающими проезды, 
должна быть не менее 3,5 м.

П р и м е ч а н и е .  Если проезд не предназначается 
для передвижения автотранспорта, высота проезда 
может быть уменьшена до 2 ,5  м..
19. Железнодорожные пути в зоне действия 

крана должны размещаться так, чтобы крюк 
крана в предельном его положении заходил за 
ось пути не меньше чем на 0,60 м.

20. Железнодорожные вводы не допускаются:
а) в помещения с производствами, относящи

мися по пожарной опасности к категориям А и Б, 
независимо от вида тяги;

б) в помещения с производствами, относящи
мися по пожарной опасности к категории В, а 
также в помещения с открытыми сгораемыми кон
струкциями покрытий или перекрытий незави
симо от категории размещаемых в них произ
водств, при вводе паровоза в цех.

Назначение расстояний между разбивочными 
осями зданий и высот помещений

21. Размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов зданий, а также распо-

§ 4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНЫМ с

1. Несущие и ограждающие конструкции 
зданий, в которых размещены производства 
с химически агрессивными выделениями, а так
же производства, относящиеся по пожарной опас
ности к категориям А и Б, должны иметь очерта
ния, исключающие образование в помещении 
непроветриваемых пространств и скопление про-

ложение разбивочных осей зданий должны удов
летворять требованиям Единой модульной си
стемы (ЕМС) согласно главе II-A.2.

22. Величина пролетов производственных зда
ний в осях должна назначаться кратной:

а) в одноэтажных зданиях — 3 м\
б) в многоэтажных зданиях — 1 м.
Шаг колонн в осях должен приниматься крат

ным 1 м.

П р  и м е ч а н и е .  Отступления от требований дан
ного пункта допускаю тся при условии специального 
обоснования, при этом во всех случаях должны соблю
даться требования ЕМ С согласно главе П -А. 2 .

23. Высота производственных помещений от 
пола до потолка должна быть не менее 3,2 м, 
а помещений энергетического и транспортно
складского хозяйства — не менее 3 м, при этом 
высота помещений от пола до низа выступающих 
конструктивных элементов покрытия или пере
крытия (в чистоте) должна быть не менее 2,6 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Помещения энергетического 
и транспортно-складского хозяй ства с постоянным пре
быванием в них обслуживаю щ его персонала в отноше
нии их высоты приравниваются к  производственным 
помещениям.

2 . Вы соту (в  чистоте) складски х помещений, разме
щаемых в подвалах, допускается уменьш ать до 2 .2  м.

3  Вы сота производственных помещений со значи
тельными тепло-, газо-влаговыделениями устанавли
вается с  учетом технологического процесса и обеспече
ния удаления избыточного тепла, влаги и га за -и з  ра
бочей зоны.

24. Высота помещений одноэтажных зданий 
от уровня пола до низа несущей конструкции 
покрытия, а также высота этажей в многоэтаж
ных зданиях от уровня пола нижележащего 
этажа до уровня пола вышележащего этажа или 
до верха конструкций чердачного перекрытия 
должна назначаться кратной 0,2 м.

25. Расстояние от головки рельса железнодо
рожных путей до низа подкрановых балок при 
пересечении крановыми путями железнодорож
ных путей должна удовлетворять требованиям 
габаритов приближения строений внутри зда
ний согласно главе П-Д. 4.

IEMEHTAM ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

изводственной пыли, а также облегчающие уст
ройство антикоррозийной защиты, тщательный 
осмотр и ремонт конструкций в процессе эксплу
атации.

Кроме того, стены, потолки и внутренние 
конструкции помещений, в которых размещены 
производства с выделениями сильно токсиче-

2 5  Строительные нормы и правила, ч. II
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ских и сильно агрессивных веществ (ртуть, 
свинец, мышьяк, кислоты и т. п.), должны иметь 
отделку, защищающую их от воздействия хими
чески агрессивных веществ и допускающую лег
кую очистку и мытье их поверхности.

2. Ограждающие конструкции зданий, в ко
торых размещаются производства, отнесенные 
по степени пожарной опасности к категории А, 
должны удовлетворять следующим требованиям:

а) ограждающие конструкции покрытий долж
ны быть легко сбрасываемыми при воздействии 
взрывной волны;

б) стены должны иметь отделку, допускающую 
легкую очистку их от пыли.

П р и м е ч а н и я .  1. Применение трудно сбрасывае
мых взрывной волной ограждающих конструкций покры
тий допускается при условии устройства окон, световых 
фонарей или отдельных легко сбрасываемых панелей 
покрытий, причем в этих случаях площадь окон, фонарей 
или легко сбрасываемых панелей покрытий должна 
быть не менее 0 ,0 5  м2 на 1 м3 взрывоопасного помещения.

2. Требования п. 2 , «б» распространяются такж е и 
на стены помещений, в которых размещаются произ
водства, отнесенные по пожарной опасности к кате
гории Б .

3. Производственные помещения независимо 
от наличия вредных выделений и наличия вен
тиляционных устройств должны иметь откры
вающиеся створки переплетов или другие откры
вающиеся устройства для проветривания.

П р и м е ч а н и е .  Требование данного пункта не 
распространяется на помещения с кондиционированием 
воздуха.

4. Створные оконные переплеты или другие 
открывающиеся устройства в помещениях, в ко
торых требуемый воздухообмен осуществляется 
аэрацией, должны размещаться с таким расче
том, чтобы расстояние от уровня пола до низа 
проемов (створных переплетов), предназначае
мых для притока воздуха в теплый период года, 
было не более 1,5 м, а до низа проемов, предна
значаемых для притока воздуха в холодный пе
риод года — не менее 4,0 м.

5. Створные оконные и фонарные переплеты 
или другие открывающиеся устройства в поме
щениях, рассчитанных на аэрацию, должны быть 
оборудованы легко управляемыми приспособле
ниями для их открывания и установки в требу
емом положении.

6. Световые и комбинированные (для освеще
ния и аэрации) фонари должны иметь вертикаль
ное остекление.

П р и м е ч а н и е .  Применение фонарей с наклон
ным остеклением допускается при наличии специальных 
обоснований.

7. Световые фонари должны иметь по длине, 
не более чем через 80 м, разрывы шириной не 
менее 3 м (в осях конструкций) или переходные 
пожарные лестницы.

8. Стены одноэтажных зданий, у которых 
верх остекленных поверхностей находится на 
высоте более 10 м от уровня пола, а также фона
ри с тремя и более ярусами переплетов должны 
оборудоваться специальными устройствами, об
легчающими доступ для прочистки и ремонта 
остекления, обеспечивающими безопасность ра
боты.

9. Здания с чердачными покрытиями, а также 
неотапливаемые здания с бесчердачными по
крытиями должны проектироваться с наружным 
отводом воды с покрытий.

В неотапливаемых зданиях с бесчердачными 
покрытиями внутренний отвод воды с покрытий 
допускается при наличии производственных теп
ловыделений, обеспечивающих положительную 
температуру в здании, а также при наличии де
журного отопления, если цех не работает круг
лосуточно.

10. Общая длина одного или нескольких ска
тов кровли в одном направлении при наружном 
отводе воды в отапливаемых зданиях с бесчер
дачными покрытиями не должна превышать 
30 м, а в неотапливаемых — 50 ж.

И . Отвод воды с фонарей с вертикальным 
остеклением при ширине покрытия фонаря бо
лее 9 м и с наклонным остеклением при ширине 
покрытия фонаря более б ж в зданиях с внутрен
ним отводом воды с покрытий должен проекти
роваться внутренним.

П р и м е ч а н и е .  В  отдельных случаях с  разреше
ния министерств и ведомств допускается устраивать
наружный отвод воды с  фонарей, имеющих вертикаль
ное остекление, при ширине фонаря до 12 м.

12. Перекрытия и стены проездов в производ
ственных зданиях I—IV степеней огнестойкости 
при расположении над проездами производст
венных или вспомогательных помещений должны 
выполняться из несгораемых материалов.

13. Проемы дверей, ворот и т. п. во внутрен
них стенах зданий I, II и III степеней огнестой
кости, разделяющих помещения, в которых раз
мещены производства, относящиеся по пожарной 
опасности к категориям А, Б и В, должны быть 
защищены противопожарными дверями или во
ротами, имеющими предел огнестойкости не 
менее 6,75 часа.

14. Здания высотой до карниза более 10 ж 
должны иметь наружные металлические пожар
ные лестницы; здания с фонарями и перепадами 
высот, кроме того, должны иметь пожарные
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лестницы, соединяющие кровли, находящиеся на 
разных уровнях.

15. Пожарные лестницы должны проектиро
ваться:

а) для зданий высотой до карниза (или до верха 
парапета) 30 м  и более —  наклонные под углом 
не более 80°, шириной 0,70 м  и с промежуточ
ными площадками не реже чем через 8 м по вер
тикали;

б) для зданий высотой до карниза (или до 
верха парапета) не более 30 м  —  вертикальные 
шириной 0,60 м .

16. Расстояние между пожарными лестницами 
по периметру здания должно быть не более 
2 0 0  м .

17. Наружные пожарные лестницы, используе
мые для эвакуации людей, должны иметь на 
уровне эвакуационных выходов площадки и 
должны быть ограждены перилами высотой 
0,80 м.

Уклон лестницы в этом случае не должен быть 
более 60°, а ее ширина должна быть не менее 
0,70 м .

18. Здания при высоте до верха карниза или

§  5. ЭВАКУАЦ1

1. Производственные здания должны иметь 
эвакуационные выходы, обеспечивающие безо
пасную эвакуацию находящихся в здании людей 
в случае возникновения пожара или в других 
аварийных случаях.

Проходы, двери и ворота считаются эвакуа
ционными выходами, если они ведут:

а) из помещения первого этажа непосредствен
но наружу;

б) из помещений в лестничную клетку с непо
средственным или через вестибюль выходом на
ружу;

в) из помещений в проход или коридор с непо
средственным выходом наружу или с выходом 
в лестничную клетку;

г) из помещений в соседние помещения того же 
этажа, обладающие огнестойкостью не ниже 
II степени, не содержащие производств, относя
щихся по пожарной опасности к категориям А, 
Б и В, и имеющие выходы наружу непосредствен
но или через лестничные клетки.

2. Число эвакуационных выходов из производ
ственного здания или помещения должно быть 
не менее двух.

П р и м е ч а н и я .  1. Устройство одного выхода до
пускается из помещений площ адью до 100 м2, в которых 
размещены производства, относящиеся по пожарной 
опасности к категориям А , Б  и В , и из помещений пло
щадью до 200  м2 с  производствами категорий Г  и Д .

парапета 10 м и выше при уклонах кровли в пре
делах 18—35° должны иметь на кровлях вдоль 
наружных стен ограждения высотой не менее 
0,60 м, выполняемые из несгораемых материалов.

19. Чердаки, а в случае их разделения бранд
мауерами — каждая часть чердака, должны иметь 
слуховые окна для выхода на крышу. Размеры 
выходного отверстия слухового окна должны 
быть не менее 0 ,6 0 x 0 ,8 0  м.

20. Крановые эстакады должны быть оборудо
ваны лестницами, устраиваемыми не реже чем 
через 200 м, а при длине кранового пути менее 
200 м эти эстакады должны иметь по крайней 
мере одну лестницу, расположенную в одном 
из торцов пролета.

21. Шахты и помещения машинных отделений 
подъемников должны быть ограждены стенами 
и перекрытиями из несгораемых материалов 
с пределом огнестойкости не менее 1 часа.

П р и м е ч а н и е .  Д опускается ограждение метал
лическими сетками: ш ахт пассаж ирских подъемников, 
располагаемы х в лестничных клетках, ш ахт подъемни
ков, соединяющих только два смежных этаж а, если 
в последних не размещ аю тся производства, относя
щ иеся по пожарной опасности к категориям А , Б  и В .

I ПОМЕЩЕНИЙ
2. В  качестве второго эвакуационного выхода и з верх

них этажей допускается использование наружных по
ж арны х лестниц, удовлетворяю щ их требованиям п. 17 
§ 4 настоящей главы , в  следующ их случаях:

а) в двухэтаж н ы х зданиях при размещении в  них 
производств, относящ ихся по пожарной опасности к 
категории Б , с  числом одновременно работающих во 
втором этаж е не более 30  человек, или производств 
категории В  с  числом одновременно работающих не 
более 50  человек, или ж е  при размещении в  них произ
водств, относящ ихся по пожарной опасности к катего
риям Г  и Д , с  числом одновременно работающих во 
втором этаж е не более 100 человек;

б) в здан и ях с  числом этажей более д ву х  независимо от 
категории размещ енных в них производств при числе 
работающих в  наиболее населенном этаж е (не считая 
первого) не более 15 человек.

3. Д л я  подвальных и полуподвальных помещений 
при отсутствии в  них горючих материалов допускается 
использовать в  качестве вы ходов общие лестничные 
клетки.

4 . При наличии в подвальных или полуподвальных 
помещениях горючих материалов, а такж е при разме
щении в  подвалах или полуподвалах котельных исполь
зование для вы ходов общих лестничных клеток допус
кается только при условии устройства для этих поме
щений самостоятельного выхода н аруж у, выделенного 
от остальной часта лестничной клетки глухими несго
раемыми ограждающими конструкциями с  пределом 
огнестойкости согласно главе II-А . 3.

5 . При числе работающих в  подвальном или полупод
вальном помещении не более 15 человек допускается 
использование в  качестве второго выхода лю ков с  вер
тикальными лестницами, а так ж е окон размерами не 
менее 0 ,7 5 х  1 ,50  м  при условии устройства специальных 
приспособлений, облегчающих вы ход через окна. Крышки

2 5
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лю ков долж ны  иметь предел огнестойкости не менее 
0 ,7 5  часа.

6. При использовании подвальны х или полуп одваль
ных помещений площ адью  до '5 0  м2 для размещ ения 
м еханизм ов, не требую щ их постоянного обслуж и вани я 
лю дьми, и если в  таки х помещ ениях отсутствую т горю 
чие м атериалы , д оп ускается устрой ство одного вы хода 
в виде лю ка с  вертикальной лестницей при условии , 
если этот вы ход ведет в помещ ения, где размещ ены про
и зводства, относящ иеся по пожарной опасности к к ате
гориям Г  и Д .

3, Расстояния от наиболее удаленного рабо
чего места до выхода наружу или в лестничную 
клетку должны приниматься в зависимости от 
категории пожарной опасности производства и 
степени огнестойкости здания согласно табл. 4. 
При этом в многоэтажных зданиях для помеще
ний с выходом в тупиковый коридор расстояние 
от дверей производственного помещения до бли
жайшего выхода наружу или в лестничную 
клетку не должно превышать 20 м .

Допускаемые наибольшие расстояния от наиболее уда
ленного рабочего места до эвакуационного выхода

Т аблица 4

Категория про
изводств по 

пожарной опа
сности

Степень огне
стойкости 

здания

Наибольшие допускаемые 
расстояния до выхода в м

в одноэтаж
ных зданиях

в многоэтаж
ных зданиях

а б

А I и I I 3 0 25
Б I » I I 75 50
В I » I I 7 5 5 0

I I I 60 4 0
IV 50 30
V 50

Г I и I I Н е  ограничивается
I I I 60 50

IV  и V 5 0 _.
д I » I I Н е ограничивается

I I I 100 75
IV 6 0 50
V 50 40

П р и м е ч а н и е .  В  одноэтаж ны х здан и ях  I и I I  сте
пеней огнестойкости при располож ении в  них произ
водств, отн осящ и хся по  пож арной опасности к категории В, 
при невозможности соблю дения норм табл . 4  эваку ац и 
онные вы ходы  надлеж и т р асп олагать по перим етру зд а
ний не р еж е чем через 7 5  м.

4. Ширина проходов, дверей и маршей лест
ниц, служащих для целей эвакуации, должна 
назначаться с соблюдением норм, приведенных 
в  табл. 5.

Предельная ширина проходов, дверей и маршей лестниц 
эвакуационных выходов

Т аблица 5

Ширина про>одов, дверей и 
маршей лестниц в м

№
п.п Наименование наименьшая наибольшая

а б

1 П роходы  н а гр а ж д е н н ы е 1 ,0 0 Н е ограни-

2 П роходы  ограж денны е 
(коридоры) ..................... 1 ,4 0

чи вается 

Т о  ж е
3 Д в е р и .................................... 0 ,8 0 2 ,4 0
4 М арши лестниц . . . . 1 ,2 0 2 ,2 0

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирину неограж денны х прохо
дов, ведущ их к  одиночным рабочим местам, д оп у ск ается  
ум еньш ать до 0 ,7 0  м,

2. При числе  людей, п ри ходящ и хся на одну лестницу 
не более 5 0  человек, ш ирину м арш а д оп у скается  ум ень
ш ать до 1 ,0 0  м.

5. Суммарная ширина лестничных маршей, 
а также дверей или проходов в многоэтажных 
зданиях на путях эвакуации должна приниматься 
в зависимости от этажности здания и от числа лю
дей, находящихся в наиболее населенном этаже 
здания, кроме первого, из расчета:

для двухэтажных зданий — 125 человек на 
1 м  ширины марша, двери или прохода;

для трехэтажных зданий — 100 человек на 
1 м ширины марша, двери или прохода;

для зданий более 3 этажей — 80 человек на 
1 м  ширины марша, двери или прохода.

Ширина дверей и проходов на путях эваку
ации одноэтажных зданий должна приниматься 
такой же, как для двухэтажных зданий.

6. Высота проходов и дверей, используемых 
для эвакуации как в помещениях, так и в лест
ничных клетках, должна быть в чистоте не 
менее 2 ж.

7. Двери эвакуационных выходов должны 
открываться в сторону выхода из здания.

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещ ениях, в которы х р а з
мещены пр ои зводства, относящ иеся по пожарной оп ас
ности к  категори ям  Г  и Д , с  числом работаю щ их не более 
15 человек, а т а к ж е  в  кладовы х площ адью  не более 
100 м 2 и санитарны х у зл а х  доп ускается устрой ство 
дверей, откры ваю щ ихся внутрь помещений.

2 . У стр ой ство р аздви ж н ы х, вращ аю щ ихся по кругу 
и подъемных дверей на п утях  эвакуаци и  не доп ускается .

8. Двери, ведущие из помещений и коридоров 
в лестничную клетку, в открытом положении не 
должны уменьшать расчетной ширины маршей 
и площадок лестниц.

9. Уклон марша лестниц, служащих для эва
куации, должен быть не более 1 : 1,5.
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10. Ширина лестничных площадок должна 
быть не менее ширины марша, а перед входом 
в лифты с распашными дверями— не менее 1,6 м.

11. Число ступеней (подъемов) в одном марше 
должно быть не менее 3 и не более 18.

П р и м е ч а н и е .  У стр ой ство  ви н товы х лестниц, 
р азр езн ы х площ адок и заб еж н ы х  ступеней на п у тях  э в а 
куации не д оп у ск ается . З абеж н ы е ступени д оп ускаю тся 
взам ен м еж дуэтаж н ы х площ адок на чердачны х марш ах.

12. Пределы огнестойкости стен и перекрытий
лестничных клеток, вестибюлей, проходов,
ведущих от лестницы к наружному выходу, 
а также конструкций лестниц, тоннелей, эста
кад и галерей, предназначенных для эвакуации, 
должны удовлетворять требованиям главы
II-A.3.

Предел огнестойкости дверей, ведущих непо
средственно в лестничную клетку из помещений 
с производствами, отнесенными по пожарной 
опасности к категориям А, Б , В, должен быть не 
менее 0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. Д вер и , ведущ ие в  лестничные 
клетки из помещений с  производствами категорий Г  и Д , 
доп ускается  вы полн ять из сгор аем ы х м атер иалов, но 
без остеклен и я.

2 . У стр ой ство откры ты х проемов м еж ду лестничной 
клеткой и вестибю лем доп ускается  то л ьк о  при условии , 
если вестибю ль обладает огн естой костью  не н и ж е I I  
степени и если вестибю ль выделен дверям и о т  коридоров.

13. Все лестничные клетки в зданиях с черда
ками должны доводиться до чердака и иметь 
вход в него. Двери входов на чердак должны 
иметь высоту не менее 1,6 м, ширину — не менее 
0,8 м и предел огнестойкости не менее 0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. Д о п у скается  устрой ство входа 
на чердак из лестничной клетки по м еталлической вер
тикальной лестнице с  площ адкой перед входом  на чердак.

2 . В  здан и ях до 5 этаж ей  вклю чи тельн о д оп ускается 
у стр аи вать  входы  на чердаки из лестничных клеток  через 
лю ки по закрепленны м  стрем янкам . Крыш ки лю ков 
в  здан и ях I и I I  степеней огнестойкости долж ны  иметь 
предел огнестойкости не менее 1 часа, в здан и ях  I I I  и IV  
степеней огнестойкости —  соответственно не менее 0 ,7 5  
и 0 ,5  часа.

Р азм ер ы  лю ков долж н ы  бы ть не менее 0 ,6 x 0 , 8  м.

14. Здания с бесчердачными покрытиями при 
числе этажей более двух должны иметь не менее 
одного выхода на кровлю через дверь из лест
ничной клетки.

15. Лестничные клетки, используемые для 
эвакуации людей, должны иметь естественное 
освещение через окна в наружных стенах.

П р и м е ч а н и я .  1. О свещ ение лестничны х кл е
т о к  верхним естественны м светом  доп ускается  при у с 
ловии устрой ства гл у х и х  переплетов из несгораемых 
м атериалов с  армированным стеклом .

2 . У стр ой ство проемов, за  исклю чением двер н ы х, во  
внутренних стен ах лестничных клеток не доп ускается .

3. В  производственны х здан и ях  I степени огнестой
кости, в  которы х разм ещ аю тся производства, отн ося
щ иеся по пожарной опасности к категориям В ,  Г  и Д ,  
д оп у скается  д л я  5 0 %  эвакуи р уем ы х людей устр аи вать 
лестничные клетки без естествен н ого освещ ения; устрой
ство  всех  лестничны х клеток без естествен ного освещ е
ния в  эти х здан и ях  м ож ет бы ть допуш ено только  с  р а з
реш ения ор ган ов Государ ствен н ого  пож арного надзора. 
Л естничны е клетки без естествен ного освеш ения д е л я н ы  
бы ть оборудованы  аварийным электрическим  освещ е
нием с  автом атическим  вклю чением.

16. Лестничные клетки не должны иметь ра
бочих, складских и иного назначения помеще
ний, выходов из шахт грузоподъемников, про
мышленных газопроводов, трубопроводов с легко 
воспламеняющимися горючими жидкостями, а 
также приборов отопления и иного оборудова
ния, образующих местные выступы из плоскости 
стен на уровне движения людей.

17. Внутренние лестницы для соединения от
дельных этажей, не входящие в расчет путей 
эвакуации, допускается проектировать только 
в зданиях I, II и III степеней огнестойкости; при 
этом в зданиях, в которых размещаются произ
водства, относимые по пожарной опасности к ка
тегориям А, Б и В, такие лестницы должны за 
ключаться в лестничные клетки, удовлетворяю
щие нормам главы П-А.З.

П р и м е ч а н и е .  При соединении внутренней лест
ницей д ву х  см еж н ы х этаж ей , в которых р азм еш аю тся 
производства категорий А , Б  и В , ограж дение с енами 
и противопож арны е двери устр аи ваю тся тол ьк о  в ниж 
нем этаж е, причем стены долж ны  обладать пределом 
огнестойкости, требуемы м для стен основны х лестнич
ных клеток.

§  6. ГА Л ЕРЕИ , ЭСТАКАДЫ, ПЛОЩ АДКИ, АНТРЕСОЛИ И ТОННЕЛИ

1. Галереи, эстакады и тоннели могут устраи
ваться:

а) пешеходные;
б) транспортные;
в) коммуникационные — для укладки трубо

проводов, кабелей и т. п.;
г) комбинированные.

2. Размеры галерей и эстакад надлежит назна
чать, исходя из следующих требований:

а) высота от уровня пола до низа выступаю
щих конструкций покрытий галерей должка 
быть не менее 2,0 м при регулярном проходе ра
ботающих и не менее 1,9 м — при нерегулярном 
проходе работающих;
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б) ширина пешеходных галерей при числе про
ходящих по галерее в смену в одном направлении 
не более 400 человек должна быть не менее
1,5 л  с увеличением на 0,5 м на каждые 200 че
ловек сверх указанного числа;

в) ширина транспортных и коммуникационных 
галерей и эстакад должна допускать свободный 
от оборудования и коммуникаций проход ши
риной не менее 0,7 м.

П р и м е ч а н и е .  Правило п. 2 , «б» не распростра
няется на галереи, входящие в состав путей эвакуации. 
Такие галереи проектируются с  соблюдением требова
ний § 5 настоящей главы.

3. Транспортные и коммуникационные гале
реи и эстакады, предназначенные для прокладки 
трубопроводов с легко воспламеняющимися 
и горючими жидкостями и газами, должны иметь 
несгораемые несущие и ограждающие конструк
ции.

П р и м е ч а н и я .  1. Совместная прокладка в гале
реях и эстакадах трубопроводов для жидких или газо
образных продуктов, смешение которых может вызвать 
взрыв, пожар или отравление, не допускается.

2. В указанных в п. 3 галереях и эстакадах допускается 
устройство проходов только для их обслуживания.

4. Транспортные и коммуникационные гале
реи и эстакады, предназначенные для транспор
тирования негорючих материалов, а также ку
сковых горючих материалов (угля, торфа и дре
весины, древесной щепы и опилок) или для про
кладки трубопроводов с негорючими жидкостями 
или газами, а также пешеходные галереи и 
эстакады, не являющиеся эвакуационными пу
тями, допускается устраивать из сгораемых 
конструкций.

5. Галереи и эстакады с несущими конструк
циями из сгораемых или трудносгораемых ма
териалов должны устраиваться с соблюдением 
следующих условий:

а) галереи и эстакады длиной более 100 м 
должны иметь противопожарные звенья, выпол
няемые из несгораемых материалов, длиной не 
менее 5 м, на расстоянии не более 100 м друг 
от друга;

б) галереи и эстакады, соединяющие здания 
III—V степеней огнестойкости, должны иметь 
в местах примыкания к зданиям противопожар
ные звенья длиной не менее 5 м\

в) галереи и эстакады, пересекающиеся в одном 
или разных уровнях, должны иметь в местах 
пересечения противопожарные звенья, длина 
которых должна быть такой, чтобы кратчайшее 
расстояние в горизонтальной проекции между 
конструкциями галереи или эстакады, выполнен
ными из сгораемых или трудносгораемых мате
риалов, было не менее 5 м\

г) каждое промежуточное противопожарное 
звено надземной галереи и эстакады должно 
иметь выход наружу с лестницами из несгорае
мых материалов;

д) галереи и эстакады из сгораемых материалов, 
располагаемые над железнодорожными путями, 
должны иметь участки, защищенные от возгора
ния, выступающие от оси пути в обе стороны не 
менее чем на 3 м\

е) эстакады и галереи, выполненные из сгора
емых материалов, надлежит располагать, как 
правило, на расстоянии:

от зданий III степени огнестойкости— не 
менее 8 м\

от зданий IV—V степеней огнестойкости — не 
менее 10 м.

Участки эстакад и галерей, располагаемые на 
расстоянии менее указанного, должны быть за
щищены от возгорания или выполнены из несго
раемых материалов.

Защита от возгорания может производиться 
путем обшивки деревянного каркаса со всех 
сторон галереи или эстакады асбестоцементными 
листами с последующей промазкой швов в местах 
стыкования листов.

При устройстве утепленных галерей или эста
кад внутренняя обшивка также может произ
водиться асбестоцементными листами, а утепли
тель должен быть несгораемый.

Применение деревянной обшивки под асбесто
цементными листами на таких участках не допус
кается.

П р и м е ч а н и е .  В  качестве защиты от возгорания 
участков галерей или эстакад, располагаемых над же
лезнодорожными путями, допускается устройство под 
галереей или эстакадой корытообразных зонтов из не
сгораемых материалов. Такие зонты должны выступать 
от оси пути в обе стороны не менее Чем на 1,5 м и вдоль 
пути от наружных граней стен галереи или эстакады 
не менее чем на 1,0 м.
6. Соединительные галереи и эстакады, рас

положенные над зданиями, должны проектиро
ваться из несгораемых материалов.

7. Проемы в стенах зданий в местах примыка
ния галерей должны быть (там, где это возможно), 
защищены противопожарными дверями.

П р и м е ч а н и е .  Если по условиям технологиче
ского процесса устройство дверей исключается, проемы 
в местах примыкания галерей в отапливаемых зданиях 
должны быть защищены водяной завесой.

8. Галереи и закрытые эстакады должны иметь 
окна, шахты или другие устройства для провет
ривания.

9. Комбинированные галереи с пешеходным 
движением должны устраиваться с соблюдением 
следующих требований:

а) перемещаемые грузы, а также прокладывае-
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мые коммуникации не должны быть пожаро- 
и взрывоопасными;

б) транспортные устройства должны иметь 
ограждения, обеспечивающие безопасность про
хода людей.

10. Размеры тоннелей должны приниматься 
по нормам, приведенным в п. 2 настоящего па
раграфа.

11. Коммуникационные тоннели, предназна
ченные для прокладки трубопроводов с горючими 
жидкостями, должны иметь через каждые 60 м 
пороги, возвышающиеся над уровнем пола тон
неля не менее чем на 0,30 м.

П р и м е ч а н и е .  Трубопроводы с ядовитыми жид
костями и газами, а такж е трубопроводы с  давлением 
пара выше 1 am  в пешеходных тоннелях укладывать 
не допускается.

12. Транспортные и коммуникационные про
ходные тоннели, предназначенные для транс
портирования пожаро- или взрывоопасных 
материалов в открытом виде или горючих и легко 
воспламеняющихся жидкостей в трубопроводах, 
а также жидкостей или газов, могущих вызвать 
отравление, должны иметь выходы не реже чем 
через 60 м  и независимо от длины тоннеля должны 
иметь выходы в каждом конце тоннеля. Выходы 
из таких тоннелей непосредственно в помещения 
должны снабжаться противопожарными тамбу
рами-шлюзами.

П р и м е ч а н и е .  Противопожарные тамбуры-шлюзы 
должны выполняться из несгораемых материалов и 
иметь предел огнестойкости не менее 1 часа, а двери —

трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 
0 ,75  часа.

13. Пешеходные тоннели, а также транспорт
ные и коммуникационные проходные тоннели за 
исключением тоннелей, указанных в п. 12 на
стоящего параграфа, должны иметь выходы не 
реже чем через 100 м.

14. Выходы из пешеходных тоннелей в поме
щения должны размещаться вне зоны работ 
подъемно-транспортного оборудования.

15. Тоннели, предназначенные для работы 
и передвижения людей, должны иметь естествен
ную или искусственную вентиляцию.

16. Комбинированные тоннели должны про
ектироваться с соблюдением требований п. 9 
настоящего параграфа.

17. Стены, столбы и перекрытия внутрицехо
вых галерей, площадок и антресолей, размеща
емых в зданиях I и II степеней огнестойкости, 
должны быть несгораемыми, а в зданиях III 
и IV степеней огнестойкости — несгораемыми 
или трудносгораемыми.

18. Размеры пешеходных антресолей, площа
док и внутрицеховых галерей должны прини
маться по нормам, приведенным в п. 2 настоя
щего параграфа.

19. Число открытых лестниц, обслуживающих 
площадки, внутрицеховые галереи и антресоли 
с площадью пола более 300 мй, должно быть не 
менее двух; при этом расстояние от любого места, 
на котором возможно пребывание людей, до эва
куационного выхода должно удовлетворять 
нормам табл. 4 настоящей главы.
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В СП О М О ГА ТЕ Л ЬН Ы Е  ЗД А Н И Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х П РЕДПРИ ЯТИ Й

§  1. ОБЩИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь возводимых и рекон
струируемых вспомогательных зданий и помеще
ний, входящих в состав промышленного предпри
ятия, а именно: заводоуправлений, цеховых 
контор, конструкторских бюро, бытовых поме
щений, пунктов питания и здравпунктов.

П р  и м е ч а н и я .  1. При проектировании вспомога
тельных помещений мелких предприятий с числом ра
ботающих в наибольшую смену не более 20 человек 
допускаю тся по согласованию  с  органами Главной 
государственной санитарной инспекции отступления от 
требований настоящих норм.

2. При проектировании вспомогательных зданий, 
возводимых в сейсмических районах, надлежит допол
нительно руководствоваться «Положением по строи
тельству в сейсмических районах».

2. Вспомогательные здания по совокупности 
признаков капитальности и эксплуатационных 
качеств подразделяются на 3 класса согласно 
указаниям главы II-АЛ.

Вспомогательные здания должны проектиро
ваться, как правило, не выше II класса.

Здания II класса должны проектироваться: по 
долговечности ограждающих конструкций — не 
ниже II степени, по огнестойкости — не ниже 
II степени, с водопроводом, канализацией, цент
ральным отоплением и с отделкой помещений, 
удовлетворяющей средним требованиям (улуч-

§  2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕ 

Строительные требования

1. Вспомогательные помещения различного 
назначения должны, как правило, объединяться 
(блокироваться) в одном здании, если это не про
тиворечит санитарным нормам.

2. Цеховые конторские и бытовые помещения 
надлежит располагать, как правило, в пристрой
ках к производственным зданиям или внутри 
производственных зданий (на антресолях, на 
свободных от производства площадях и т. д.).

П р и м е ч а н и е .  Размещ ение цеховы х конторских 
и бытовых помещений в отдельно стоящ их зданиях до
пускается при надлежащ ем обосновании.

УКАЗАНИЯ

шенная отделка помещений, полы в конторских 
помещениях дощатые, полы и панели в санитар
ных узлах из плиток или цементные, сту
пени и площадки основных лестниц мозаичные 
и т. п.).

В зданиях III класса степень долговечности 
должна быть не ниже III , степень огнестойкости 
не нормируется; внутренние водопровод, кана
лизация и центральное отопление не обязатель
ны, полы в конторских помещениях дощатые, 
полы и панели в санитарных узлах цементные, 
отделка помещений обычная; для стенок кабин 
цеховых уборных допускается применение орга
нических материалов и т. п.

П р и м е ч а н и я .  1. Эксплуатационные качества 
зданий или помещений пунктов питания и здравпунктов 
должны соответствовать требованиям главы  I I - B . i l .

2. Эксплуатационные качества зданий бытовых поме
щений, предприятий, требующих особого санитарного 
режима (IV  группа производственного процесса по 
табл. 5) надлеж ит принимать, как для зданий 11 класса.

3. Группа возгораемости элементов зданий и пре
делы их огнестойкости в  зависимости от требуемой 
степени огнестойкости здания должны удовлетворять 
требованиям главы  П -А .З .

Д олговечн ость ограж даю щ их конструкций должна 
обеспечиваться конструктивными решениями, применяе
мыми согласн о указаниям  гл авы  I I -B .4 .

ЬНЫ М  ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ

3. Размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов зданий, а также распо
ложение разбивочных осей здания должны удов
летворять требованиям Единой модульной си
стемы согласно указаниям главы II-A.2.

4. Размеры площадей, кубатуры, глубины и 
высоты помещений, указанные в данных нормах, 
допускается уменьшать до 3% для увязки раз
меров с требованиями Единой модульной си
стемы.

5. Высота помещений должна быть:
а) административно-конторских помещений и 

помещений конструкторских бюро — не менее
3,0 ж от пола до потолка и не менее 2,5 ж до низа 
выступающих конструкций;
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б) гардеробных, уборных, умывальных, душе
вых, курительных, помещений для личной ги
гиены женщин, помещений для обеспыливания 
и обезвреживания одежды — не менее 2,5 м 
от пола до потолка и не менее 2,2 ж до низа вы
ступающих конструкций;

в) остальных помещений бытовых — не менее 
2,8 м  от пола до потолка и не менее 2,5 м  до низа 
выступающих конструкций.

П р и м е ч а н и я .  1. В  цеховы х конторских помеще
н и ях, разм ещ аем ы х в  одном этаж е  с бытовыми, допу
скается  уменьш ение вы соты  помещений от пола до 
потолка до 2 ,8  м и соответственно до низа вы ступаю щ их 
конструкций до 2 ,5  м.

2. В ы со та  производственны х и торговы х помещений 
пунктов питания, а  т а к ж е  помещений здр авп ун ктов 
долж н а приниматься в соответствии с  указаниям и главы  
П -В . 11, а в  сл у ч ае  их размещ ения в  одном э т а ж е  с  бы
товыми помещениями —  в  соответствии с  указан и ям и  
примечания 1 к  н астоящ ем у пун кту.

6. Перекрытия в душевых, умывальных, убор
ных и тому подобных мокрых помещениях долж
ны проектироваться из неорганических материа
лов. Полы этих помещений должны быть водоне
проницаемыми и влагостойкими. Полы душевых 
помещений, цеховых уборных и умывальных 
должны иметь трапы и уклоны к ним.

7. Конструкции полов в помещениях пунктов 
питания должны быть беспустотными.

8. Внутренние расчетные температуры воздуха 
и нормы воздухообмена должны приниматься 
согласно табл. 1.

Температуры и кратности или величины вентиляцион
ных обменов воздуха помещений

Т аблица 1

№
п/п

Наименование
помещений

Расчетная 
температура 

воздуха в по
мещении 
в град.

Кратность или 
величины вен
тиляционных 
обменов воз
духа в 1 час

1

Б ы т о в ы е  п о м е 
щ е н  и я

Гардеробны е, ум ы вальны е 16 1
2 П омещ ения душей . .  . 25 5
3 Р аздевальн ы е при душ е

вы х . . . . . . . . . 23 5
4 У борны е .................................... 14 На 1 унитаз

5 К урительны е . . . . . . 14

5 0  м*/час\ на 
1 писсуар 
2 5  м*/час 

10
6 П омещ ения д л я  личной 

гигиены женщ ин . . . 23 2
7 Помещ ения д л я  кормле

ния грудны х детей . . 20 2
8 Помещ ения д л я  обогрева

ния р а б о ч и х ..................... 16 1

П родолж ение табл. 1

№
п;п

Наимен ова н не 
помещений

Расчетная 
температура 

воздуха в по
мещении 

в град.

Кратность или 
величины вен
тиляционных 
обменов воз
духа в 1 час

К о н т о р с к и е  п о м е 
щ е н  и я

9 Общие рабочие комнаты, 
кабинеты, кон структор
ски е бюро, библиотеки, 
помещения общ ествен
ных организаций . , . 18 1 ,5

10 З ал ы  совещ аний . . . . 16 3

11 Помещ ения технических 
ар хи вов ............................... 18 0 ,5

12 Помещ ения светокопи ро
вал ьн ы х м а ст е р ск и х . . 16 3

13 Помещ ения ради оузлов и 
телефонных станций . . 18 3

П р и м е ч а н и я .  1. Р асчетн ую  тем пературу воздуха* 
в  помещ ениях, а так ж е  кратность или величину венти
ляционны х обменов возд у ха д л я  помещений заводски х  
прачечны х, здр авпун ктов и пун ктов питания надлеж ит 
принимать согласн о указан и ям  главы  П - В . 11.

2 . Приточный во зд у х  д л я  компенсации вы тяж ки  из 
душ евы х следует подавать через р аздевальн ую  при ду
ш евых.

3 . О тносительную  вл аж н о сть  во зд у х а  в  помещ ениях 
вспом огательны х зданий сл едует принимать:

а ) в  душ евы х и р аздевальн ы х при них —  7 0 — 7 5 % :
б) в  о стал ьн ы х  помещ ениях —  до 6 0 % .

9. Вентиляция в конторских и бытовых поме
щениях может осуществляться системами с есте
ственным или механическим побуждением.

10. Душевые с числом душей 5 и более, а также 
бытовые помещения, расположенные в подвалах, 
должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию 
с механическим побуждением. Уборные с чис
лом унитазов 5 и более, а также курительные 
должны иметь вытяжную вентиляцию с механи
ческим побуждением.

11. Помещения светокопировальных мастер
ских при наличии в них промывочной машины 
должны иметь местную вытяжную вентиляцию.

12. Системы вентиляции прачечных, пунктов 
питания и здравпунктов следует устанавливать 
согласно указаниям главы П-В. 11.

13. Помещения в надземных этажах незави
симо от устройства вентиляции должны иметь 
возможность естественного проветривания через 
фрамуги или форточки.

14. Водяное отопление с перегретой водой в по
мещениях здравпунктов, располагаемых в от
дельно стоящих зданиях, не допускается. Па-

I раметры перегретой воды для целей отопления

26 Строительные нормы н правила, ч. XI
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помещений вспомогательных зданий могут быть 
те же, что и для производственных зданий.

Паровое отопление в конторских помещениях 
и помещениях конструкторских бюро объемом 
более 1 500 м3, располагаемых как в отдельных 
зданиях, так и в пристройках к производственным 
зданиям, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Пар вы сокого давления допус
кается использовать при объеме помещений до 500  м3.

15. Печное отопление допускается в вспомо
гательных зданиях высотой не более двух 
этажей.

16. Вспомогательные здания и помещения 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

П р и м е ч а н и е .  Д опускается освещ ать вторым 
светом коридоры, душевые, гардеробные, умывальные 
на 1— 6 кранов и уборные на 1— 2' унитаза, а такж е 
цеховые конторы и все бытовые помещения, разме
щаемые в средних пролетах многоэтажных производ
ственных зданий; в последнем случае возможна замена 
освещения вторым светом на люминесцентное.

17. Отношение площади окон к площади пола 
помещений должно быть:

а) в конторских помещениях и помещениях 
конструкторских бюро — от 1 : 6 до 1 : 9;

б) в бытовых помещениях — от 1 : 10 до 1 : 15.
П р и м е ч а н и е .  Д л я  бытовых помещений, разме

щаемых в подвалах или полуподвалах, освещенность 
естественным светом не нормируется.

Противопожарные требования
18. Группа возгораемости частей зданий и 

пределы их огнестойкости в зависимости от тре
буемой степени огнестойкости здания должны 
назначаться согласно главе П-А.З.

19. Вспомогательные помещения, размещае
мые в пристройках, должны отделяться от 
производственных зданий брандмауерами, удов
летворяющими требованиям главы П-А. 3.

Двери в брандмауерах, разделяющих произ
водственные и вспомогательные помещения, раз
решается устраивать обычного типа, если произ
водственные здания имеют I и II степени огне
стойкости и в них размещаются производства 
категорий Г и Д  без применения горючих жид
костей.

20. Наибольшая допустимая площадь застрой
ки здания и наибольшая длина (с брандмауерами 
и без брандмауеров) должны приниматься в за
висимости от этажности и степени огнестойкости 
здания согласно табл. 2.

Наибольшая допустимая площадь застройки и длина- зданий
Таблица 2

53
с

м

Степень
огнестойкости Число этажей

Наибольшая допустимая площадь 
застройки в м3 Наибольшая допустимая длина в м

с брандмауерами без брандмау
еров с брандмауерами без брандмау- 

ероз

а б В г

1 I— I I Не ограничивается Не ограничивается 2 000 Не ограничивается 90
2 I I I 1— 5 1 800 ь » 90
3 IV 1 2 800 1 400 140 70
4 IV 2 2 0 0 0 1 000 100 50
5 V 1 2 000 1 000 100 50
6 V 2 1 600 800 80 40

21. Перекрытия и стены вспомогательных по
мещений, размещаемых внутри габаритов произ
водственных зданий I и II степеней огнестой
кости, должны быть несгораемыми, а при раз
мещении внутри зданий III и IV степеней огне
стойкости — трудносгораемыми.

Размещение вспомогательных помещений не 
допускается внутри габаритов производственных 
зданий с производствами пожарной опасности 
категорий А и Б, указанных в главе П-В.7.

22. Перекрытия, стены и перегородки кухонь, 
столовых, помещений архивов, светокопироваль
ных мастерских, узлов связи, библиотек, проез

дов, а также производственных помещений, раз
мещаемых в вспомогательных зданиях III сте
пени огнестойкости, должны быть несгораемы
ми, а размещаемых в зданиях IV и V степе
ней огнестойкости — трудносгораемыми.

23. Число эвакуационных выходов из зданий 
или помещений должно быть не менее двух.

При отсутствии в подвальных и полуподваль
ных помещениях горючих материалов допускает
ся использование в качестве выходов из них 
общих лестничных клеток. При наличии в под
вальных или полуподвальных помещениях го
рючих материалов, а также при размещении
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в подвалах или полуподвалах котельных исполь
зование для выходов общих лестничных клеток 
допускается только при условии устройства для 
этих помещений самостоятельного выхода на
ружу, выделенного от остальной части лестнич
ной клетки несгораемыми ограждающими кон
струкциями с пределом огнестойкости согласно 
главе П-А.З.

При числе одновременно пребывающих в под
вальном или полуподвальном помещении не 
более 15 человек допускается использование 
в качестве второго выхода люков с вертикаль
ными лестницами, а также окон размерами не 
менее 0 ,75x1 ,50  м при условии устройства спе
циальных приспособлений, облегчающих выход 
через окна. Крышки люков должны иметь предел 
огнестойкости не менее 0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. У строй ство одного вы хода 
доп ускается из помещения или группы помещений, р ас
полож енны х в подвале или в  первом этаж е, общей пло
щ адью  до 20 0  м а.

2 . В  качестве второго эвакуаци он н ого вы хода со  2 -го  
эт а ж а  д ву х этаж н ы х  зданий доп ускается  и спользовани е 
наруж ной пожарной лестницы , удовлетворяю щ ей тр е
бованиям  главы  I I - B .7  при числе людей во  втором этаж е, 
не более:
7 0  человек  в  здан и ях I и И  степеней огнестойкости 
5 0  » » » I I I  степени »
30  » » » IV  и V  степеней »

При центральном располож ении лестничной клетки 
расчетное количество людей во втором эт а ж е  м ож ет 
бы ть удвоено, причем в  здан и ях I I I ,  IV  и V  степеней 
огнестойкости центральная часть здания (вклю чая л е ст 
ничную клетку , вестибю ль и хо л л ), разделяю щ ая здан и е 
на две  части по всей его ширине и вы соте, долж н а бы ть 
не ниж е I I  степени огнестойкости.

24. Расстояния от двери наиболее удаленного 
помещения (кроме уборных, умывальных, ку
рительных, душевых и т. п.) до ближайшего вы
хода наружу или в ближайшую лестничную 
клетку должны приниматься в зависимости от 
степени огнестойкости здания согласно табл. 3.

Н аибольш ие допускаем ы е р асстоя н и я  от двери 
наиболее удален н ого помещ ения до вы ход а наруж у 

или в  лестничную  клетку
Т аблица 3

с
с
,0>Ж

Степень
огнестойкости

здания

Наибольшие допускаемые расстояния 
до выхода в м

для помещений, рас
положенных между 
лестничными клет

ками или выходами 
наружу

для помещений 
с выходом в тупико

вый коридор

а б

1 I— I I 50 2 0
о I I I 30 4 5
3 IV 25 12
4 V 20 10

П р и м е ч а н и е .  Р ассто ян и я  от дверей вспом огатель
ных помещений, располагаем ы х внутри производствен
ных зданий, до ближ айш его вы хода наруж у или в  лест
ничную к л етк у  не долж ны  превы ш ать устан овлен ны х 
в  гл аве  П -В . 7  расстояний от наиболее удаленны х ра
бочих м ест до эвакуаци он н ы х вы ходов в  одноэтаж ны х 
производственны х здан и ях  соответствую щ их степеней 
огнестойкости.

25. Двери эвакуационных выходов должны 
открываться в сторону выхода из здания.

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещ ениях с  количеством
людей не более 15 доп ускается  откры вание дверей
внутрь.

2. У стройство р аздви ж н ы х, вращ аю щ ихся и подъем
ных дверей на п утях  эвакуаци и  не доп ускается .

26. Суммарная ширина лестничных маршей, 
коридоров, а также дверей или проходов на пу
тях эвакуации многоэтажных зданий должна 
приниматься в зависимости от этажности зданий 
и числа людей, находящихся в наиболее населен
ном этаже здания, кроме первого, из расчета:

д л я  дву хэтаж н ы х зд а н и й — 125 человек на 1 м ши
рины марш а, коридора, 
прохода или дверей

» тр ехэтаж н ы х » — 100 человек на 1 м  ши
рины марша, коридора, 
прохода или дверей

» зданий более тр ех
этаж ей  — 8 0  человек на I м ши

рины марш а, кор и дор а, 
прохода или дверей

Ширина дверей, проходов и коридоров на 
путях эвакуации одноэтажных зданий должна 
приниматься такой же, как для двухэтажных 
зданий.

Ширина коридоров на путях эвакуации долж
на быть не менее 1,4 м, а ширина дверей должна 
быть не менее 0,8 м ,

27. Число людей, одновременно находящихся 
в помещениях гардеробов, при определении на
селенности этажа бытовых помещений должно 
приниматься:

а) при закрытом способе хранения одежды — 
по числу обслуживаемых людей наибольшей 
смены;

б) при открытом способе хранения одежды — 
по числу людей, находящихся перед барьером 
гардероба, из расчета 3 человека на 1 м2 пола 
перед барьером и по числу людей, находящихся 
в умывальных и душевых (включая помещения 
для переодевания), из расчета 3 человека на 
1 душ или умывальник.

Суммарная населенность этажа бытовых долж
на приниматься не менее 50% числа обслужива
емых в этаже людей в наиболее многочисленной 
смене.

28. Ширина лестничных маршей и их уклон 
(отношение высоты к заложению) должны

2 6 *
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приниматься в зависимости от назначения лест
ницы согласно табл. 4.

Ш ирина лестн и чн ы х марш ей и и х уклон 
в  зави си м ости  о т  н азн ачен и я лестн и ц

Т абли ца 4

Наименьшая Наибольший
-5.сГ Назначение марша

шигина 
Марша в м уклон марша

£ а б

1 Марши основны х лестниц 1 ,2 0 1 :1 ,7 5
2 Марши сл у ж еб н ы х  и

внутренних лестниц 
(д л я  сообщ ения между
отдельными этаж ам и 
или подвалом) . . . . 1 ,0 0 1 :1 ,7 5

3 М арши лестниц, ведущ и х
0 ,9 0 1 :1 ,2 5на чердак . . . . . .

П р и м е ч а н и е .  Н аи больш ая ш ирина лестничных 
маршей не долж н а превы ш ать 2 ,2  м.

29. Ширина лестничной площадки должна 
быть не менее ширины марша, а перед входами 
в лифты с распашными дверями — не менее
1,6 м.

30. Двери из помещений и коридоров, откры
ваемые в сторону лестничной клетки, не должны 
уменьшать расчетной ширины марша и площадок 
лестниц.

31. Число ступеней (подъемов) в одном марше 
должно быть не менее 3 и не более 18.

П р и м е ч а н и е .  У строй ство винтовы х лестниц, 
р азр езн ы х площ адок и забеж н ы х ступеней на п утях  
эвакуац и и  не доп ускается .

32. Лестничные клетки, используемые для 
эвакуации людей, должны быть обеспечены есте
ственным освещением через окна в наружных 
стенах.

П р и м е ч а н и я .  1. О свещ ение лестничны х клеток 
верхним  естественны м светом  д оп у скается  при условии

§ 3. ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, ЦЕХОВЫЕ
1. Цеховые конторы и конструкторские бюро, 

располагаемые внутри производственных зда
ний, должны быть изолированы от производ
ственных помещений.

Ограждающие конструкции в этих случаях 
должны обеспечивать звукоизоляцию от воздуш
ного шума согласно требованиям главы II-B .4.

П р и м е ч а н и я .  1. Требован и я данного пункта не 
распростран яю тся на помещения административно
конторского персонала ц ехов (н ачальн и ков см ен, м а
стер ов, нормировщ иков и т. п .), разм ещ аем ы е непосред
ственно в  ц ехах .

устрой ства гл у х и х  переплетов из несгораем ы х м ате
ри алов с  армированным стеклом .

2 . У стр ой ство проемов, за  исклю чением двер н ы х, во 
внутренних стен ах  лестничны х клеток  не доп ускается .

33. В лестничных клетках не должно быть 
рабочих, складских и иного назначения поме
щений, выходов из шахт грузоподъемников, 
промышленных газопроводов, трубопроводов 
с легко воспламеняющимися и горючими жид
костями, а также приборов отопления и иного 
оборудования, образующих местные выступы 
из плоскости стен на уровне движения людей.

Лестничные клетки и вестибюли должны отде
ляться от прочих помещений дверями.

34. Высота проходов под лестничными пло
щадками и маршами должна быть не менее 2 м 
(до выступающих элементов конструкций, считая 
по вертикали).

35. Лестничные клетки должны доводиться до 
чердака и иметь выход на чердак.

Двери входов на чердак должны иметь высоту 
не менее 1,6 м и предел огнестойкости не менее 
0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. Д о п у скается  устрой ство входа 
на чердак из лестничной клетки по металлической вер
тикальной лестнице с  площ адкой перед входом на чердак. 
2 . В  здан и ях до 5 этаж ей  вклю чительно доп ускается 
устрой ство входа на чердаки из лестничных клеток 
через лю ки по закрепленны м  стрем янкам . Крыш ки лю ков 
долж ны  быть трудносгораем ы м и и иметь следую щ ие 
пределы огнестойкости: в  здан и ях I и I I  степеней огн е
стойкости —  не менее 1 ч а са ; в здан и ях I I I  и IV  степеней 
огн естой кости — соо тветствен н о не менее 0 ,7 5  и 0 ,5  часа.

3 . При наличии в  здан и ях заводоуправлений д ву х  
и более лестниц вход  на чердак с  парадны х лестниц 
р азр еш ается не устр аи вать.

36. Вспомогательные здания высотой более 
10 м  независимо от этажности должны иметь 
наружные пожарные лестницы, удовлетворяю
щие требованиям главы I1-B.7.

37. Расстояния между пожарными лестницами 
по периметру здания, исключая главный фасад, 
должно быть не более 150 м.

КОНТОРЫ И КОНСТРУКТОРСКИЕ БЮРО
2 . А дминистративно-конторские помещения допус

кается р асп олагать в  полуподвальны х этаж ах  при 
условии обеспечения воздухообм ена согласн о табл. I 
настоящ ей главы  и обеспечения естественным освещ ением.
2. Площади помещений следует принимать 

из расчета:
а) для рабочих комнат контор — 3,25 м* 

на одного работающего в наиболее многочислен
ной смене;

б) для рабочих комнат конструкторских 
бюро — 5 м2 на один чертежный стол;

в) для залов совещаний — 1,20 м2 на одного 
участника;
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г) для раздевальной с вестибюлем — 0,25 м2 
на одного работающего в конторе в наиболее 
многочисленной смене; при этом в заводоуправ
лениях к расчетному числу служащих следует 
прибавлять 10% на посетителей.

П р и м е ч а н и я .  1. У к азан н ая  в  п. 2 , «а» норма 
м ож ет бы ть сниж ена до 3  м 2 на одного работаю щ его 
в  сл у ч а я х  дли тельн ого пребывания служ ащ и х вне 
конторского помещения.

2 . У к азан н ая  в п. 2 , «а» норма не распростран яется 
на кабинеты административно-технического персонала.

§ 4. БЫТОВЫЕ

Общие указания

1. В состав бытовых помещений входят: 
гардеробные, помещения для обезврежива
ния, сушки и обеспыливания одежды, убор
ные, умывальные, душевые, помещения для 
личной гигиены женщин, помещения для

ПОМЕЩЕНИЯ

кормления грудных детей, курительные, пра
чечные, помещения для обогревания рабочих 
и др.

2. Состав бытовых помещений должен назна
чаться в соответствии с санитарной характери
стикой производственных процессов, приведен
ной в табл. 5.

С о став  б ы т о в ы х  помещ ений в  зави си м ости  о т  сан и тар ной  характери сти ки  п р о и зво д ствен н ы х процессов

Т абли ца 5

Группы
Санитарная характеристика Примерный перечень

Требуемый состав бытовых помещений

прои?вод-
ственных

процессов
производственных процессов производств основных дополнительных

а б

I П  роизводственкы е процессы, 
протекаю щ ие при нормальны х 
метеорологических у сл о ви я х  и 
при отсутствии вредны х газов 
и пы левьтделений: 
а) не вы зываю щ ие загрязн ен и я О сновны е процессы  ш вейного Гардер обн ая,

одеж ды  и рук и три котаж н ого производства, 
точного приборостроения, ча^о-

ум ы вальн ая

вы х завод о в
б) вы зываю щ ие загрязн ен и я рук О сновны е процессы электр о-. Гардер обн ая, —

м оторо-, аппарато- маш иностро
ения в  ц е х а х : механосборочны х, 
холодной обработки м еталлов,

ум ы вальн ая

инструм ентальны х, ремонтно-ме
х ан и чески х , ки стевого краш е-
ния, м одельн ы х; процессы  де
ревообделочного производства

Гардер обн ая, ду-в ) вы зываю щ ие загр язн ен и я те- Р аботы  по н аладке стан ков, —
л а и рук тоннельны е, м алярны е с  п у л ь

веризацией и др. в  ц ехах  с  про
изводственны ми п роцессами 
I группы

ш евая , ум ы вальн ая

I I П роизводственны е процессы , 
протекаю щ ие в  неблагоприятных 
м етеорологических у сл ови ях  или 
в  помещ ениях с  воздухом , за-
грязненным вредными приме
сям и , либо связан н ы е с  н апря
женной физической работой: 
а ) с  выделением лучистого и О сновны е процессы в  ц е х а х : Т о  ж е П олудуш и (в  це-

конвекционного тепла доменных, м артеновских, про- х а х  м артеновских,
катн ы х, термических, кузн еч
н ы х, литейных и т . п.

П роцессы  в  мокрых ц ехах  (в

кузн ечн ы х, прокат
ных)

б) с  применением воды ь С уш илка д л я  ра-
моечных отделениях, кр аси ль
ных отделениях т е к с ! ильных 
фабрик)

бочей одежды
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П родолж ение т абл. 5

Группы
производ*
ственных
процессов

Санитарная характеристика 
производственных процессов

Примерный перечень 
производств

Требуемый состав бытовых помещений

основных дополнительных

в ) с  выделением особо больш их 
количеств пыли

г) с  выделением вредных для 
здор овья  или сильно пахну
щ их вещ еств

Д) с  применением веществ, за
грязняющих одежду или аб
сорбируем ы х ею

О сн овн ы е процессы в  тр еп ал ь
ных отделениях хлопчатобум аж 
ных фабрик, в  составн ы х ц ехах  
стекольн ы х заводов, на фосфо
ритовых мельницах, в  пенько
дж утовом  и котонинном произ
вод ствах, на м ельницах и к р у 
п озаводах, п огр узочн о-р азгр у
зочн ы е работы на ск л ад ах  пы
л ящ и х материалов 

О сновны е п роцессы впрои звод- 
ст в а х  с  си льн ы м и  вы делениям и 
х л ор а , ф енола, тиосоединений 

О сновны е процессы  в  п р ои з
во д ствах  ки слот, щ елочей, солей , 
в  м аляр н ы х отделен и ях с  при
менением кр асок  и л ак о в

Гар дер обн ая, д у
ш евая, ум ы вальн ая

Т о  ж е

К ам ера д л я  обес
пы ливан ия рабочей 
одежды

Ш

IV

П рои зводственн ы е процессы  с  
резко вы раж енными факторами 
вредности:
а) связан н ы е с  обработкой ядо

виты х вещ еств или с  выде
лением токсической или си ль
но раздраж аю щ ей пыли

б) связан н ы е с  обработкой ин
фицирующих материалов

в) связан н ы е с  особо сильными 
вы делениями загрязняю щ ей 
пыли

г) протекаю щ ие при совместном 
действии пыли и влаги

П роцессы  в  п р ои зводствах 
анилиновы х, с  применением 
сви н ца, м ы ш ьяка, фосфора и их 
соединений

П роцессы  по переработке ути 
л я  и ж и вотн ого сы р ья  или его  
продуктов (к о ж а , ш ерсть, кость)

П роцессы  по разм олу и про
сеиванию  у гл я , производству 
саж и

П одземные работы

П ропускни к с  
гардеробом, душ е
выми и ум ы валь
ными 

Т о  ж е

К амеры  д л я  обес
п ы ливан ия и обез
вр еж и ван и я рабо
чей одеж ды

К ам ера д л я  де
зинфекции рабочей 
одежды

К ам ера д л я  обес
п ы ливан ия рабочей 
одежды

С уш илка д л я  ра
бочей одежды

П роизводственны е процессы , 
требующ ие особого санитарного 
режима д л я  обеспечения каче
ства  продукции: 
а) связан н ы е с переработкой 

пищ евы х продуктов

б) связан н ы е с  производством 
стерильны х материалов

П роцессы  на хл еб о завод ах, 
молочных за во д а х , в  кондитер
ском  производстве, на м ясоры - 
боком бинатах, ф аб р и к ах -к у х 
н я х , в  столовы х 

Работы  по производству п е
ревязочны х м атериалов, сы во
роток, вакци н  и пр.

К омната меди
ци нского осмотра 
(при отсутствии 
здр авп ун кта), ма
никю рная 

Р аздаточн ая с а 
нитарной одеж ды , 
м аникю рная

I

П р и м е ч а н и я  1. П рачечные, уборны е, курительны е, помещ ения д л я  кормления грудны х детей, д л я  лич
ной гигиены женщ ин и помещения д л я  обогревания рабочих устр аи ваю тся  в  надлеж ащ их сл у ч а я х  независим о от 
х ар актер а производственного процесса и в  настоящ ую  таблицу не вклю чены .

2 . О тнесение персонала к  той или иной группе в  ц ехах , в  ком плексе которы х имею тся процессы  с  различной 
степенью  вредности или загр язн ен и я , д ол ж н о производиться дифференцированно в  соответствии с  вы полняемой работой.

3. Дезинф екционные камеры могут прим ы кать к раздевальной д л я  рабочей одеж ды  или у стр аи ваться  отдель
но от нее (например, при прачечной). В  последнем сл у ч ае  в  раздевальной д л я  рабочей одеж ды  долж н ы  бы ть у ста
новлены плотно закр ы ваю щ и еся ящ ики д л я  переноски одеж ды.

4 . В  пищ евы х предпри яти ях малой мощ ности в  отдельны х сл у ч а я х  по согласован и ю  с органами Главной 
государственной санитарной инспекции состав бы товы х помещений м ож ет бы ть допущ ен по группе l -в  производст
венного процесса.
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3. Газоспасательные станции следует преду
сматривать в производствах, где имеется воз
можность опасного для жизни людей внезапного 
выделения газов (например, доменное, азотно
туковое).

4. Помещения для хранения, проверки и пе
резарядки респираторов и противогазов должны 
быть предусмотрены в производствах, где работа 
производится с применением респираторов или 
противогазов и нет газоспасательных станций.

5. Гардеробные, умывальные, душевые, убор
ные, помещения для личной гигиены женщин 
и курительные в зависимости от группы произ
водственных процессов по санитарной характери
стике, указанной в табл. 5, следует располагать:

а) при производственных процессах групп 1-в, 
II, III и IV — в пристройках и изолированных 
от производства помещениях;

б) при производственных процессах группы 
1-а — непосредственно в производственных по
мещениях на свободных их участках, на антре
солях и т. д.;

в) при производственных процессах группы 
1-6 — в пристройках, на свободных участках 
производственных помещений, антресолях и т. д.

П р и м е ч а н и я .  1. При производственных процес
са х  групп И , I I I  и IV  бытовые помещения должны отде
ляться  от производственных шлюзами.

2. При производственных процессах групп I ,  I I  и 
IV  бытовые помещения, перечисленные в  п. & разре
ш ается размещ ать в  подвалах при условии устройства 
механической вентиляции.

3. Помещения для обезвреж ивания и обеспыливания 
одежды независимо от группы производственного про
цесса могут располагаться в  подвальных помещениях 
при условии устройства механической вентиляции.

4 . Н а производствах, отнесенных по пожарной опас
ности согласно главе П -В . 7  к категориям Г  и Д , кури
тельны е допускается располагать внутри производст
венного здания.

6. Расчет площадей всех бытовых помещений 
за исключением площадей гардеробов рабочей 
одежды при открытом способе хранения и гар
деробов всех видов одежды при закрытом спо

собе хранения следует производить на 90% 
списочного состава работающих на производстве 
в наибольшей смене.

7. Бытовые помещения, обслуживающие ра
ботающих в отапливаемых производственных 
зданиях, но расположенные в других зданиях, 
в районах с наружной расчетной температурой 
для проектирования отопления —20° и ниже 
должны соединяться с производственными зда
ниями теплыми переходами.

Гардеробные

8. Хранение одежды в гардеробах, как пра
вило, должно предусматриваться открытым спо
собом.

П р и м е ч а н и е .  Закрытый способ хранения одеж 
ды (в  шкафах) с  самообслуживанием допускается при 
количестве работающих не более 100 человек каждого- 
пола в  наиболее многочисленной смене.

9. Гардероб для рабочей одежды независима 
от способа хранения при производственных про
весах групп П-г, И-д, III и IV (согласно табл. 6) 
надлежит располагать в помещениях, изолирован
ных от гардеробов для уличной и домашней одеж
ды.

П р и м е ч а н и е .  При производственных процессах 
групп 1-6, 1-в, И -а , П -б , П -в  гардеробы для рабочей 
одежды допускается размещ ать в  одном помещении 
с  гардеробами для домашней и уличной одежды, но на 
отдельных участках.

10. Гардеробы для хранения домашнего платья 
и рабочей одежды должны, как правило, устраи
ваться раздельно для мужчин и женщин.

П р и м е ч а н и е .  У стройство общих гардеробов до
пускается при обязательном устройстве помещений 
переодевания раздельно для мужчин и женщин.

11. Оборудование гардеробов в зависимости 
от группы производственного процесса по сани
тарной характеристике табл. 5, вида одежды 
и способа ее хранения следует принимать со
гласно табл. 6.

Т аблица 6О борудование гардеробов

Требуемое оборудование гардероба на 1 человека* пользующегося
№ Группа производ

ственного процесса
Виды хранимой 

в гардеробе одеждыпп при открытом способе хранения при закрытом способе хранения
по табл. 5 одежды одежды

а б

1 1-а Уличная 1 крючок на веш алке 1 закрытый шкаф одинарный

1-6 f Уличная Т о  ж е Т о  ж е
\ Р абочая ь ь

3 1-в, II
(  Уличная 
б Д омаш няя

» 1
1 открытый шкаф / 1 закрытый шкаф двойной

(  Рабочая 1 крючок на веш алке 1 закрытый шкаф одинарный

4 I I I  и IV
(  Уличная 
<? Д ом аш няя

Т о  ж е  1 
1 открытый шкаф / 1 закрытый шкаф двойной

(  Рабочая Т о  ж е 1 закрытый шкаф одинарный
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П р и м е ч а н и я .  1. При производственных процессах групп I I I  и IV , требующих устройства гардеробов и 
душ евы х помещений по типу пропускников, следует предусматривать места для  хранения белья.

2. При производственных процессах группы IV -б вместо шкафов д л я  рабочей одежды долж ны  предусматри
ваться  раздаточные санитарной одежды.

3. Хранение всех видов одежды в ящ иках (гнездах) не допускается.
4 . При закрытом способе хранения одежды в шкафах допускается в отдельных сл у ч аях  по согласованию 

с  органами Государственной санитарной инспекции хранение всех  видов одежды в одном двойном шкафу.
5. При производственных процессах группы IV -a при наличии мест для хранения грязного и чистого белья 

вместо открытых шкафов для спецодежды должны быть предусмотрены крючки на веш алке.
6. Д л я  точных производств группы: I -а (точное приборостроение, часовые заводы) при условии наличия у 

работающих рабочей одежды в  целях обеспечения надлежащ его качества продукции допускается устройство гарде
роба д ля  рабочей одежды с  оборудованием его по группе 1-6.

12. Число мест в гардеробах должно опреде
ляться:

а) при закрытом способе для хранения всех 
видов одежды — суммарным числом работающих 
во всех сменах;

б) при открытом способе: 1) для рабочей одеж
ды — суммарным числом пользующихся рабочей 
одеждой во всех сменах; 2) для уличной одежды 
и домашнего платья — суммарным числом рабо
тающих в двух смежных наиболее многочис
ленных сменах, если перерыв в работе этих 
смен равен или менее 30 мин.; при более дли
тельном перерыве — по числу работающих в 
наиболее многочисленной смене -j-25% работаю
щих в смежной наиболее многочисленной смене.

13. Оборудование гардеробов в отношении 
размеров должно отвечать следующим требова
ниям:

а) свободная высота вешалки должна быть не 
менее 1,35 м ; количество крючков на вешалке 
принимается из расчета 7 крючков на 1 м  ве
шалки;

б) открытые шкафы должны иметь размеры: 
ширину 20 см, глубину 25 см и высоту не менее
1,5 м\

в) закрытые шкафы должны иметь размеры 
в осях: одинарные — ширину 30 см и глубину 
35 см; двойные — ширину 50 см и глубину 35 см.

Внутренняя высота одинарных и двойных за
крытых шкафов должна быть не менее 1,7 м, 
включая места для хранения обуви и головных 
уборов.

В закрытых шкафах должны быть предусмот
рены решетки, жалюзи, отверстия в дверцах или 
другие устройства для проветривания.

14. Ширина прохода между закрытыми шка
фами должна быть не менее 1,0 м; расстояния 
между осями параллельных проходов вдоль от
крытых вешалок — не менее 1,15 м, но не менее 
0,6 м между выступающими частями вешалок; 
ширина прохода между прочими видами гарде
робного оборудования должна быть не менее 
0,7 м.

15. Площадь помещения гардеробной перед 
барьером при открытом способе хранения одеж

ды должна быть не менее 0,05 м2 на одно место 
вешалки с соблюдением расстояния от барьера 
до стены не менее 2,0 м при одностороннем 
расположении вешалок и не менее 3,0 м ме
жду барьерами при двустороннем их располо
жении.

Помещения для обезвреживания, сушки и 
обеспыливания одежды

16. Установки для обезвреживания, сушки 
и обеспыливания одежды должны размещаться 
в отдельных, изолированных помещениях.

17. Площадь помещения для сушки рабочей 
одежды следует назначать из расчета 0,2 м2 на 
каждого пользующегося сушилкой в наиболее 
многочисленной смене.

18. Отопительные и вентиляционные уста
новки в сушилке должны обеспечивать просушку 
рабочей одежды в течение 4—6 час.

Уборные

19. Уборные должны быть расположены рав
номерно по отношению к рабочим местам. Рас
стояние от наиболее удаленного рабочего места 
до уборной не должно превышать 125 м.

В производствах, в которых длительные от
лучки от рабочего места недопустимы или где 
движение по цеху затруднительно, расстояние до 
уборной должно быть не более 75 м.

20. Уборные в многоэтажных зданиях должны 
размещаться не реже чем через 1 этаж.

П р и м е ч а н и е .  Размещ ение уборных реж е чем 
через 1 этаж , но не реже чем через 2 этаж а допускается 
при условии, что расстояние по горизонтали от наиболее 
удаленного рабочего места до уборной не превышает 
76  м.

21. Число унитазов в уборных должно назна
чаться в зависимости от количества работающих 
в наиболее многочисленной смене согласно 
табл. 7.
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Число унитазов в  уборны х
Т аблица 7

Требуемое число унитазов

№ Число пользующихся в женских в мужских
п п уборной уборных уборных

а б

1 Д о 2 0  человек ,  . .  .  . 1 1
2 О т 21 до 50  человек. . 2 2
3 » 51 » 75  » . . 3 3
4 » 76  » 100 » ,  . 4 3
5 » 101 » 1 0 0 0  » .  . 4 -)- по одно- 3 +  по одно-

му унитазу му унитазу
на каж дые на каж дые
40  человек 50  человек
свер х  100 свер х  100

6 Более 1 0 0 0  » .  . 4 +  по одно- 3 +  по одно-
му унитазу му унитазу
на каждые на каж дые
50  человек 60 человек
свер х  100 свер х  100

22. Число унитазов в уборных для админи
стративно-конторского персонала должно при
ниматься из расчета по одному унитазу на каж
дые 30 женщин или 50 мужчин.

23. Уборные при входе должны иметь шлюз. 
Наружные двери в шлюзах должны быть само- 
закрывающимися.

24. Уборные должны устраиваться раздельно 
для мужчин и женщин с отдельными шлюзами.

П р и м е ч а н и е .  При числе пользую щ ихся уборной 
менее 20  человек допускается устройство индивидуаль
ной уборной на 1 унитаз, обслуживаю щ ей мужчин и 
женщин.

25. Мужские уборные должны быть оборудо
ваны писсуарами из расчета 1 индивидуальный 
писсуар или 0,4 ж лоткового писсуара на 1 уни
таз.

П р и м е ч а н и е .  Применение металлических неэма
лированны х писсуаров не допускается.

26. Уборные должны быть оборудованы умы
вальниками из расчета 1 умывальник на 6 уни
тазов, но не менее одного на уборную. Умываль
ники должны размещаться в шлюзах.

27. Унитазы должны размещаться в отдельных 
кабинах с дверями. Кабины с фаянсовыми уни
тазами должны быть отделены перегородками 
высотой не менее 1,75 м от пола и не доходящими 
до пола на 0,2 м, кабины с унитазами в виде 
чугунных клозетных чаш должны отделяться 
перегородками высотой не менее 1,0 ж, доходя
щими до пола.

Размеры кабин в осях должны приниматься:
а) при открывании двери внутрь кабины — 

1,4X0,9 ж;

27 Строительные нормы в правила, ч. II

б) при открывании двери наружу — 1,2X0,9 м.
28. Ширина прохода вдоль фронта кабин 

уборных, т. е. от кабин до противоположной 
стены помещения, должна быть не менее 1,3 ж 
при открывании дверей наружу и не менее 1,1 м 
при открывании дверей внутрь кабин с увеличе
нием расстояния на 0,7 ж при наличии писсуаров 
против кабин.

Ширина прохода между двумя фронтами ка
бин должна быть не менее 1,5 ж при открывании 
дверей наружу и не менее 1,1 м при открывании 
дверей внутрь кабины.

Умывальные

29. Количество кранов в умывальных в зави
симости от группы производственных процессов 
по табл. 5 должно назначаться согласно табл.8 
по числу работающих в наиболее многочислен
ной смене.

Расчетное количество человек на 1 кран 
в  ум ы вальн ы х

Т аблица 8

Количе-
Группа производствен- ство чело- Д опол н нтел ь ные

№ век на требования
п/п ных процессов 

по табл. 5 1 кран

а б

1 1 - а ........................................ 35 Б ез подачи гор я-
чей воды

2 1 - 6 ................................... 20 С подачей горячей

1-в; П -а , Н -б, И -в; 
Ш -в , Ш -г ; IV  . .

воды к  3 0 %  
ум ы вальников

3
25 С подачей горячей

П -г, И -д; Ш -а , Ш -б  
Административно-кон-

воды ко всем 
умы вальникам

4 10 Т о  ж е
5

50 Б ез подачи гор я-торский персонал
чей воды

П р и м е ч а н и е .  Нормы п. 3  настоящ ей таблицы не 
распространяю тся на устройство бытовых помещений 
д л я  рабочих, зан яты х на подземных работах.

30. Умывальные должны устраиваться в от
дельных помещениях раздельно для мужчин 
и женщин.

П р и м е ч а н и е .  У м ы вальны е с  числом кранов
не более бдопускается размещ ать в  ш лю зах при уборных.

31. Умывальные в общезаводских и цеховых 
конторах должны устраиваться в шлюзах при 
уборных.

32. Ширина прохода между умывальниками 
и стеной помещения должна быть не менее 1,25 м.
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между двумя рядами умывальников — не менее 
2 м. Расстояние между кранами умывальников 
должно быть не менее 0,7 м.

Душевые

33. Количество душей следует назначать со
гласно табл. 9 в зависимости от группы производ
ственного процесса по табл. 5 и числа рабочих, 
непосредственно связанных с выполнением этих 
процессов в наиболее многочисленной смене.

Расчетное количество человек на 1 душ

Таблица 9

No
п/п

Группа производственного 
процесса по табл. 5

Количество 
человек на 

1 душ

1 1-в; I I ; I V ................................................ 10
2 Ш -в, Ш - г .......................................... 8
3 Ш -а , Ш - б ................................................ 6

П р  и м е ч а н и е .  Д л я лиц, работающих непосредст
венно на добыче особо пылящих углей, приведенная в 
таблице норма может быть уменьшена до 5 человек на 
1 душ.

34. Устройство пропускников и специальных 
аварийных душей регламентируется отдельными 
нормами по отраслям промышленности, согла
сованными с Главной государственной санитар
ной инспекцией.

35. Душевые должны иметь изолированное 
помещение для переодевания, оборудованное 
скамьями из расчета на каждый душ 3 места, по 
0,6 ж длины на каждое место.

Ширину скамей следует принимать 0,4 ж. 
Ширина прохода между скамьями должна быть 
не менее 1,0 ж.

36. Душевые с числом душей более 6 должны 
иметь тамбур между душевой и помещением для 
переодевания.

37. Кабины для душей должны иметь размеры 
0,9X0,9 ж в осях.

38. Ширина прохода между двумя рядами 
кабин должна быть не менее 1,5 м, а между ка
бинами и стеной — не менее 0,9 ж.

39. Уборные при душевых следует преду
сматривать дополнительно к общим уборным 
лишь при расположении последних вне ком
плекса бытовых помещений из расчета 1 унитаз 
на каждые 100 человек пользующихся душем, 
но не менее одного унитаза.

40. Полудуши с подводкой к ним теплой воды 
должны предусматриваться непосредственно 
у рабочих мест в производственных помещениях,

характеризуемых значительными тепловыделе
ниями преимущественно в виде лучистого тепла.

Помещения для личной гигиены женщин

41. Помещения для личной гигиены женщин 
должны предусматриваться в составе бытовых 
помещений на предприятиях с числом работаю
щих женщин в наиболее многочисленной смене 
не менее 300. Эти помещения должны быть изо
лированы от других помещений.

42. Помещение для личной гигиены женщин 
должно состоять из двух комнат:

а) приемной площадью не менее 8 ж2 и не более 
20 ж2, с уборной и умывальной;

б) процедурной с кабинами для установки вос
ходящих душей, число которых должно назна
чаться из расчета 1 душ на каждые 500 работа
ющих в наиболее многочисленной смене женщин; 
при этом неполные 500 человек (более 100) при
нимают за 500 человек.

Площадь кабины на 1 душ должна быть не 
менее 1,5 ж2.

43. Помещение для личной гигиены женщин 
должно иметь вход из коридора или через там
бур.

Тамбур помещения для личной гигиены жен
щин не допускается совмещать с тамбуром цехо
вой уборной.

Помещения для кормления грудных детей

44. Помещения для кормления грудных детей 
должны быть предусмотрены на предприятиях 
с числом работающих женщин не менее 100 в на
иболее многочисленной смене.

Число женщин, одновременно пользующихся 
помещениями, надлежит принимать в размере 
2,5% от числа женщин в наиболее многочислен
ной смене.

45. Помещения для кормления грудных детей 
надлежит располагать при проходной конторе 
либо в другом здании, расположенном на пред- 
заводской площадке.

46. Помещение для кормления грудных детей 
должно состоять из двух комнат: ожидальной 
с уборной при ней и комнаты для кормления, 
оборудованной умывальником с подводкой теп
лой воды или прибором для приготовления ее.

47. Площадь помещения комнаты кормления 
грудных детей следует принимать из расчета
1,5 ж2 на одну кормящую мать, а площадь ком
наты ожидания — из расчета 0,7 м2 на лицо, 
принесшее ребенка. Общая площадь помещений 
для кормления грудных детей, не считая уборной, 
должна быть не менее 15 м2.
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Курительные
4 8 . К ур и тельн ы е долж н ы  у стр аи ваться  в  с л у 

ч а я х , к огд а  курени е в  п р ои зводствен н ы х помещ е
н и ях  по у сл о ви я м  п р о и зво д ства  не д о п у ск а е тся .

4 9 . К ур и тельн ы е д ол ж н ы  бы ть расп олож ен ы  
р авн ом ерн о по отнош ению  к  рабочим м естам , на 
р асстоян и и  не более 125  ж  от н и х, а  в  п р ои звод
с т в а х , в  котор ы х дли тельн ы е отлучки  от  рабочих 
м ест  недопустим ы  или гд е  п ередви ж ен и е по ц е х у  
затр у д н ен о ,—  на р асстоян и и  не более 7 5  м.

П р и м е ч а н и е .  Рекомендуется курительные раз
мещать смежно с уборными.

5 0 . П л о щ ад ь кур и тельн ой  у стан авл и вается  
по ч и сл у  р аботаю щ и х, за н я т ы х  в  наиболее м но
гочисленной см ен е, из р асчета 0 ,0 2  м 2 н а 1 че
л о в е к а , но не менее 8  л 2 и не более 4 0  м 2.

Прачечные

5 1 . П рачечны е при пром ы ш ленны х предпри я
т и я х  н ад л еж и т у стр аи вать  в  с л у ч а я х , когд а  
им еется оп асн ость  загр я зн ен и я  рабочей одеж ды  
токси чески м и  вещ ествам и  (м ы ш ьяк , сви н ец  
и т . д .)  или инф ицирования ее  (р абота с  утилем , 
к ож сы р ьем ), а т а к ж е  н а п р о и зво д ствах  с  в зр ы в о 
опасны м и и особо загр язн яю щ и м и  вещ ествам и

§  5 . П У Н К Т

1. П ун кты  питания при промыш ленном пред
приятии м огут бы ть следую щ и х ти пов:

а) столовы е-заготовочн ы е, работаю щ ие на 
сы р ье;

б) столовы е-доготовочн ы е, работаю щ ие на 
полуф абри катах;

в ) буфеты.
2 . С остав и площ ади помещений п ун ктов пи та

ния у стан авл и ваю тся  согл асн о  г л а в е  П - В .  11.
П ри размещ ении п ун ктов питания на тер ри то

рии предпри яти я н адлеж и т р у к о во д ство вать ся  
ук азан и ям и  гл а вы  П - В .2 .

3 . П ун кты  пи тания д л я  р аботаю щ и х на произ
в о д ст в а х  с  ядовиты м и вещ ествам и  и со п р и к аса
ю щ и хся с  м атер иалам и , опасн ы м и  в  отнош ении 
инфекции, долж н ы  р а сп о л а га ть ся  вн е п р ои звод
ствен н ого зд ан и я . В  эт и х  п у н к та х  дол ж н о бы ть 
предусм отрено устр ой ство  сп ец и альн ы х у м ы вал ь
ны х ком н ат с  подачей к  ум ы вал ьн и кам  гор ячей

(п р ои звод ство  са ж и , м аляр н ы е работы , кам енно
у го л ь н а я  и гор н орудн ая промыш ленность и т.п'.).-

5 2 . П рачечны е долж н ы  бы ть оборудован ы  у ст
ройствам и  д л я  д егазац и и  и дезинфекции рабочей 
од еж ды .

5 3 . П рачечны е д л я  сти рки , об езвр еж и ван и я и 
чи стки  инфицированной или загр язн ен н ой  ядо-’ 
ви ты м и  или вредны ми вещ ествам и  рабочей о д еж 
ды д олж н ы  у стр а и ва ться  м ехан и зи рован н ы м и .

5 4 . Р азм ер ы  прачечн ы х и со ст а в  и х помещ ений 
приним аю тся в  зави си м ости  от  задан н ой  произ
водительн ости  прачечн ы х со гл асн о  гл а в е  П - В .1 1.

П ри  прачечн ы х дол ж н о бы ть предусм отрено 
помещ ение д л я  рем онта спецодеж ды .

Помещения для обогревания рабочих
5 5 . П ом ещ ения д л я  обогр еван и я рабочих, ра

ботаю щ их на откры том  в о зд у х е  или в  н еотапли
ваем ы х  п ом ещ ен и ях, д ол ж н ы  у стр аи ваться  в  
р ай он ах с  расчетной тем п ературой  д л я  проекти
р ован и я отоп лен и я — 2 0 °  и н и ж е, если  вб л и зи  
отсу тству ю т отап ли ваем ы е пом ещ ения, могущ ие 
бы ть и спользован н ы м и  д л я  обогр еван и я.

5 6 . П лощ ад ь пом ещ ения д л я  обогреван и я р а
бочих д о л ж н а п ри н и м аться из расчета 0 ,1  'м2 на 
одного р аботаю щ его в  наиболее многочисленной 
см ене, но не менее 8  л*2 и не более 4 0  м 2.

I ПИТАНИЯ
воды . У м ы вал ьн ы е долж н ы  им еть обособленны е 
в х о д  и вы х о д  и при способлен и я д л я  чистки о д еж 
ды и обуви .

4 . П ун кты  пи тан и я, удален н ы е от общ ей ум ы 
вальн ой  на р асстоян и е более чем 5 0  м, долж н ы  
им еть ум ы вальн и ки  д л я  посетителей из расчета 
1 кр ан  на 5 0  посадочны х м ест, но не менее одного 
кр ан а.

5 . С пецпитание п р едусм атр и вается в  пункте 
пи тания соответствую щ его ц еха  или в  столовой  
п редпри яти я; при отсутстви и  ж е  т а к о вы х  д олж н о 
бы ть предусм отрено особое помещ ение, оборудо
ван н ое горячей  водой д л я  м ы тья посуды , ум ы 
вал ьн и к ом  и посадочны ми м естам и  д л я  п о л ь зу ю 
щ и х ся  спецпитанием.

6 . Б уф еты , а  т а к ж е  столовы е-доготовочн ы е 
в  сл у ч ае  р асп о л ож ен и я  и х в  со ста ве  бы товы х 
д олж н ы  р а сп о л а га ть ся  в  и золир ован н ы х поме
щ ен и ях.

§ 6. ЗДРАВПУНКТЫ

1. К а ж д о е  пром ы ш ленное предприятие с  
чи слом  р аботаю щ и х от 3 0 0  до  8 0 0  д ол ж н о 
иметь 1 общ езаводской  ф ельдш ерский зд р а в 

п ун кт, а  с  чи слом  р аботаю щ и х от 8 0 0  до 
2  0 0 0  —  1 общ езаводской  врачебны й зд р а в 
п ун кт.

2 7 *
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П р и м е ч а н и я .  1. На особо опасных в отношении 
травматизма и профессиональных заболеваний произ
водствах (предприятия химические, нефтеперегонные, 
нефте-газодобывающие, горнорудные, металлургические, 
энергетические, паровозные и вагонные депо и т. п .) 
вместо общ езаводских фельдшерских здравпунктов мо
гут устраиваться общ езаводские врачебные здравпункты 
I I I  категории и при числе работающих менее 800.

2. При цехах, особо опасных в отношении травматизма 
и профессиональных заболеваний, могут устраиваться 
дополнительно к общ езаводским здравпунктам фельд
ш ерские здравпункты.

2. Общезаводские здравпункты следует рас
полагать либо в отдельных зданиях, либо в пер
вых этажах вспомогательных или производствен
ных зданий с обеспечением удобного подъезда 
санитарной машины. Расположение и размеры 
дверей в помещениях здравпунктов должны на
значаться с учетом возможности переноски боль
ных на носилках.

При размещении здравпунктов на территории 
предприятий надлежит руководствоваться ука
заниями главы П-В.2.

3. Общезаводские здравпункты могут быть 
четырех категорий:

I — врачебный здравпункт с четырьмяврачами; 
II — врачебный здравпункт с двумя врачами;

I I I — врачебный здравпункт с одним врачом;

IV — фельдшерский здравпункт с одним фельд
шером.

4. Требуемая категория общезаводского здрав
пункта назначается в зависимости от отрасли 
промышленности и количества работающих на 
промышленном предприятии согласно табл. 10.

К атегория общ езаводских здравпунктов 
в  зависим ости от количества работаю щ их 

и отрасли промышленности

Таблица 10

№
П/П

Количество
работающих

Отрасли промышленности

химиче
ская, не
фтепере
гонная, 

горноруд
ная

угольная,
нефтедо
бываю

щая

машиностро
ительная, ме
таллургиче
ская, ремонт
ные ‘заводы, 

депо

прочие

а б в г

1 300—800 IV IV IV IV
2 801—1 200 п III III III
3 1 201—1 500 I II II III
4 1 501—2 000 I I II II

5. Состав и площади помещений здравпунктов 
в зависимости от их категории надлежит назна
чать согласно табл. 11.

Состав и площади помещений здравпунктов
Таблица И

Площадь помещений в м2

№ Наименование помещений
Категория здравпунктов

п/п I II ш IV

а б в Г

1 Вестибю ль-ож идальная и р еги стр ату р а .................... 23 12 10 10
2 П еревязочная гнойная и ч и с т а я .................................. 20 20 20 12

(2  комнаты) (2 комнаты) (2 комнаты)
3 Кабинет для приема б о л ь н ы х ........................................ 40 20 10 10

(4 кабинета) (2 кабинета)
4 Комната дежурного медицинского персонала, по-

мещенйе для автоклава и хранения перевязоч-
ных материалов, комната д ля  физиотерапии, 
кабинет заведующ его здравпунктом и гарде-

5 5 30ровная для медицинского п е р с о н а л а .................... 8 8

5 Комната временного пребывания больны х . .  . 10 10 8 8

€ Комната для  медицинских процедур ........................ 12 10 10 —

7 У борная с  умывальником .................................................
На 2  рож ка

Н а 1 унитаз
8 Д у ш е в а я ....................................................................................... Н а 1 рожок - -
9 Ванная ......................................................................................... Н а 1 ванну — - -

П р и м е ч а н и я .  I . В  здравпунктах I I  категории на предприятиях химической промышленности, а такж е 
на предприятиях металлургической и других отраслей промышленности при наличии горячих цехов вместо душевой 
долж на быть предусмотрена ванна с  душем.

2 . Кабинет заведующ его здравпунктом, помещение д л я  регистрации и гардеробная медицинского персонала 
предусматриваю тся только в здравпунктах I категории.

3. Помещение для автоклава и хранения перевязочных материалов и комната физиотерапии п редусм ан и 
ваю тся только в  здравпунктах I и I I  категорий.
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ТЕПЛОВЫ Е ЭЛЕКТРОСТАНЦ И И

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь возводимых и рекон
струируемых тепловых электростанций с турбо
генераторами мощностью 4 тыс. кет и более.

П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании электро
станций дополнительно должны учитываться нормы 
проектирования генеральных планов промышленных 
предприятий —  глава П -В . 2 , а такж е нормы проекти
рования производственных и вспомогательных зданий—  
главы П -В . 7  и П -В . 8.

2. При проектировании электростанций, возводимых 
в  сейсмических районах, надлежит дополнительно руко
водствоваться «Положением по строительству в  сейсми
ческих районах».

2. Электростанции в зависимости от мощности 
турбогенераторов подразделяются на две кате
гории:

I категория — электростанции с турбогене
раторами мощностью 25 тыс. кет и более;

II категория — электростанции с турбогене
раторами мощностью менее 25 тыс. кет.

3. Здания и сооружения электростанций под
разделяются на классы согласно указаниям гла
вы П-А. 1.

К I классу относятся главный корпус и щит 
управления электростанций I категории;

к III классу могут быть отнесены вспомога
тельные здания электростанций II категории.

Остальные здания и сооружения электростан
ций должны относиться ко II классу.

П р и м е ч а н и е .  К ласс гидротехнических соору
жений тепловых электростанций за исключением гра

дирен и брызгальных бассейнов назначается согласно
главе П -Д . 2, § 1 по мощности станции.

4. Категории пожарной опасности производ
ств, размещаемых в отдельных зданиях и соору
жениях электростанций, должны приниматься 
следующие:

а) склад баллонов для горючих газов, склад 
бензина, стационарные кислотные и щелочные 
аккумуляторные — категория А;

б) завод по приготовлению угольной пыли, 
дробильная установка для фрезерного торфа, 
мазутное хозяйство — категория Б;

в) стационарные установки по регенерации 
масел, склад горючих и смазочных материалов, 
масляное хозяйство и открытый склад масла, 
трансформаторная мастерская, распределитель
ное устройство с выключателями и аппаратурой, 
содержащими более 60 кг масла в единице обору
дования, транспортерные галереи и эстакады 
для угля и торфа, закрытые склады угля — 
категория В;

г) главный корпус, распределительное устрой
ство с выключателями и аппаратурой, содержа
щими масла 60 кг и менее в единице оборудова
ния, высоковольтная лаборатория — катего
рия Г;

д) щит управления, водоочистка, баггерная 
насосная, золо-шлакоотстойник, насосные и водо- 
приемные устройства, углекислотная, хлоратор- 
ная, градирни — категория Д.

Степень долговечности принимается в соответ
ствии с указаниями главы II-B.7.

§ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Электростанции должны располагаться в 
центре тепловых и электрических нагрузок с уче
том возможного приближения их к железнодо
рожным путям общего пользования, источникам 
водоснабжения и местам добычи топлива.

2. Электростанции с прямоточной системой 
водоснабжения или оборотной системой с исполь

зованием водоемов в качестве охладителей долж
ны размещаться, как правило, на прибрежных 
территориях водоемов.

3. Источник технического водоснабжения дол
жен обеспечить полную потребность электро
станции в воде в маловодные годы.
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П р и м е ч а н и е .  Маловодный год принимается 
9 7 %  обеспеченности.

4. Размеры территории электростанции долж
ны назначаться с учетом ее расширения.

5. Электростанции должны иметь резервные 
склады топлива с необходимыми складскими со
оружениями и железнодорожными путями.

6. Резервные склады торфа должны распола
гаться вне территории электростанции, на рас
стоянии не более 4 км от нее.

7. Разрывы между резервными складами тор
фа и другими зданиями и сооружениями должны 
назначаться по табл. 1.

Разрывы между резервными складами торфа 
и зданиями и сооружениями

Таблица 1

Разрывы от резервных 
складов торфа в м

Наименование зданий 
и сооружений кускового фрезерного

а 6

1 Здания и сооружения 
(кроме обслуживаю щ их 
данное складское х о 
зяйство) ............................. 200 300

2 Ж елезнодорож ные пути 
с организованным дви 
жением п о е з д о в . . . . 150 200

3 Резервны е склады  к у ско
вого т о р ф а ........................ 200 300

4 Резервны е склады  фре
зерного торфа . . . . 300 500

5 Расходны е склады  торфа 200 300
6 Хвойны е насаж дения . . 150 200

П р и м е ч а н и е .  Р азр ы вы  измеряю тся от подошвы 
ш табеля торфа.

8. Расходный склад торфа должен быть преду
смотрен на территории электростанции при уда
ленности резервного склада торфа более чем на 
1 км. Расходный склад должен иметь трехсуточ-

Санитарно-защитные зоны

ный запас, но не более 10 000 т кускового торфа 
и 5 000 т фрезерного торфа.

9. При гидравлическом золо-шлакоудалении 
участки для золо-шлакоотвалов должны распо
лагаться на расстоянии не более 3 км от террито
рии электростанций. Суммарная емкость участ
ков должна обеспечивать сброс золы и шлаков 
электростанций в течение не менее 10 лет, а 
емкость отдельного участка или очереди при со
оружении отвала по очередям — не менее 3 лет.

П  р и м е ч а н и е .  В  специально обоснованных сл у 
чаях допускается использование мест для золо-ш лако
отвалов, располагаемы х на большем расстоянии от 
площадки электростанции или меньшей емкости.

10. Фильтрация воды золо-шлакоотвалов в 
грунт не должна создавать обводнения террито
рии промышленных предприятий и населенных 
мест, а также других земель, для которых повы
шение уровня грунтовых вод не допускается.

11. Территория электростанций, связанных с 
высоковольтной сетью электропередачи, должна 
иметь свободные от застройки полосы земли для 
вывода воздушных высоковольтных линий.

12. Территория электростанций должна быть 
соединена с общей сетью железных дорог непо
средственно или через подъездные пути других 
предприятий.

П р и м е ч а н и е .  Отступление от указанного тре
бования допускается в специально обоснованных сл у 
чаях.

13. Для электростанций, проектируемых с перс
пективой развития их мощности до 25 тыс. кет 
и более, расположенных на территории промыш
ленных предприятий, должна предусматриваться 
возможность выделения их в самостоятельный 
объект.

14. Ширину санитарно-защитной зоны между 
котельной электростанции и границей застройки 
населенных мест надлежит назначать по табл. 2, 
исходя из конечной мощности электростанции.
для электростанций в м

Т аблица 2

Зольность топлива в % к рабочей массе

При улавливании 75% летучей золы При улавливании 90% летучей золы

Расход топлива в ml час
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Д о  1 0 ......................................................................... 100 100 300 500 5 0 0 100 100 100 300 500 500
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П р и м е ч а н и я .  1. У казан и я данной таблицы не распространяю тся на электростанции, работающие на газе.
2 . Д л я  электростанций, работающих на ж идком топливе, санитар но-защитные зоны  назначаю тся по табл. 2  

применительно к  случаю  зольности топлива до 10%  и улавливания золы  9 0 % .
3 . При улавливании более 9 0 %  золы  ширина санитарно-защ итной зоны может быть снижена по согласованию 

■с органами Государственной санитарной инспекции (ГСИ ).
4 . Д л я  электростанций, работающих на многосернистом топливе (типа подмосковного) с  расходом его 

100 т/час и более и расположенных в черте населенных пунктов, необходимость устройства установок для очистки 
ды мовы х газов от окислов серы в каж дом случае долж на реш аться по согласованию  с органами ГСИ.

5. Санитарно-защитные зоны д л я  электростанций, располагаемы х в черте населенных мест, следует устанав
ли вать в соответствии с  генеральным планом застройки этого населенного места по согласованию  с органами ГСИ .

6. Д л я  тепловых электростанций с  расходом топлива, превышающим указанны й в таблице, санитарно-защ ит
ные зоны устанавливаю тся по согласованию  с  органами ГСИ.

§ 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Расположение зданий и сооружений

1. Генеральный план электростанции надле
жит проектировать согласно правилам главы 
П-В.2 и указаниям настоящего параграфа.

2. Расположение зданий и сооружений на тер
ритории электростанции должно предусматривать 
возможность дальнейшего расширения электро
станции.

3. Главный корпус, закрытое и открытое рас
пределительные устройства, щит управления, 
разгрузочное устройство топливоподачи, рас
ходный склад топлива, здание дробления угля, 
градирни, мазутное хозяйство, здание водоочист
ки, золо-шлакоотстойник, баггерная насосная, 
трансформаторная мастерская и масляное хо
зяйство, материальный склад, проходная кон
тора, центральные ремонтные мастерские, слу
жебный корпус должны располагаться в пределах 
ограждаемой территории электростанции.

Вне ограждаемой территории электростанции 
должны располагаться золоотстойный пруд и ре
зервные склады торфа.

П р и м е ч а н и я .  1. К а к  в  пределах ограждаемой 
территории, так  и вне ее могут располагаться: склад 
у гл я , расходный склад торфа, водозаборные и водо
сбросные сооруж ения, бры згальны е бассейны, здания и 
сооруж ения железнодорож ного транспорта, сооружения 
водопровода и канализации.

2 . Промышленные электростанции, располагаемые 
на площ адке предприятия, к а к  правило, не вы деляю тся 
ограждением от общ езаводской территории.

3. Располож ение главного корпуса долж но обеспе
чивать минимальную протяженность коммуникаций 
охлаж даю щ ей воды, вы водов линий электропередачи, 
сетей теплофикации и золопроводов, тракта топливо
подачи, ж елезнодорож ны х путей и автомобильных дорог.

4. Для промышленных электростанций следует 
кооперировать сооружения водоснабжения, ка
нализации, транспортного хозяйства, а также 
подсобно-производственные и вспомогательные 
здания и сооружения с аналогичными объектами 
предприятий.

5. Разрывы между открытым распределитель
ным устройством и охладителями должны при

ниматься: при подветренном расположении от
крытого распределительного устройства — не ме
нее 60 м от градирен и 120 ж от брызгальных 
бассейнов, при наветренном — не менее 40 я  
от градирен и 80 м от брызгальных бассейнов.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  всех  остальны х зданий и
сооружений разрывы от градирен и брызгальных бас
сейнов принимаются согласно нормам главы  П -В . 2.

2. Н аправление господствующих ветров принимается
по зимнему периоду.

6. Охладительные сооружения (брызгальные 
бассейны, открытые градирни и т. п.), следует 
по возможности располагать длинной стороной 
перпендикулярно направлению господствующего 
летом ветра.

7. Разрывы от наземных резервуаров для масла 
до здания масляного хозяйства, а также до ограды 
открытого распределительного устройства и 
других зданий и сооружений электростанций 
должны быть не менее 20 м.

8. Отдельные наземные резервуары для масла 
или группы их должны ограждаться несгораемой 
стенкой или земляным валом высотой не менее 
1 м и шириной поверху не менее 0,5 м. Объем, 
ограниченный стенкой или обвалованием, должен 
быть соответственно не менее емкости отдель
ного резервуара или половины емкости группы 
резервуаров.

Расстояние от крайних резервуаров до огра
ждающей стенки или подошвы вала должно быть 
не менее половины диаметра ближайших к ним 
резервуаров, но не менее 5 м.

9. Расстояние в свету между наземными резер
вуарами для масла должно быть не менее диа
метра большего из них.

Расположение открытых складов топлива

10. Разрыв от штабелей угля или открытых 
углеразгрузочных ям должен приниматься:

до открытого распределительного устройства 
при подветренном расположении склада —



216 Глава П -В . 9, § 4

н е менее 8 0  м и при наветренном р асп олож ен и и  
ск л а д а  — не менее 100 м \

д о гл авн ого  к ор п уса  при н есам овозгор аю щ и хся 
у г л я х  —  не менее 12 м  и сам овозгор аю щ и х ся  —  
н е менее 15 м .

Р а зр ы в ы  от ш табелей торф а до здан и й  и со о р у 
ж ен и й  электр остан ци и , кром е зданий и соо р у 
ж ен и й  топли воподачи , приним аю тся не менее 
4 0  м  д ля к у ск о во го  торфа и 5 0  м  д л я  ф резерного 
торф а.

Р а зр ы в  м еж ду расходны м и склад ам и  к у с к о 
в о го  и ф резерного торфа при н и м ается не менее 
5 0  м .

11. Е м к о ст ь  отдельны х р езер вн ы х ск л а д о в  
торф а д о л ж н а  бы ть не более 6 0  0 0 0  т.

12. Ш табели  торфа д олж н ы  бы ть длиной не 
бол ее  125 м  и шириной по п одош ве не более 
3 0  м .

У го л  о тк о са  ш табелей долж ен  бы ть не менее 
5 0 °  д л я  к у ск о во го  торфа и не менее 4 0 °  д л я  фре
зер н о го  торфа.

13. Ш табели  к у ск о во го  или ф р езерного торфа 
д ол ж н ы  р а сп о л а га ть ся  попар но с  разры вам и  
м еж д у  подош вами ш табелей: в  одной п ар е —  
н е менее 5 м ,  м еж ду каж д ой  парой ш табелей — 
н е  менее 12 м  и не менее ш ирины ш табеля по 
подош ве. Р а зр ы в ы  м еж ду торцам и ш табелей от 
и х  подош вы  при н и м аю тся: не менее 2 0  м  — для 
к у с к о в о г о  торфа и не менее 4 5  м  — д л я  ф резер
н ого  торф а.

14. Т ерри тори я р езер вн ы х ск л а д о в  торфа 
д о л ж н а  бы ть окоп ан а по перим етру кан авой . 
К а н а в а  д о л ж н а бы ть р асп о л ож ен а з а  оградой 
с к л а д а , на расстоян и и  10 м  от  нее.

15 . Р езер вн ы й  с к л а д  торф а долж ен  бы ть о к р у 
ж е н  кольц евой  дор о гой , соединенной с  дорогой 
общ его п ол ьзован и я  не менее чем  в  д в у х  ме
с т а х .

16 . В ъ е з д ы  на территорию  р езер вн ы х ск л а д о в  
торф а д олж н ы  у ст р а и ва т ь ся  с  р азн ы х  сторон —  
п р оти в поперечны х и п р одольн ы х р азр ы вов  
м еж д у  ш табелям и  с  у стр ой ством  чер ез к а н а ву  пе
р еезд о в  д л я  п ож ар н ы х маш ин.

17 . Ж елезн одор ож н ы е пути н а р езер вн ы х 
с к л а д а х  топ л и ва долж н ы  бы ть ул ож ен ы  из 
р асч ета  одного пути на к аж д ы е д в а  см еж н ы х 
ш таб ел я.

1 8 . Н епроходн ы е подзем ны е к ан ал ы  д олж н ы  
б ы ть  р асп олож ен ы  вн е гран и ц ш табелей  т о 
п л и ва .

§ 4. ГЛАВЕ

1 . Р а ссто я н и я  м еж д у  разбивочны м и осям и  
гл а в н о г о  к о р п у са  в  продольном  и поперечном н а
п р а в л е н и я х  д ол ж н ы  бы ть кратны м и 5 0 0  мм. В ы -

П роезды  и тран спортн ы е пути

19. Терри тори я электр остан ци и  д о л ж н а  иметь 
не менее д в у х  в ъ е зд о в , свя зы ваю щ и х  ее с  сетью  
внеш них автом оби льн ы х дорог общ его п о л ьзо 
ва н и я .

2 0 . Главн ы й  въ е зд  на территорию  эл е к тр о 
станции дол ж ен  у ст р а и в а т ь ся , к а к  п р ави л о , со  
стороны  постоян н ого торца гл авн ого  кор п у са  и 
д о л ж ен  иметь ш ирину п р оезж ей  части  6  м.

2 1 . А втом обильны е дороги в  п р ед ел ах  огр ады  
п одводятся  ко  всем  здан и ям  и соор уж ен и ям , 
обслуж и ваем ы м  автом обильны м  тран спортом . В о 
к р у г  гл авн о го  кор п у са  об я зател ьн о , у стр о й ство  
кольцевой  дороги.

Д о р о га  на территории откр ы того  р асп р еде
л и тельн ого  у стр о й ства  д ол ж н а у стр аи ваться  ш и
риной 3 м , к ольц евой  или со  сквозн ы м  проездом .

2 2 . А втом обильны е дороги и пож ар ны е проезды  
на территории электр остан ци и  н адлеж и т проек- 
т и р о в а т ь с о г л а с н о у к а за н и я м г л а в  I I - B .2  и П -Д .6 .

2 3 . П одъездной ж елезн од ор ож н ы й  п у ть , соеди 
няющ ий электр остан ц и ю  с  сетью  ж ел езн ы х  дор ог 
общ его п о л ь зо в а н и я , дол ж ен  обесп ечи вать про
п у ск  м арш рутн ого п оезда полной весовой  нормы.

2 4 . П ри ем о-сдаточны е пути  д ол ж н ы  у стр аи 
ва т ь ся  вбли зи  территории электр остан ци и  с  у ч е 
том  во зм о ж н о го  об сл у ж и ван и я  п одъездн ого  пути 
ср едствам и  общ ей сети  ж ел езн ы х  д ор о г. П о л ез
н ая дли н а при ем о-сдаточн ы х путей д о л ж н а р а с
сч и ты ваться  н а прием м арш рутн ого п оезда п о л 
ной весовой  'нормы или длины  отдельн ы х подач 
при делении п оезда  на части .

2 5 . Ж ел езн одор ож н ы м и  путям и  сл еду ет  о б 
с л у ж и в а т ь  главн ы й  к о р п у с , р азгр у зоч н ое у стр ой 
ст в о  и ск л а д  т о п л и ва , сли вн ое у стр ой ство  м а зу т 
н ого х о з я й с т в а , расп р едели тельн ое у стр о й ство  
зак р ы т о го  или откр ы того ти п а при в е се  трансф ор
м атор ов Ю т и  бол ее , трансф орм аторную  м астер 
ск у ю , трансф орм аторы  собствен н ы х н уж д  при 
в е се  Ю т и  б о л ее , м атер иальн ы й  с к л а д , зо л о-ш л а- 
коотстой н и к, ск л а д  р еак ти во в водоочистки при 
р асх о д е  р еак ти во в  бол ее  8  т  в  су т к и .

2 6 . Ж ел езн од ор ож н ы е п у ти , обслуж и ваю щ и е 
р азгр у зоч н ое у стр о й ство  топливоподачи и ск л ад ы  
т о п л и ва , д олж н ы  у д о в л е т во р я т ь  у сл о ви я м  про
п у ск а  п ар о во зо в , работаю щ и х н а подъездном  п у 
ти эл ектр остан ц и и .

2 7 . Ж ел езн ы е дороги  электр остан ци й  н ад л еж и т 
п р о ек ти р овать  со гл асн о  у к азан и я м  гл а вы  П -Д . 4 .

ЛЙ К О РП У С

соты  этаж ей  и вы соты  до  п одкр ан овы х путей и 
н и ж н его  п оя са  ферм д ол ж н ы  бы ть кратны м и 
2 0 0  мм .
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2. Степень огнестойкости главного корпуса 
должна быть не ниже II.

3. Машинный зал должен иметь обслуживае
мую краном монтажную площадку с железно
дорожным въездом.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  электростанций с  турбоге
нераторами мощностью менее 6  тыс. кет  ввод железнодо
рожного пути не обязателен.

4. Подвод железнодорожного пути должен пре
дусматриваться к котельным с котлоагрегатами 
паропроизводительностью 75 т/час и более.

П р и м е ч а н и е .  О тступления от требования пп. 3 
и 4  настоящ его параграфа допускается при специальном 
обосновании.

5. Главный корпус должен быть оборудован 
грузовым лифтом.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  электростанций I I  категории 
допускается зам енять лифты другими устройствами для 
подъема грузов, если вы сота до верхней площадки 
котла менее 20  м.

6. Все этажи главного корпуса должны иметь 
два выхода наружу. Допускается устройство 
одного из этих выходов на площадки наружных 
пожарных лестниц.

При длине здания более 150 м должны преду
сматриваться дополнительные выходы наружу 
из первого этажа машинного зала и котельной.

7. Расстояние от фронта котлов или от фронта 
выносных топок, если обслуживание последних 
производится со стороны фронтов котлов, до 
противоположной стены котельной должно быть 
не менее 3 м.

П р и м е ч а н и е .  В  промеж утках между фронтами 
котлов, а  так ж е между фронтом котлов и стеной ко
тельной допускается устройство в  полу огражденных 
лю ков, с  тем чтобы ширина проходов перед фронтами 
котлов была не менее 1 ,5  м.

8. Расстояние от верхней поверхности обму
ровки котла или от верхней рабочей площадки, 
расположенной над обмуровкой котла и пред
назначенной для его обслуживания, до конструк
ции покрытия котельной должно быть не менее 
2 м.

9. Надбункерное помещение должно быть от
делено от котельной несгораемой стенкой и иметь 
непосредственный выход в лестничную клетку.10. Помещение для приготовления угольной 
пыли или помещение котельной, если они не 
разделены стеной, должны иметь окна в наруж
ных стенах помещения с площадью остекления 
не менее 40% от поверхности наружных стен.

11. Помещение для приготовления угольной 
пыли, как правило, не должно иметь выступаю
щих внутрь помещения конструкций, на кото-

2 8  Строительные нормы и праЕила, ч. II

рых возможно осаждение пыли. При наличии 
таких мест они должны быть доступны для очи
стки.

12. Бункеры для пыли должны выполняться из 
несгораемых материалов и иметь гладкую внут
реннюю поверхность и форму, обеспечивающие 
полную разгрузку бункеров.

Бункеры для пыли должны быть герметичными, 
защищены от нагревания и иметь изоляцию про
тив конденсации влаги на стенках.

13. Служебные помещения и мастерские при 
расположении их в котельной должны быть от
делены от нее перегородками из несгораемых ма
териалов и обеспечены естественным освещением.

14. Конструкция торцовой стены со стороны 
расширения здания должна предусматривать воз
можность производства строительных работ по 
расширяемой части здания без разборки стены.

15. Отвод воды с кровли главного корпуса 
должен устраиваться, как правило, внутрен
ним.

16. Высота дымовых труб должна приниматься 
при среднесуточном расходе топлива котельной:
до 5 т /час ........................................................30 м
более 5 до 15 т /час .......................................45 »

» 15 » 50 »  60 »
» 50 » 100 » 80 »
» 100 » 200 » ................................100 »
» 200 » 300 »  120 »

более 300 » .............................. 150 »

Для электростанций, работающих на малозоль
ном топливе (приведенная зольность меньше 5% 
на 1 000 ккал/кг), высота дымовых труб должна 
приниматься при среднесуточном расходе топ
лива котельной:
до 15 т /ч а с ....................................................30 м
более 15 до 50 т /час ................................... 45 »

» 50 » 100 »  60 »
» 100 » 200 » ................................. 80 »
» 200 » 300 » ................................. 100 »

более 300 » . : ......................120 »
П р и м е ч а н и я .  1. Е сли  в  радиусе 2 0 0  м  от ко

тельной имеются здания высотой более 15 м, минималь
ная высота трубы принимается 4 5  м.

2 . При наличии на электростанции установки для 
очистки дымовых газов от  окислов серы или в случае 
применения ж идкого топлива, вы сота дымовых труб 
мож ет быть уменьшена по согласованию  с органами 
Государственной санитарной инспекции.

17. Помещения главного корпуса должны 
иметь естественное освещение. Допускается ис
кусственное освещение в помещениях, не обес
печенных естественным освещением по условиям 
размещения оборудования, а также в помеще
ниях с кратковременным пребыванием людей.
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18. Оконные и фонарные переплеты в главном 
корпусе должны выполняться стальными с ме
ханизированным открыванием створных частей.

П р и м е ч а н и е .  Д ля электростанций I I  категории 
допускаются деревянные оконные переплеты во всех 
помещениях главного корпуса.

19. Применение армированного стекла в окнах 
•наружных стен котельной и помещениях для 
приготовления угольной пыли не допускается.

20. Бытовые и конторские помещения, ремонт
ные мастерские и лаборатории при строительстве

первой очереди должны устраиваться на проект
ную мощность электростанции с учетом ее рас
ширения. Эти помещения должны размещаться 
в отдельно стоящем здании, связанном с глав
ным корпусом теплым переходом, или в при
стройке к постоянному торцу главного корпуса.

21. Оборудование водоочистки для электро
станций I категории должно размещаться в 
отдельном здании, расположенном вблизи глав
ного корпуса. Для электростанций II категории 
допускается размещение оборудования водоочи
стки при главном здании.

§ 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ
Общие требования

1. Нормы и правила настоящего параграфа 
распространяются на проектирование сооруже
ний топливоподачи угольных и торфяных электро
станций, складов топлива — открытых и закры
тых, разгрузочных устройств, зданий дробления 
топлива, узлов пересыпки, надземных и подзем
ных галерей для ленточных транспортеров и 
эстакад для железнодорожных составов.

2. Степень огнестойкости зданий и сооруже
ний топливоподачи должна быть не ниже II.

3. Помещения топливоподачи, как правило, 
не должны иметь выступающих конструкций, на 
которых возможно осаждение топливной пыли. 
При наличии таких мест они должны быть до
ступны для очистки.

4. Расстояния между разбивочными осями 
зданий и сооружений топливоподачи должны 
быть кратными:

а) в разгрузочных устройствах: в продольном 
направлении 1000 мм и в поперечном — 200 мм\

б) в здании дробления топлива в продольном и 
поперечном направлениях — 200 мм.

5. Высоты этажей зданий топливоподачи долж
ны быть кратными 200 мм.

6. Ширина свободных проходов в зданиях раз
грузочного устройства, дробления топлива и 
узлов пересыпки должна быть не менее 800 мм.

7. Двери в зданиях и сооружениях топливо
подачи должны быть глухими, с гладкой поверх
ностью со стороны, обращенной в рабочие по
мещения.

8. Помещения топливоподачи, расположенные 
выше поверхности земли, должны иметь есте
ственное освещение.

Склады топлива

9. Склады топлива должны быть открытого 
типа,

П р и м е ч а н и е .  Устройство закрытых расходных 
складов топлива допускается для электростанций, рас
положенных в  больших городах, в  стесненных условиях, 
в  случаях применения топлива, не допускающего 
открытого хранения, в  отдаленных северных районах 
при специальном обосновании.

10. Территория склада топлива должна иметь 
уклон не менее 0,005 в сторону стока дождевых 
и талых вод.

При высоком уровне грунтовых вод должны 
быть устроены дренажные канавы или поглощаю
щие колодцы, с тем чтобы уровень грунтовых 
вод был не менее чем на 0,5 м ниже поверхности 
планировки склада.

П р и м е ч а н и е .  Дренажные канавы или погло
щающие колодцы не должны располагаться под штабе
лями топлива.

11. Площадка под открытые склады топлива 
должна быть укатана, а при неблагоприятных 
грунтовых условиях — иметь одежду из тща
тельно втрамбованного в грунт слоями шлака 
или глинобетона на шлаке.

12. Резервные склады торфа должны быть обо
рудованы противопожарным водопроводом вы
сокого давления или водоемами со стационар
ными насосными установками на каждом водоеме, 
а также наблюдательными вышками.

Нормы расхода воды на пожаротушение при
нимаются:
при хранении торфа до 20  000  т ............................. 25 л/сек

» » » от 21 0 0 0  до 40  000 т  .  ,  45  »
» » » » 4 1 0 0 0  » 60 000  » . .  60 »

Расчетная продолжительность тушения пожара 
принимается равной 10 час.

Разгрузочные устройства
13. Длина фронта разгрузочного устройства 

топливоподачи должна обеспечивать одновремен
ную разгрузку не менее */з состава из больше-
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гр у зн ы х  ваго н о в . Е м к о ст ь  р азгр у зоч н ого  у стр о й 
с т в а  д о л ж н а  бы ть не менее 1 ,2  ем кости  со ста в а  
принятой весовой  нормы.

14. У г о л  н ак ло н а  стен о к  приемны х и пересы п
ных бун кер ов д л я  у гл я  н ад л еж и т приним ать не 
менее 5 5 ° , а  д л я  торфа —  не менее 6 5 ° .

П ересы пн ы е р у к а в а  и течки д ол ж н ы  вы п ол 
н яться  с  у гл ом  н ак ло н а  не менее 5 0 °  д л я  су х и х  
угл ей  и не менее 6 0 °  д л я  в л а ж н ы х  у гл е й  и торф а.

15. К о н стр у к ц и я днищ а р азгр у зо ч н о го  у стр ой 
с т в а , оборудован н ого грейферами или ск р еп е
р ам и , д о л ж н а б ы т ь  защ ищ ена от  у д ар ов .

16. З д ан и е р азгр у зо ч н о го  у стр ой ства  д олж н о 
им еть д в а  вы х о д а  н а р у ж у . П омещ ение ленточны х 
тр ан сп ор тер ов р а згр у зо ч н о го  у стр ой ства  д ол ж н о 
им еть д ве  за к р ы ты е лестн и чн ы е клетки  с  вы ходом  
н а р у ж у , расп олож ен н ы е в  проти воп олож н ы х 
к он ц ах  зд ан и я .

17. П оездн ы е эста к а д ы  в  р а згр у зо ч н ы х  у стр ой 
с т в а х  д о л ж н ы  им еть при способлен и я д л я  о б сл у 
ж и ван и я  в а го н о в .

§  6. СООРУЖЕНИЯ Э.

Закрытые распределительные устройства

1. Р асп р едел и тел ьн ы е у стр ой ства  д ол ж н ы  бы ть 
оборудован ы  малообъем ны м и или безм аслен ы м и  
вы кл ю ч ател ям и  или ком плектн ы м и  ячей кам и .

П р и м е ч а н и е .  Установка многообъемкой мас
леной аппаратуры допускается только при специальном
обосновании.

2 . Р асп р едел и тел ьн ы е у стр о й ства  собствен н ы х 
н уж д на эл ек тр о стан ц и я х  I категор и и  д олж н ы  
р азм ещ аться  в  главн ом  кор п усе. Н а  э л е к тр о 
ста н ц и я х  I I  категори и  д о п у ск ается  их разм ещ е
ние в  пр и стр ой ке к  главн ом у к о р п у су .

3 . Р асп р едели тельн ы е у стр ой ства  ген ер атор 
ного н ап р яж ен и я на стан ц и ях  I категори и  
д олж н ы  р азм ещ аться  в  отдельном  здании в 
одном б л о к е  с  гл авн ы м  щ итом у п р авл ен и я . 
Н а  эл ек тр остан ц и я х  I I  категор и и  р асп р едели 
тельн ы е у стр ой ства  ген ератор н ого н ап р яж ен и я 
и щ ит уп р авлен и я м огу т  р азм ещ аться  в  при 
стр ой к е к главн ом у к ор п у су .

4 . О тдел ьн ое здан и е р асп р едели тельн ого у с т 
р ой ства  и щ ита у п р авлен и я  д олж н ы  бы ть с о е 
динены  закр ы ты м  переходом  с  главн ы м  кор 
п у сом .

5 . Р асп р едел и тел ьн ы е у стр о й ства , разм ещ ен 
ные в  п р ед ел ах  п р ои зводствен н ы х помещений 
гл авн ого  к о р п у са  эл ектр остан ц и й , долж н ы  бы ть 
н адеж н о защ ищ ены  о т  попадан и я в  них в л а ги , 
пы ли и д р у ги х  загр язн ен и й .

6 . Р а ссто я н и я  м еж д у разбивочны м и осям и  з д а 
ния р асп р ед ели тел ьн о го  устр ой ства  в  п родоль-

Галереи ленточных транспортеров

18. В ы со т а  галер ей  (в  свету ) по вер ти кали  
д ол ж н а бы ть не менее 2 ,2  ж . Ш ирина проходов 
д ол ж н а п ри н и м аться м еж ду см еж ны м и тр ан сп ор 
терам и не менее 1 ,0  ж  и м еж д у транспортерам и 
и стеной —  0 ,7  ж .

П ри одном тр ан сп ор тер е п р оход  м еж ду тр ан с
портером и стен ой  (в  свету ) дол ж ен  бы ть с  одной 
стороны  1 ,0  ж , а с  другой  — 0 ,7  ж .

П р и м е ч а н и е .  Для электростанций II категории
при специальном обосновании допускается уменьшение
проходов, предусматриваемых настоящим пунктом.

19. У го л  н ак ло н а р ези н овы х л ен точ н ы х тр ан с
п ор тер ов д о л ж ен  бы ть не более 18° д л я  в се х  
ви дов топ ли ва з а  исклю чен и ем  мел подроблен
н ого у г л я , д л я  к отор ого  у го л  н ак ло н а  тран сп ор
тер ов м ож ет бы ть увел и ч ен  до  2 0 ° .

2 0 . К а ж д а я  га л е р е я , к а к  п р ави л о , д о л ж н а бы ть 
обор удован а в  н ач ал е  и в  конце ее дренчерной 
за ве со й .

Е К Т Р И Ч Е С К О Й  ЧАСТИ

ном и поперечн ом  н ап р авл ен и я х , а  т а к ж е  м еж ду 
осям и  осн овн ы х поперечн ы х б ал о к  н адлеж и т 
приним ать кр атн ы м  р азм ер у  ячейки распреде
ли тел ьн ого  у ст р о й ст ва . Р а зм е р ы  я ч е е к , ш ирина 
зд ан и я  и вы сота  этаж ей  д о л ж н ы  бы ть кратны ми 
100 мм.

В ы со т а  п р оходов в  све т у  д о л ж н а бы ть: д ля  
осн овн ы х —  н е м енее 2 ,2  ж , д л я  второстеп ен 
ны х —  1 ,9  ж .

7 . С тепень огн естой кости  зданий расп р едели 
тельн ы х у стр о й ств  д о л ж н а  бы ть не ни ж е I I .

8 . К о ли ч ество  вы х од ов н а р у ж у  из здан и я или 
помещ ения р асп р едели тельн ого  у стр о й ства  при 
его дли не б о л ее  7  ж  д ол ж н о бы ть не менее д в у х .

П р и м е ч а н и е .  Допускается устройство одного
из выходов на площадку наружной пожарной лестницы.

9 . П р едельн ое р асстоя н и е от лю бого м еста до 
одного из вы х од ов  н ар у ж у  д ол ж н о с о о т в е т ст в о 
в а т ь  тр ебован и ям  дей ствую щ и х «П равил у стр ой 
ст в а  эл ек тр отех н и ч еск и х  устан овок».

10. У стр о й ство  свето в ы х  фонарей в  помещении 
расп р едели тельн ы х у стр о й ств  не д о п у ск а ется .

Щит управления

1 1 . Р азм ер ы  здан и я щ ита у п р авлен и я , соор у
ж аем о го  при стр о и тел ь стве  I очереди э л е к тр о 
стан ц и и , д олж н ы  бы ть при н яты  из р асч ета  у с т а 
н овки в  последую щ ем  п а н ел ей , н еобходим ы х д л я  
п олн ого р азви ти я  электр остан ци и .

2 8 *
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12. Помещения: аккумуляторной батареи, мо
тор-генератор ной, трансформаторов собственных 
нужд, щита освещения, связи, электроизмери
тельной лаборатории, компрессорной, а также 
кабинет начальника электроцеха допускается раз
мещать в здании щита управления.

13. Степень огнестойкости здания щита управ
ления должна быть не ниже II.

14. Количество выходов наружу из помещения 
щита управления должно быть не менее двух.

П р и м е ч а н и е .  Допускается устройство одного
из выходов на площадку наружной пожарной лестницы.

15. Двери в здании должны открываться в сто
рону выхода из помещения.

16. Двери в помещениях: аккумуляторной, кис
лотной, вентиляционной, кабельных шахтах — 
должны быть трудносгораемыми (с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 часа).

1 7 . Здание щита управления должно иметь ес
тественное освещение. Устройство светового фо
наря над помещением щита управления не до
пускается.

П р и м е ч а н и е .  Освещение помещения панелей уп
равления может осущ ествляться искусственным светом.

1 8 . Освещение помещения панелей управления 
должно быть осуществлено так, чтобы прямые 
лучи света не затрудняли наблюдения за прибо
рами.

Помещения аккумуляторных оперативного 
тока

19. Вход в аккумуляторное помещение дол
жен устраиваться через тамбур с двумя дверями, 
из которых внутренняя может быть деревянной, 
а наружная должна быть трудносгораемая с 
пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.

Обе двери должны открываться наружу.
П р и м е ч а н и е .  Аккумуляторные помещения не

должны располагаться рядом с  санитарным узлом.

20. Аккумуляторная должна иметь выделен
ные помещения кислотной и вентиляционной ка
меры.

21. Вентиляционная камера должна обслужи
вать только аккумуляторную. Расположение ка-

§ 7. ВОДОО!
Пруды-охладители

1. Размеры и местоположение пруда-охлади
теля, а также характер использования его (только 
для охлаждения воды или для регулирования 
стока) должны устанавливаться на основе рас-

меры должно обеспечивать возможность непо
средственного забора наружного воздуха. За
грязненный воздух должен выбрасываться выше 
крыши здания.

П р и м е ч а н и е .  Вход в вентиляционную камеру 
через аккумуляторное помещение или кислотную не 
допускается.

22. Окна аккумуляторного помещения, рас
положенные на солнечной стороне, должны иметь 
остекление из матового стекла или стекла, по
крытого тонким слоем светлой краски.

П р и м е ч а н и е .  В  помещениях для батарей, соот
ветствующих мощности зарядных агрегатов менее 
1,5 кет, а такж е в помещениях для переносных батарей 
наличие окон не обязательно.

23. Искусственное освещение аккумуляторного 
помещения должно осуществляться лампами на
каливания со взрывобезопасной арматурой. Вы
ключатели, предохранители и штепсельные со
единения должны быть установлены вне акку
муляторных помещений.

24. Высота помещения в свету должна быть 
при установке аккумуляторов на одноярусных 
стеллажах не менее 2,2 ж, при установке на 
двухъярусных стеллажах — не менее 2,8 м.

25. Потолок помещения должен быть газоне
проницаемым и не иметь пазух, препятствующих 
удалению из них взрывоопасной смеси.

26. Полы в помещениях кислотных аккумуля
торных и в кислотной должны быть кислотоупор
ными, а стены и потолки — окрашены кислото
упорной краской.

Открытые распределительные устройства

27. Открытое распределительное устройство 
или открыто установленное высоковольтное обо
рудование и трансформаторы, расположенные 
внутри огражденной территории электростанции, 
должны иметь отдельное ограждение высотой 
не менее 1,5 м.

28. При открытой установке высоковольт
ного оборудования (включая трансформаторы) 
должны соблюдаться требования действующих 
«Правил устройства электротехнических уста
новок».

четов, учитывающих топографические, гидроло
гические и другие местные условия.

2. Глубина воды в пруде-охладителе, в зоне 
циркуляции воды, при нормальном подпорном 
горизонте должна быть не менее 1,5 м.
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3 . О ткосы  дам б в  п р еделах  колебан и я гор и зон 
тов воды  с  зап асом  на вы соту  волны  долж н ы  
у к р е п л я т ь ся  одеж дой , устой чи вой  проти в р а з 
м ы ва.

Б р ы згал ьн ы е бассей ны

4 . Ш и ри на б р ы згал ьн о го  б ассей н а (без учета 
защ и тны х во д ян ы х полос вд о л ь  кон тур а) долж н а 
бы ть не более 4 5  м.

5 . Б р ы згал ьн ы й  бассей н  долж ен  им еть не 
менее д в у х  секци й .

6 . Глуби н а б р ы згал ьн о го  б ассей н а д о л ж н а 
бы ть не менее 1 ,5  м  и не более 2 ,0  м.

7 . П ревы ш ен и е бр овки  отк о со в  б р ы згал ьн о го  
б ассей н а над н орм альн ы м  ур овн ем  воды  д олж н о 
бы ть не менее 0 ,2 5  м.

8 . М еж д у  кон туром  б ассей н а или бортом  его 
розеты  и крайними соп лам и  д ол ж н а бы ть о ст а в 
лен а защ и тн ая (от у н о са  бр ы зг ветром ) полоса 
воды  шириной не менее 7  м.

9 . П л о щ ад ь  во к р у г  бассей н а при у стр ой стве 
его  в  вы ем ке д о л ж н а  на ш ирину не менее 5  м 
п л ан и р оваться  с  уклон ом  1 ,5 — 2 ,0 %  в  н ап р ав
лении к  б ассей н у  и асф ал ьти р о ваться . П о пери
метру этой площ ади дол ж ен  бы ть устроен кю вет 
д ля  отвода в  л и вн естоки  повер хн остн ы х вод с  
ок р уж аю щ ей  территории.

10 . Д н о  б ассей н а д о л ж н о  иметь у кл он ы  не 
менее 0 ,5 %  к  п р и ям ку  д ля опорож н ен ия бассей 
на. П р и ям ок д о л ж ен  бы ть присоединен тр у б о
проводом к  промы ш ленной или л и вн евой  к а н а 
л и зац и и  или им еть сам остоятельн ы й  сб р о с в  бли 
ж ай ш и й  водоем  или во д осток .

11. Д н о  и отк осы  б ассей н а д ол ж н ы  бы ть по
кры ты  од еж дой , защ ищ аю щ ей их о т  р а зм ы ва  и 
пр еп ятствую щ ей  потере воды  от  ф ильтрации 
в  гр у н т.

12. Тем п ер атур н ы е ш вы  в  бетонной одеж д е 
д олж н ы  у ст р а и ва т ь ся  не более чем через 12 м. 
Ш вы  д ол ж н ы  у п л о тн я ться  во  и зб еж ан и е утечки  
воды .

13 . Б ето н  д л я  одеж ды  дн а и о тк о со в  в  бассей не 
д ол ж ен  при н и м аться м ар ки  не н и ж е 1 0 0 , а  для  
п одготовки  — м арки  не н и ж е 5 0 . Д л я  бетона 
дол ж ен  при н и м аться крем незем исты й цемент.

Градирни

14. Р а ссто я н и е  м еж ду баш енными или вен 
тиляторны м и градирням и д ол ж н о бы ть не ме
нее 15 м.

15. Градир ни  долж н ы  бы ть разделен ы  на с е к 
ции д л я  возм ож н ости  их осм отра и ремонта по 
частям .

16. К онструкци и  гради рен  д олж н ы  преду
см атр и вать м ероприятия против обледене
ния.

17. Д ер евян н ы е к а р к а сы  в  баш н ях м н огогран 
ной формы д оп у ск аю тся  тол ьк о  д л я  градирен 
п роизводительн остью  до 3  0 0 0  м*/час.

18. Глу б и н а бассей н ов в  гр ади р н ях долж н а 
приним аться не более 2  м.

19. Глуби н а розеты  д о л ж н а бы ть так о й , чтобы 
н ахо д ящ ая ся  в  ней вода по н аруж н ом у контуру 
р озеты  им ела глуби н у не менее 0 ,1  м.

2 0 . Р о зе т а  д о л ж н а бы ть р азр езан а  р ад и ал ь
ными тем пературны м и ш вам и не менее чем на 
4  секто р а .

П р и м е ч а н и е .  Центральные бассейны диамет
ром до 30 м устраиваются без температурных швов.

2 1 . Б ассей н ы  и р озеты  баш енны х и вен ти лятор 
ны х градирен долж н ы  вы п ол н яться  из ж е л е зо 
бетона.

Б ассей н ы  о т к р ы ты х  гради рен  м огут вы п ол 
н яться  из ж ел езоб етон а, бетона или бутовой 
кладки  на цементном р аство р е.

2 2 . М ар ки  бетона д л я  конструкции градирен 
д олж н ы  при н и м аться :

а ) д л я  оболочек вы тя ж н ы х  баш ен и опорных 
колонн под баш ни кап ел ьн ы х поперечно-противо- 
точны х гр ади р ен  —  не н и ж е 2 0 0 ;

б) д л я  опорны х кон струкци й  под баш ни п ле
ночны х градирен и д л я  бассей н ов и р о зет  всех  
ти п ов гради рен  —  не н и ж е 170 .

Д л я  бетон а д о л ж ен  п р и н и м аться крем незем и
сты й цемент.

2 3 . П и лом атер и ал д л я  обш ивки вы тяж н ой  баш 
ни и эл ем ен тов ее  к а р к а с а  долж ен  прим еняться 
сосн овы й , а  д л я  о стал ьн ы х  частей  градирен —  
сосн овы й  или д р у ги х  х вой н ы х пород.

2 4 . Э лем енты  д ер евян н ы х конструкций г р а 
ди р ен , н ахо д ящ и хся  в  у сл о в и я х  переменной 
вл а ж н о ст и , д ол ж н ы  ан ти сеп ти р оваться .

2 5 . С тенки и днищ а б ассей н а и розеты  долж н ы  
р ассч и ты ваться  с  учетом  недопустимости п о я в
ления трещ ин в  бетоне.

2 6 . К онструкци и  вен ти лятор н ы х градирен с  от 
сасы ваю щ им и  вен ти лятор ам и  долж н ы  рассчи ты 
в а т ь ся  с  учетом  дополни тельного давлен и я в о з 
д у х а  з а  счет вн утрен него ва к у у м а .

§ 8. СООРУЖЕНИЯ ЗОЛО-ШЛАКОУДАЛЕНИЯ

I . Э лектри чески е станции д олж н ы  иметь у с т а 
н овки д л я  зол о у л авл и ван и я  и м ехан и зи рован н ы е 
си стем ы  зо л о-ш л ак оу д ал ен и я .

2 . Р а ссто я н и е  м еж д у разбивочны ми осями 
опор э ст а к а д  и опор золо-ш лакоп р оводов, а 
т а к ж е  зданий золо-ш лакоотстой н и ков и
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баггерных насосных должны быть кратными 
1 000 мм.

Высоты этажей в зданиях золо-шлакоотстой- 
ников и баггерных насосных должны быть крат
ными 200 мм.

3. Расстояния по ширине и высоте между внут
ренними гранями каналов для лотков и трубо
проводов золо-шлакоудаления должны быть крат
ными 100 мм.

4. Количество выходов из здания золо- 
шлакоотстойников должно быть не менее 
двух.

5. Конструкции днища железобетонных ка
мер золо-шлакоотстойников должны быть защи
щены от ударов грейфера.

6. Магистральные золо-шлакопроводы от ко
тельной до отвалов надлежит выполнять не менее 
чем в две нитки. Прокладка напорных водоводов 
и самотечных лотков осуществляется надземной. 
Подземная прокладка допускается на застроен
ных участках трассы, исключающих возможность 
надземной прокладки.

§ 9. ОТОПЛЕНИЕ

1. Отопление и вентиляцию зданий электро
станций надлежит проектировать согласно ука
заниям главы П-Г. 5.

7. Днище и стенки лотков должны иметь об
лицовку, устойчивую против истирания и обес
печивающую простую ее замену.

П р и м е ч а н и е .  В  деревянных лотках допускается
облицовка из дерева твердых пород.

8. Расстояния между колодцами на прямых 
участках и в местах поворота трассы должны 
быть не более:

а) в проходных каналах для лотков и труб — 
100 м;

б) в непроходных каналах для лотков — 80 м.
9. В непроходных каналах для труб колодцы 

должны устраиваться в местах расположения 
фланцевых соединений отдельных звеньев.

10. Золо-шлакоотвалы и золо-шлакоотстой- 
ники должны обеспечивать степень осветления 
воды, удовлетворяющую правилам спуска сточ
ных вод в открытый водоем.

При оборотной системе гидро-,золо-шлакоуда
ления степень осветления воды должна удовлет
ворять условиям работы смывных насосов.

И ВЕНТИЛЯЦИЯ
2. Температурно-влажностный режим поме

щений электростанций надлежит принимать по 
табл. 3.

Тем пературно-влаж ностны й режим помещений
Т аблица 3

С
с'
ё

Наименование помещений

На высоте 1,5 м от пола

Вредности для 
определения возду

хообмена

температура в град. относительная влажность в %

замой летом зимой летом

а б в г д

1 Машинный з а л .................... 16— 20 Н е более 60 Н е нормируется Тепло и влага
2 К о т е л ь н а я ............................. 16^—25 ^ „ + 5 Н е нормируется Тепло
3 Зольное помещение . . . 14— 20 *н+5 Т о ж е —

4 Д ы м о с о с н а я ......................... 14— 20 8 —

ь Надбункерная галерея . 10— 15 Н е нормируется )) П ыль
6 М асляное хозяй ство . . . 16 Т о  ж е % Пары масла
7 Помещение дробления

топлива .............................. 14 » » Пыль
8 Транспортерная галерея

топливоподачи (при на-
личин отопления) . .  . 10— 15 » » ь

9 М азу тон асосн ая .................... 15— 20 » Тепло
10 Помещение для прию тов-

ления угольной пыли 10— 15 Н е нормируется П ыль
11 Помещение д л я  пересып-

ки топлива и скрепер-
ных лебедок топливо-
подачи (при наличии
отопления) ......................... 10— 15 Т о  ж е

12 Помещение синхронных
компенсаторов и мотор-

1 генераторов . . . . . 15 ги + 5 Н е нормируется Тепло
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П родолж ение т абл. 3

На высоте 1,5 м от пола

температура в град. относительная влажность в % Вредности для
Наименование помещений определения возду

хообмена
р
с

зимой летом зимой летом

2 а б в г д

13 З акр ы тое распредели тель-
ное устрой ство:

а) помещение реакто-
р о в ............................... — См. п. 33 § 9 _

б) помещение м асле-
ных вы клю чателей — Н е нормируется П родукты  сгора-

в) помещение шин . См. п. 35  § 9
ния м асла

— Тепло
14 Помещ ение щита уп р ав -

ления ..................................... 18 М аксим ально 25 Н е более 60 Н е более 65 »
15 А кку м у л ятор н ая и ки-

15
16

слотн ая ............................... Н е нормируется Водород
К абельный эта ж  щита

управлен и я .......................... 10 Т о  ж е —
17 Помещ ение р асп р едели -

тельн ого устрой ства 
электр оф и льтра . . . . 18 *H- f 5 5 0  | Н е норм ируется О зон и окислы.

азота
18 Золо-ш лакоотстой н и к . . 1 5 - 2 0 *н+ 5 Н е норм ируется —
19 В одоочи стка:

а ) помещ ения отстой-
ников и подогре
вателей .................... 16 *н+ 5 То ж е Т еп ло

б) помещение для
приготовления р а с
твора извести . . 16 *н+ 5 У

20 Закр ы ты й  угольны й склад Н е нормируется —
21 З акр ы тое разгрузочн ое

устрой ство топливопо- 
дачи (при наличии отоп
л е н и я ):

а) подземная часть . 10 Т о  ж е —
б) надземная » 10 » _

22 Трансф орм аторная баш ня 10 » _
23 Здание электроф ильтров 15— 20 » Тепло
24 Б аггер н ая  н асосн ая . . . 15 *н + 5 I Н е нормируется Т еп ло и влага

3. Расчетной наружной температурой при 
проектировании вентиляции в машинном зале, 
котельной, мазутонасосной, распределительном 
устройстве электрофильтров и аккумуляторном 
помещении следует принимать расчетную тем
пературу для проектирования отопления; для 
остальных зданий и помещений — расчетную 
температуру для проектирования вентиляции.

Главный корпус

4. Главный корпус должен иметь естественную 
вентиляцию с дополнением ее механической вен
тиляцией на тех участках, которые не могут быть 
обеспечены естественной вентиляцией.

5. Вытяжные вентиляционные фонари долж
ны устраиваться над машинным залом в мест

ностях с расчетной отопительной температурой 
—35° и выше и при продолжительности отопи
тельного периода менее 220 дней в году; над ко
тельной— во всех случаях.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  электростанций I I  категории 
при наличии достаточной площ ади приточных и вы тяж 
ных отверстий в  стеновы х проемах вы тяж н ы е вен тиля
ционные фонари над машинным залом  м огут не устраи 
ваться .

6. Воздух для воздушных оазисов должен за
бираться снаружи, очищаться при концентра
ции пыли в наружном воздухе более 3 жг/ж3, 
зимой нагреваться, а летом охлаждаться. Д ля 
подогрева подаваемого наружного воздуха в ма
шинном зале допускается применение частичной 
рециркуляции. В котельном зале рециркуляция 
воздуха не допускается.
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7 .  Т е м п е р а т у р а  п р и т о ч н о г о  в о з д у х а ,  п о с т у 
п а ю щ е г о  в  в о з д у ш н ы й  о а з и с ,  д о л ж н а  б ы т ь  зи м о й  
в  п р е д е л а х  о т  -j-15 д о  -f-20°, л е т о м  —  в  п р е д е л а х  
о т  -f-20 д о  -f-25°. С к о р о с т ь  д в и ж е н и я  п о с т у п а ю 
щ е г о  н а  п л о щ а д к у  в о з д у ш н о г о  о а з и с а  в о з д у х а  
д о л ж н а  б ы т ь  в  п р е д е л а х  0,5—2 м /сек .

Котельная

8 .  В о з д у х о о б м е н  в  к о т е л ь н о й  д о л ж е н  о п р е д е 
л я т ь с я  и з  у с л о в и я  п о г л о щ е н и я  и зб ы т о ч н о г о  
т е п л а .

9 .  В о з д у ш н ы й  и т е п л о в о й  б а л а н с ы  в  к о т е л ь н о й  
д о л ж н ы  у ч и т ы в а т ь  п о с т у п л е н и я  т е п л а  и  в о з д у х а  
о т  в е н т и л я ц и и  м о т о р о в  с о б с т в е н н ы х  н у ж д  и и з 
с о с е д н и х  п о м е щ е н и й .

10. Д у т ь е в ы е  в е н т и л я т о р ы  к о т е л ь н о й  д о л ж н ы  
б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  д л я  м е х а н и ч е с к о й  в ы т я ж к и  
и з  к о т е л ь н о й , а  т а к ж е  и з  м а ш и н н о го  з а л а  п р и  
е г о  р а з м е щ е н и и  в  о д н о м  з д а н и и  с  к о т е л ь н о й .

11. К о л и ч е с т в о  в о з д у х а ,  з а б и р а е м о г о  зи м о й  
д у т ь е в ы м и  в е н т и л я т о р а м и  и з  в е р х н е й  з о н ы  к о 
т е л ь н о й , д о л ж н о  о п р е д е л я т ь с я  и з  у с л о в и я  п о г л о 
щ е н и я  и з б ы т к о в  т е п л а .

12. П о с т ы  в о д о с м о т р о в , р а с п о л о ж е н н ы е  в  в е р х 
н ей  ч а с т и  к о т е л ь н о й , д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р у д о в а н ы  
и з о л и р о в а н н ы м и  к а б и н а м и . П р и  р а с п о л о ж е н и и  
в о д о у к а з а т е л е й  н а  щ и т е  у п р а в л е н и я  к о т л а  н а  
п л о щ а д к а х  р а с п о л о ж е н и я  щ и т а  п р е д у с м а т р и 
в а е т с я  п р и т о ч н а я  в е н т и л я ц и я .

П р и м е ч а н и е .  Н а эл ектр остан ц и ях I I  категории
д оп у ск ается  у стан о вк а  воздуш ны х душ ей.

1 3 . П о с т ы  к о ч е г а р о в  п р и  у с т а н о в к е  к о т л о в  
ф р о н т о м  к  м а ш и н н о м у  з а л у  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о 
р у д о в а н ы  м е х а н и ч е с к о й  п р и т о ч н о й  в е н т и л я ц и е й .

1 4 . П о м е щ е н и я  д у т ь е в ы х  в е н т и л я т о р о в , д ы м о 
с о с о в  и  э л е к т р о ф и л ь т р о в  и  з о л ь н ы е  п о м е щ е н и я  
д о л ж н ы  б ы т ь  о б е с п е ч е н ы  е с т е с т в е н н о й  о б щ е о б 
м е н н о й  в е н т и л я ц и е й .

1 5 . Д е ж у р н о е  о т о п л е н и е  в  з о л ь н о м  п о м ещ ен и и  
н а д л е ж и т  п р е д у с м а т р и в а т ь  в  м е с т н о с т я х  с  р а с 
ч е т н о й  з и м н е й  н а р у ж н о й  т е м п е р а т у р о й  д л я  п р о е к 
т и р о в а н и я  о т о п л е н и я  — 1 5 ° и н и ж е .

1 6 . П о м е щ е н и е  р а с п р е д е л и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а  
э л е к т р о ф и л ь т р о в  д о л ж н о  б ы т ь  о б о р у д о в а н о  м е 
х а н и ч е с к о й  в е н т и л я ц и е й  и з  р а с ч е т а  п я т и к р а т н о г о  
о б м е н а  в о з д у х а  в  ч а с .  П р и т о ч н ы й  в о з д у х  д о л ж е н  
п о д в е р г а т ь с я  о ч и с т к е .

17. В е н т и л я ц и я  э л е к т р о д в и г а т е л е й  с о б с т в е н 
н ы х  н у ж д  к о т е л ь н о й  д о л ж н а  о б е с п е ч и в а т ь  н е 
п р е р ы в н у ю  п о д а ч у  в о з д у х а  к  э л е к т р о д в и г а т е 
л я м  д л я  о т в о д а  в ы д е л я ю щ е г о с я  п р и  и х  р а б о т е  
т е п л а .

В е н т и л я ц и ю  н а д л е ж и т  п р е д у с м а т р и в а т ь  з а  
с ч е т  н а п о р а , с о з д а в а е м о г о  э л е к т р о д в и г а т е л е м  
(с а м о в е н т и л я ц и е й ) . В о з д у х  д о л ж е н  з а б и р а т ь с я

с н а р у ж и  и л и  и з  м а л о  з а п ы л е н н ы х  с м е ж н ы х  п о 
м е щ е н и й .

П р и м е ч а н и е .  Д л я  вентиляции электр одви га
телей , у  которы х в о зд у х  не со п р и касается  с  обмоткой, 
во зд у х  д л я  ох лаж д ен и я  м ож ет заб и р аться  из лю бого 
помещ ения.

1 8 . П о м е щ е н и я  р а с п р е д е л и т е л ь н о г о  у с т р о й с т в а  
с о б с т в е н н ы х  н у ж д  д о л ж н ы  и м е т ь  а в а р и й н у ю  в ы 
т я ж н у ю  в е н т и л я ц и ю  и з  к о р и д о р о в  м а с л е н ы х  в ы 
к л ю ч а т е л е й  и з  р а с ч е т а  ш е с т и к р а т н о г о  о б м е н а  
в о з д у х а  в  ч а с .

Машинный зал

1 9 . В о з д у х о о б м е н  н а д л е ж и т  о п р е д е л я т ь , и с 
х о д я  и з  н е о б х о д и м о с т и  п о г л о щ е н и я  и зб ы т о ч н о г о  
т е п л а  и в л а г и .

2 0 .  М е х а н и ч е с к а я  о б щ е о б м е н н а я  в е н т и л я ц и я  с  
о ч и с т к о й  п р и т о ч н о г о  в о з д у х а  д о л ж н а  п р е д у 
с м а т р и в а т ь с я  в  м а ш и н н о м  з а л е  п р и  с о д е р ж а н и и  
в  н а р у ж н о м  в о з д у х е  п ы л и  б о л е е  1 0  м г/м 3.

А э р а ц и я  д о л ж н а  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  п р и  с н и 
ж е н и и  з а п ы л е н н о с т и  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  в  о т 
д е л ь н ы е  п е р и о д ы  г о д а .

2 1 .  П л о щ а д к и  у  т у р б и н  д о л ж н ы  б ы т ь  о б о р у д о 
в а н ы  в о зд у ш н ы м и  о а з и с а м и .

П р и м е ч а н и е .  Д л я  электростанций с  турбогене
раторами мощ ностью  менее 1 2  ты с. кет д оп у ск ается  
у ста н о вк а  воздуш ны х душ ей.

2 2 .  В ы т я ж к а  и з  м а ш и н н о г о  з а л а  п р и  р а з м е щ е 
н и и  м а ш и н н о г о  з а л а  и к о т е л ь н о й  в  о д н о м  з д а н и и  
д о л ж н а  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н а  в  з и м н е е  в р е м я  з а  
с ч е т  п е р е п у с к а  в о з д у х а  и з  в е р х н е й  з о н ы  м а ш и н н о 
г о  з а л а  в  п о м е щ е н и е  к о т е л ь н о й .

2 3 .  Д е ж у р н о е  о т о п л е н и е  м а ш и н н о г о  з а л а  д о л ж 
н о  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н о  п р и  у с т а н о в к е  в  п о м е 
щ е н и и  о д н о й  т у р б и н ы .

П р и м е ч а н и е .  Д л я  деж у р н ого  отопления м огут 
бы ть исп ользован ы  м естны е приточные у стан овки .

Щ ит управления и закрытое 
распределительное устройство

2 4 . П о м е щ е н и я  п а н е л е й  у п р а в л е н и я  д о л ж н ы  
б ы т ь  о б о р у д о в а н ы  в о з д у ш н ы м  о т о п л е н и е м , с о в 
м е щ е н н ы м  с  в е н т и л я ц и е й . П р и т о ч н ы й  в о з д у х  
д о л ж е н  о ч и щ а т ь с я  о т  п ы л и .

П р и м е ч а н и е .  Д л я  электростанций мощ ностью  
до 1 0 0  0 0 0  кет  при естественном  освещ ении помещ ения 
д оп у ск ается  применение водяного отопления и естест
венной вентиляции.

2 5 .  Т е м п е р а т у р а  п р и т о ч н о г о  в о з д у х а  з и м о й  н е 
д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  - ) - 3 5 0 .

2 6 .  В е н т и л я ц и о н н ы е  у с т р о й с т в а  п о м е щ е н и я  
щ и т а  у п р а в л е н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д у с м о т р е н ы
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т а к и м  о б р а зо м , чтобы  б ы л а  и ск л ю ч ен а  в о з м о ж 
н о ст ь  о б р а зо ва н и я  ш у м а при  и х  р аб о те .

2 7 . А к к у м у л я т о р н ы е  и к и сл о тн ы е пом ещ ен и я 
д о л ж н ы  б ы ть  о б о р у д о ва н ы  во зд у ш н ы м  о т о п л е 
н и ем , совм ещ ен н ы м  с  вен ти л я ц и ей . П р и точн ы й  
в о з д у х  д о л ж е н  о ч и щ а ть ся  о т  пы ли .

Р е ц и р к у л я ц и я  в о з д у х а  в  а к к у м у л я т о р н ы х  и 
к и сл о т н ы х  п ом ещ ен и ях  н е д о п у с к а е т с я .

2 8 . В о зд у х о о б м е н  д л я  вен ти л я ц и и  пом ещ ен и я 
а к к у м у л я т о р н ы х  с л е д у е т  о п р ед е л я т ь  и з у с л о в и я  
д оп у сти м ой  кон ц ен тр ац и и  во д о р о д а  в  в о зд у х е  
н е б о л е е  0 ,7 %  п о об ъ ем у .

2 9 . В е н т и л я ц и я  в  пом ещ ении к и сло тн о й  д о л ж н а  
о б е сп е ч и ва т ь  п яти к р атн ы й  обм ен  в о з д у х а  в  ч а с .

3 0 . У с т р о й с т в о  вен ти л я ц и о н н ы х  и д р у г и х  к а 
н а л о в , а  т а к ж е  п р о к л а д к а  т р у б  п од  п ол о м  а к к у 
м у л я т о р н ы х  н е д о п у с к а ю т с я .

3 1 . Э л е к т р о д в и га т ел и  и ве н ти л я то р ы  д л я  а к к у 
м у л я т о р н ы х  д о л ж н ы  б ы ть  в з р ы в о б е зо п а сн о г о  и с 
п о л н е н и я . Э л е к т р о д в и га т ел и  с  вен ти л я то р ам и  
д о л ж н ы  и м еть н еп о ср ед ствен н ое соеди н ен и е.

3 2 . З д а н и е  з а к р ы т о г о  р асп р е д е л и т е л ь н о го  у с т 
р о й с т в а  отоп лен и ем  н е о б о р у д у е т ся .

3 3 . У д а л е н и е  т еп л о и зб ы т к о в  в  помещ ении р е а к 
т о р о в  д о л ж н о  п р о и зво д и ть ся  п у тем  естествен н о й  
вен ти л я ц и и .

П ер еп ад  тем п ер ату р  м еж д у  в х о д я щ и м  и у д а л я 
ем ы м  в о зд у х о м  и з каб и н ы  р е а к т о р а  д о л ж е н  бы ть 
н е б о л е е  3 0 ° .

П р и м е ч а н и е .  При невозможности соблюдения 
требования настоящего пункта надлежит устраивать 
дополнительную механическую вентиляцию, которая 
должна использоваться в наиболее жаркие дни.

3 4 . К о р и д о р ы  м а сл е н ы х  вы к л ю ч а т ел е й  д о л ж н ы  
б ы т ь  об о р у д ован ы  авар и й н ой  вы т я ж н о й  вен ти 
л я ц и ей  и з р а сч е т а  обесп ечен и я ш ести к р атн о го  
об м ен а  в о з д у х а  в  ч а с .

3 5 . В е н т и л я ц и я  в  пом ещ ении ш ин п р и н и м ает
с я ,  и с х о д я  и з п ер еп ад а  тем п ер ату р  м еж д у  п ри точ
н ы м  и у д а л я е м ы м  в о зд у х о м  н е б о л ее  15°.

Т р ан сф ор м атор н ы е к ам ер ы  и к а б ел ь н ы е  
тоннели

3 6 . Т р ан сф о р м атор н ы е к ам ер ы  д о л ж н ы  бы ть 
о б есп еч ен ы  естествен н о й  вен ти л я ц и ей . П ер еп ад  
тем п ер ату р  м еж д у  при точн ы м  и  у д а л я е м ы м  в о з 
д у х о м  д о л ж е н .б ы т ь  н е б о л е е  15°.

П р и м е ч а н и е .  При невозможности соблюдения 
этих требований надлежит устраивать дополнительную 
механическую вентиляцию.

3 7 . П р о х о д н ы е к а б ел ь н ы е  тон н ел и  д о л ж н ы  в е н 
т и л и р о в а т ь с я  при п отер е м ощ н ости  б о л ее  2 0 0  вт  
н а  1 пог. м  т о н н ел я .

3 8 . В о зд у х о о б м е н  в  к а б е л ь н ы х  т о н н е л я х  н ад 

л е ж и т  о п р е д е л я т ь  и з у с л о в и я  об есп ечен и я тем 
п ер а т у р н о го  п ер еп ад а  м е ж д у  вх о д я щ и м  и у д а 
л я е м ы м  в о зд у х о м  не б о л е е  10°. П р и то к  в о з д у х а  
в о  в с е х  с л у ч а я х  н а д л еж и т  п р е д у см а т р и в а т ь  е ст е 
ствен н ы м .

Тракт топливоподачи
3 9 . Т р а к т  топ л и воп р д ач и  (п о д зем н ая  ч а ст ь  р а з 

гр у зо ч н о го  у с т р о й с т в а , э с т а к а д ы , зд а н и е  д р о б л е 
н и я т о п л и в а ) д о л ж е н  и м еть  ц е н тр ал ьн о е  о то п л е
ние с  м естны м и н а гр евател ьн ы м и  п р и бор ам и .

П р и м е ч а н и е .  Отступление от требований п. 39
допускается для сухи х углей в  южных районах при
специальном обосновании.

4 0 . О топ л ен и е в  н адзем н ой  ч асти  р а згр у зо ч н о го  
у с т р о й ст в а  с  б у н к ер ам и  д о л ж н о  о с у щ е с т в л я т ь с я  
при н ар у ж н о й  т ем п ер ату р е  д л я  р а сч е т а  о то п л е
н и я  н и ж е  — 2 5 ° .

В  тр ан ш ей н ы х (ск р еп ер н ы х  и грей ф ерн ы х) р а з 
гр у зо ч н ы х  у с т р о й с т в а х  отоп лен и е д о л ж н о  п р о ек 
т и р о в а т ь ся  при н а р у ж н о й  р асчетн ой  тем п ер ату р е 
д л я  о то п лен и я  н и ж е — 3 0 ° .

4 1 . П о в е р х н о с т ь  н а гр е в а т е л ь н ы х  п р и бор ов 
д о л ж н а  бы ть оп р ед ел ен а  с  у ч ето м  теп л о п огл ощ е- 
ния т о п л и во м , тр ан сп ор ти р у ем ы м  п о  т р а к т у  то п 
л и во п о д ач и , и теп л о отд ач и  м аги стр ал ьн ы м и  н е
и золи р ован н ы м и  тр у б оп р ово д ам и .

4 2 . М естн ы е отсо сы  или п ар о об есп ы л и ваю щ и е 
у ст а н о вк и  н а все м  т р а к т е  топ л и во п од ач и  и в  
н адбун кер н ой  га л е р ее  д о л ж н ы  б ы ть о су щ ест в 
л ен ы  в  м е ст а х  п ер есы п к и  п ы л я щ е го  и ли м а л о 
в л а ж н о г о  т о п л и в а .

П рочие зд а н и я  и помещения
4 3 . З д а н и е  во д о о ч и стк и  при  н аличии  т еп л о и з* 

б ы тк о в  д о л ж н о  и м еть  д е ж у р н о е  отоп лен и е и в е н 
т и л я ц и ю  с  е стествен н о й  в ы т я ж к о й  и м ехан и ч е
ск о й  или естествен н о й  п одачей  с в е ж е г о  в о з д у х а .

4 4 . З д а н и я  б а ггер н о й  н а со сн о й , зо л о -ш л а к о - 
о тсто й н и к а  и ш л а к о о т ст о й н и к а  д о л ж н ы  б ы ть  о б о 
р у д о ван ы  во зд у ш н ы м  отоп лен и ем , совм ещ ен н ы м  
с  вен ти л я ц и ей .

4 5 .  Т р ан сф о р м атор н ая  б аш н я д о л ж н а  б ы ть о б о 
р у д о в а н а  пер и оди чески  д ей ству ю щ и м  во зд у ш 
ны м отоп лен и ем  д л я  н а г р е в а  пом ещ ен и я д о  тем 
п е р а т у р ы  —(—10°.

4 6 .  М а зу т о н а со сн а я  д о л ж н а  б ы ть об о р у д о ва н а  
п р и точ н о-вы тя ж н ой  вен ти ляц и ей  с  м ехан и ч е
ск и м  п об у ж д ен и ем , об есп ечи ваю щ ей  д е с я т и к р а т 
ный обм ен  в о з д у х а  в  ч а с . В ы т я ж к а  в о з д у х а  д о л ж 
н а п р о и зво д и ться  и з  н и ж н ей  зо н ы  п ом ещ ен и я.

4 7 .  В ен т и л я ц и о н н ы е  у ст а н о в к и  в  м а зу т о н а со с
ной д о л ж н ы  б ы т ь  с о  взр ы во б езо п а сн ы м  и сп олн е
нием.
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Ж И Л Ы Е  З Д А Н И Я

§  1. ОБЩ ИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование жилых зданий (жилых домов 
квартирного типа, общежитий и гостиниц) в го
родах и рабочих поселках.

П р и м е ч а н и е .  При п роекти рован и и  ж и л ы х  зд а 
ний в сей см и чески х  р ай он ах н ад л еж и т доп олн и тельн о 
р у к о в о д ст во в а ть ся  действую щ и м  «П олож ен и ем  по 
стр о и тел ь ств у  в  сей см и чески х р ай он ах».

2. Ж илые здания по совокупности признаков 
капитальности и эксплуатационных качеств под
разделяю тся на 3 класса.

Ж илые здания I класса должны проектиро
ваться: по долговечности ограждающих кон
струкций — не ниже II степени, по огнестойко
сти конструкций — не ниже II степени, с водо
проводом, канализацией, центральным отопле
нием, централизованным горячим водоснабже
нием (или с устройством в ванных и душевых га
зовых водонагревателей) и с отделкой, удовлет
воряющей повышенным требованиям (высокока
чественная отделка помещений, паркетные полы, 
скрытая- проводка сетей электрического освеще
ния и стояков центрального отопления в жилых 
комнатах и комнатах общественного пользова
ния, полы и панели в санитарных узлах из пли
ток, ступени и площадки основных лестниц мо
заичные и т. п).

Ж илые здания II класса должны проектиро
ваться: по долговечности — не ниже II степени, 
по огнестойкости — не ниже III  степени, с водо
проводом, канализацией, центральным отопле
нием, с отделкой, удовлетворяющей средним тре
бованиям (улучшенная отделка помещений, полы 
в санитарных узлах из плиток, ступени и пло
щадки основных лестниц мозаичные и т. п.).

В жилых зданиях III  класса степень долго
вечности должна быть не ниже I I I ;  степень 
огнестойкости не нормируется; здания должны 
проектироваться с водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, с обычной отделкой 
помещений.

П р и м е ч а н и я .  1. В  р ай он ах  города или п о сел к а , 
не имею щ их сетей теплоф икации, водопровода и к а н а 
л и зац и и , о д н о-дву хэтаж н ы е ж и л ы е здан и я  I I I  к л а сса

УКАЗАНИЯ

д о п у ск а е тся  п р о екти р овать  с  печным отоплением , а  
о д н о -д в у х эга ж н ы е  ж и л ы е  здан и я квар ти р н ого  типа и 
общ еж ити й  I I I  к л а сса  —  и б е з  водоп р овода и к ан ал и 
зац и и .

2 . Д л я  здан и й  I и I I  к л а с с о в  д о п у ск аю тся  повы ш енны е 
ар х и тек ту р н ы е тр ебован и я к отд ел к е  ф асадов.

3 . Г р у п п а  во зго р аем ости  элем ен тов здан и й  и пределы  
и х  огн естой к ости , в зави си м ости  от требуем ой степени 
огн естой кости  зд а н и я , д олж н ы  у д о вл етво р ять  тр еб ова
н и ям  гл авы  I1-A . 3 . Д о л го веч н о сть  огр аж даю щ и х кон
стр укц и й  д о л ж н а о б есп еч и ваться  кон структи вн ы м и  ре
ш ен и ям и , прим еняем ы м и со гл а сн о  у к а за н и я м  гл а вы
I I - B .4 .

3. Ж илые здания I класса могут проектиро
ваться любой этажности, при этом в зданиях 
в 8 этажей и более должны применяться ограж 
дающие конструкции I степени долговечности; 
здания II класса должны проектироваться с 
числом этажей не более 5, а  здания I I I  класса —  
с числом этажей не более 2.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у с к а е т с я  п р о ек ти р овать  зд а 
ния I I I  к л а сса  квар ти р н ого  типа вы сотой  в  3  эт а ж а  при 
у ст р о й ст ве  д в у х  н и ж н и х этаж ей  с  каменны ми стенами 
и од н ого вер х н его  э т а ж а  с  деревян н ы м и  брусчаты м и  
или бревенчаты м и стенам и.
4. Этажи жилых зданий в зависимости от их 

расположения по отношению к отметке тротуара 
или отмостки следует считать:

а) надземными, когда полы помещений рас
положены не ниже отметки тротуара или от
мостки;

б) цокольными, когда полы помещений рас
положены ниже отметки тротуара или отмостки, 
но не более чем на половину высоты помещений;

в) подвальными, когда полы помещений рас
положены ниже отметки тротуара или отмостки 
более чем на половину высоты помещений.

П р и м е ч а н и е .  О тм етка тр оту ар а  или отм остки 
о п р ед ел яется  в  среднем  по частны м  отм еткам  тр отуар а 
или отм остки  на у г л а х  зд ан и я , а при зн ачи тельн ом  
у к л о н е  у ч а ст к а  отдельн о д л я  каж дой  части здан и я.

5. Этажность ж илого здания долж на опреде
ляться по числу надземных этажей.

П р и м е ч а н и я .  1. М ан сар ды  в  чи сло н адзем н ы х 
этаж ей  не вк л ю ч а ю тся .

2 . П ри определении этаж н ости  в  чи сло н адзем н ы х 
этаж ей  вк л ю ч аю тся  ц окол ьн ы е э т а ж и , если  в е р х  пере-
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кр ы ти я ц о к о л ьн о го  э т а ж а  во зв ы ш а е тся  н ад  ур овн ем  
т р о ту ар а  н е  м ен ее чем  н а 2 ,0  м .

3 . П ри разли чн ом  к о л и ч естве  н ад зем н ы х эт а ж е й  в  
отд ел ьн ы х ч а с т я х  зд а н и я  эт а ж н о ст ь  его  оп р ед ел яется  
отдельн о д л я  каж д ой  части  здан и я .

6. Ж илая площадь определяется как сумма 
площадей соответственно: ж илых ком нат— в 
домах квартирного типа, спальных комнат — в 
общежитиях, номеров — в гостиницах.

Подсобная площадь жилой части здания опре
деляется как сумма площадей всех остальных 
помещений за  исключением лестничных клеток, 
а такж е общих коридоров в зданиях коридорного 
типа.

Полезная площадь ж илой части здания опре
деляется как сумма жилой и подсобной площадей.

Площади помещений определяются за  вычетом 
площадей, заняты х отопительными печами, но 
без вычета площадей, занятых кухонными пли

П р и м е ч а н и я .  1. П лощ ади  эр к е р о в , а  т а к ж е ' 
площ ади  ниш  вы сотой  н е  м енее 1 ,9  ж  и ш ириной не 
м ен ее 1 ,0  м  вк л ю ч аю тся  в  п лощ адь помещ ений, в  кото
р ы х  они р асп о л ож ен ы .

2 .  П лощ ади  встр оен н ы х ш каф ов н езави си м о о т  того , 
к у д а  они о т к р ы ва ю т ся ,в к л ю ч а ю т ся  в подсобную  площ адь.

3 . П лощ адь ком н ат д н евн ого  пребы ван и я в  общ еж и 
т и я х  и гости н ы х в гости н и ц ах  при у стр ой стве  и х в  ви де 
уш ирений общ их кор и дор ов у ч и ты вается  к а к  подсоб
н ая  т о л ь к о  в  ч асти , р асп олож ен н ой  вн е  п р еделов к о 
ридоров.

4 .  П лощ ади  пер едн и х, а т а к ж е  и н ди ви дуальн ы х сан и 
тар н ы х  у з л о в , р асп о л о ж ен н ы х  при сп а л ь н ы х  к ом н атах  
общ еж итий и при н ом ер ах  гости н и ц, в к л ю ч а ю тся  в  
п одсобн ую  площ адь.

5 . П л о щ ад ь м а гази н о в , д е тск и х  учреж ден и й  и д р у ги х  
встр оен н ы х н еж и л ы х  помещ ений и сч и сл яется  отдельн о .

7. Размеры объемно-планировочных и конст
руктивных элементов здания, а такж е располо
жение разбивочных осей здания должны удов
летворять требованиям Единой модульной сис
темы согласно указаниям  главы II-А . 2.

Высота жилых этажей от пола до пола притами, ваннами, водогрейными колонками и дру 
гим санитарно-техническим^борудованием. нимается 3,3, 3,6 и 3,9 ле.

^ а м е н е - н .  С Н и П  /7- ш л .f$s$r. е й/.ез.& ? _
§  2. С А Н И ТА РН Ы Е И П РО ТИ В О П О Ж А РН Ы Е ТРЕБО В А Н И Я

С анитарны е требования

1. Ж илые здания должны проектироваться с 
учетом бытовых и климатических особенностей 
районов строительства, причем принимается деле
ние территории СССР по климатическим призна
кам на четыре климатических района согласно 
рис. 1.

П р и м е ч а н и е .  О тн есен и е н асел ен н ы х м ест, р ас
полож ен н ы х в гор н ы х р ай он ах , к  том у или иному к л и 
м ати ческом у рай он у, а т а к ж е  проекти р ован и е ж и л ы х  
здан и й  в  м естн о стя х , к л и м а т  к отор ы х  зн ач и тел ьн о  о т л и 
ч а ется  о т  общ их к л и м а ти ч еск и х  у сл о в и й  р ай он а, у к а з а н 
н ого н а ри с. 1 (долины р ек , в  ч асти  А  1 к л и м ати ч еско
го района и т . п . ), п р ои зводи тся  на осн ован и и  м етеор о
л о ги ч е ск и х  д ан н ы х , п олучен н ы х и з м естн ы х  у п р а в л е 
ний ги др ом етеор ологи ческой  сл у ж б ы .

2. Ж илые комнаты долж нырасполагаться в над
земных этаж ах. При значительном уклоне участка 
застройки допускается располагать жилые ком
наты в цокольных этаж ах при условии, что от
метка пола будет ниже отметки прилегающего 
тротуара не более чем на 0 ,7  м . О кна жилых 
комнат в этих случаях должны располагаться 
не ближе 2 м  от красных линий застройки.

3. Глубина ж илых комнат, вклю чая альковы, 
не долж на превышать двойной ширины комнат 
и должна быть не более 6,5 м .

4. Высота ж илых комнат в квартирах, спаль
ных комнат в общежитиях и номеров в гостини
цах от пола до потолка должна быть не менее: 
в I , II и I II  климатических районах — 3,0 м , в 
IV  районе — 3,3 м , в части А IV района — 3,5 м .

П р и м е ч а н и я .  1. В деревянных, каркасных и 
щитовых домах заводского изготовления и во всех 
домах усадебного типа допускается высота жилых 
комнат 2,8 м; при этом высота от пола до пола прини
мается 3 ,0  м .

2. Для обеспечения модульных размеров высот 
этажей допускаются отклонения от указанных норм в
пределах 2% .

3. Для жилых комнат, расположенных в мансарде 
или верхнем этаже двухэтажных квартир, высота от 
пола до потолка может быть уменьшена на 0,2 м  против 
указанных в настоящем пункте норм.

4. Площадь горизонтальной части потолка в мансар
дах должна быть не менее половины площади пата. 
Высота стены до низа скошенной части потолка должна 
быть не менее 1,6 м.

5. Высота от пола до потолка подсобных помещений общежитий и гостиниц должна быть не менее 2,6 м, а до низа выступающих конструкций потолка — 2,4 м .

П р и м е ч а н и е .  Высота кладовых, бельевых, скла
дов инвентаря и мебели может быть уменьшена до 2,0 м 
от пола до низа выступающих конструкций потолка.

6. Ориентация окон жилых комнат квартиры и спальных комнат общежитий на северную часть горизонта в пределах 315— 30° в 1иН климатических районах и на западную часть горизонта 
в пределах 200—290° в I I I  и IV  районах не допускается (рис. 2).

П р и м е ч а н и е .  Допускается ориентировать на: 
указанные выше неблагоприятные части горизонта: 
в двухкомнатных квартирах — не более одной комнаты,.

29*
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в  т р е х -, четы рех- и пятиком натны х квар ти р ах  —  не 
бол ее  д в у х  комнат, в  ш ести- и семи комнатны х кварти 
р а х  —  не более тр ех  комнат, а  в  общ еж ити ях —  сп а л ь 
ны е комнаты с  ж и лой  площ адью  в  ни х н е более 2 5 %  
о т  общей ж и лой  площ ади общ еж ития.

Часть горизонт а, неблагоприят ная 
по ориентац ии  в  I  и И  климат ических

Част ь горизонт а9 неблагоприят ная 
по  ориент ации б  Ш и  Ж  климат ических 
районах

Р и с. 2

7. Расчетная площадь окон в жилых комнатах 
квартир, спальных комнатах общежитий и но
мерах гостиниц должна быть не менее 1 : 8 от 
площади пола в I, I I , III климатических райо
нах и не менее 1 : 10 — в IV климатическом 
районе.

П р и м е ч а н и я .  1. У к а за н н а я  м иним альная пло
щ адь окон д ол ж н а бы ть увели чен а на 2 0 — 3 0 % :

а) при расстоянии меж ду зданиям и, равном или 
меньшем полуторной вы соте противостоящ его здан и я;

б) при устр ой стве перед ж илым и комнатами лодж ий 
или кры ты х н езастеклен н ы х веран д.

2 . П лощ адь окон, затен яем ы х вы ступам и здания, 
долж н а оп р еделяться расчетом согласн о указан и ям  главы  
П - В . 5 , при этом ж и лы е комнаты н адлеж и т относить по 
зрительны м  условиям  работы к IV  р азр яду  помещений.

3 . Ш ирина простенка м еж ду окном и стеной или пере
городкой не д ол ж н а превы ш ать 1 ,5  м за  исклю чением 
комнат, имеющ их окн а с  д ву х  сторон.

4 . Р асч етн ая  площ адь окон принимается по площади 
оконного проема с  внеш ней стороны  стены .

8. Общие коридоры в жилых зданиях коридор
ного типа должны иметь непосредственное есте
ственное освещение и проветривание. Площадь 
окон должна быть не менее 1 ; 14 от площади 
пола.

Длина общих коридоров, освещенных только 
с торцов, не должна превышать при освещении 
с одного торца 20 м, а при освещении с двух тор
цов — 40 м.

При устройстве в общих коридорах, кроме 
освещения с торцов, дополнительного освеще
ния через уширения коридоров (световые разры
вы) расстояние между двумя световыми разры
вами должно быть не более 20 м, а между свето

вым разрывом и окном в торце коридора — не 
более 30 м. Ш ирина светового разрыва должна 
быть не менее половины его глубины (без учета 
ширины прилегающего коридора).

В жилых зданиях квартирного типа поэтаж
ные вестибюли и расширенные площадки лест
ниц допускается освещать вторым светом.

9. Искусственное освещение в помещениях ж и
лых зданий должно проектироваться согласно 
указаниям главы П-В. 6.

10. Внутренние температуры воздуха для рас
чета отопления и кратность воздухообмена для 
расчета вентиляции должны приниматься со
гласно табл. 1.

Вн утрен н ие тем п ературы  во зд у х а  
и кр атн ость  воздухооб м ен а в  пом ещ ениях

Т абли ца 1

Расчетная
темпера- Кратность об

мена воздуха
в
a

Наименование помещения воздуха 
в град.

в 1 час (по 
вытяжке)

й а б

1 Ж и л ая  комната кварти-
0 ,5 — 1 ,0ры. Номер гостиницы + 1 8

2 С п альн ая ком ната общ е-
ж и т и я .................................... + 1 8 1 ,0

3 К у х н я  квартиры . К у х н я
и к у б овая  общ еж ития + 1 5 3 ,0

4 В ан н ая  инди видуальн ая + 2 5 25 мъ\час
5 Объединенный санитар-

ный у з е л .............................. + 2 5 СЛ о

6 У м ы вал ьн ая  индивиду-
0 ,5а л ь н а я  ................................... +  18

7 В ан н ая  или ду ш евая об-
+ 2 5 5 , 0щ и е ........................................

8 У борн ая о б щ а я .................... + 1 6 5 0  м%1час 
на 1 унитаз 
и 25  лс3 на
1 писсуар

9 Гардероб, комната для
чистки одеж ды  и обу
ви . У м ы вал ьн ая  общ ая + 1 8 1 ,0

10 Вести бю ль. Общий кори-

11
дор. П ер едн яя . . . . + 1 8 —

Л естни чн ая клетка . . . + 1 6
25 м$1час12 У борн ая индивидуальная + 1 6

13 К ладовы е в общ еж итиях + 1 6 1,0

П р и м е ч а н и е .  Р асч етн ая температура в  ванны х 
и объединенных санитарны х у зл а х , оборудованны х водо
грейными колонками на твердом топливе, долж н а при
н им аться + 1 8 ° .

11. Помещения в надземных этажах жилых 
зданий независимо от устройства вентиляцион
ных каналов должны иметь возможность про
ветривания через форточки или открывающиеся 
фрамуги.

12. Вентиляционная система квартир, обще
житий и гостиниц не должна совмещаться с вей-
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тиляционными системами детских учреждений, 
торговых и других встроенных помещений.

13. Устройство общего сборного вертикального 
вентиляционного канала допускается из одно
родных помещений в жилых зданиях с числом 
этажей 5 и более при условии включения в него 
вертикальных каналов из каждого этажа с пере
пуском через 2 этажа, а также путем объединения 
вентиляционных каналов из каждых 4— 6 этажей 
в один сборный магистральный канал, доведен
ный до верха здания (рис. 3).

П р и м е ч а н и е .  Вентиляционны е каналы  могут 
бы ть объединены на чердаке в  общ ую вентиляционную  
камеру.

14. Требуемая звукоизолирующая способ
ность ограждающих конструкций жилых зда
ний должна приниматься согласно указаниям 
главы II-B.4.

15. Выходы из квартир, а также из общих ко
ридоров в неотапливаемую лестничную клетку 
или сени должны быть обеспечены в I, II и III 
климатических районах не менее чем двумя две
рями или одной утепленной дверью.

В указанных районах выходы из жилых ком
нат на веранду должны быть обеспечены не ме
нее чем двумя дверями.

П р и м е ч а н и е .  В  I , I I  и I I I  клим атических 
районах об язател ьн о  устрой ство при вы ходе н ар у ж у  из 
лестничной клетки тамбура глубиной не менее 1 ,2  м.
16. Расположение санитарных узлов непосред

ственно над жилыми комнатами и кухнями не 
допускается.

17. Перекрытия, на которых располагаются 
санитарные узлы, должны проектироваться из 
несгораемых влагостойких материалов. Полы 
этих помещений, а также перегородки и стены 
общих душевых должны быть влагостойкими и 
водонепроницаемыми.

П р и м е ч а н и е .  У стр ой ство деревян н ы х беспус- 
тотны х перекрытий с  открытыми балкам и  и гидроизо
ляцией пола доп ускается :

а) в каменных здан и ях  вы сотой до трех этаж ей вк л ю 
чительно —  под индивидуальными санитарными узлами 
без ванн или душ ей;

б) в деревян н ы х здан и ях —  под санитарными узлам и 
всех  видов;

в) в двухэтаж н ой  квартире —  под санитарными у з 
лами всех  видов, располож енны ми в  верхнем  этаж е 
квартиры .

18. Индивидуальные санитарные узлы следует 
проектировать с соблюдением минимальных рас
стояний:

а) между стеной и длинной стороной ванны 
или умывальника (проход) — 0,65  м;

б) между стеной и боковой стороной умываль
ника — 0,15 м;

в) между стеной или ванной и боковой сторо
ной унитаза — 0,2 м ;

в многоэт ажных жилых домах
Схема А: общий сборный вертикальный канал с включением в 
него вертикальных каналов из каждого этажа с перепуском че

рез два этажа.
Схема Б: объединение вентиляционных каналов из каждых 4—6 
этажей в один сборный магистральный канал, доведенный до 

верха здания
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П р и м е ч а н и е .  И ндивидуальны е уборны е и ум ы 
вальн ы е, а т а к ж е  кабины в  общ их уборны х долж ны  
бы ть размером не менее:

при откры вании дверей вн утр ь 0 , 9 х 1 , 4  м , а  при 
располож ении двери сбоку —  0 ,9 x 1 , 5  м ;

то ж е, при н изкорасполож енном  бачке —  0 , 9 х 1 , 5  ж ;
при открывании дверей н ар уж у —  0 ,9 x 1 , 2  м.
Д л я  кабин в общих уборны х указан н ы е разм еры  

принимаются в  о ся х  перегородок.

19. Общие уборные, умывальные и душевые 
должны проектироваться согласно указаниям 
главы П-В. 8.

20. Общие уборные и общие умывальные в об
щежитиях и гостиницах должны устраиваться в 
каждом этаже. Они должны размещаться в от
дельных помещениях с самостоятельными вхо
дами из общих коридоров.

П р и м е ч а н и я .  1. Д о п у скается  совмещ ение ш лю 
за  при общей уборной с  умы вальной при числе ум ы валь
ников в ней не более двух .
. 2  Н екан али зован н ы е общ ие уборны е доп ускается  

у стр аи вать тол ьк о  в  первом этаж е.

21. Внутренний объем помещений кухонь, обо
рудованных газовыми плитами, должен быть не 
менее:

а) для плиты на 2 конфорки — 10
б) для плиты на 4 конфорки — 17 м3.
При расположении в помещении кухонь, кроме 

газовых плит, также и газового водонагревателя 
объем кухни должен быть увеличен против ука
занных на 8 ж3.

Внутренний объем ванных комнат, оборудо
ванных газовыми водонагревателями, должен 
быть не менее 12 л 3, а при условии устройства 
решетчатой фрамуги площадью не менее 0,4 м2 
в смежное подсобное помещение— не менее 9 м3, 
с тем чтобы общий объем этих помещений был 
не менее 12 ж3.

22. Помещения санитарных узлов, оборудован
ных газовыми водонагревателями, должны быть 
обеспечены притоком воздуха у пола через ре
шетки площадью не менее 0,02 м 2 или через за
зоры под дверями высотой не менее 0 ,03м. Двери 
указанных помещений должны открываться на- 
ружу.

23. Газовые водонагреватели и другие газовые 
приборы, имеющие патрубок для отвода газов, 
должны присоединяться к обособленным для 
каждого газового прибора вытяжным каналам.

24. Мусоропроводы должны устраиваться в жи
лых зданиях при высоте 6 этажей и более, а также 
независимо от числа этажей при отметке пола 
верхнего этажа над уровнем тротуара 17 м и 
более.

25. Пассажирские лифты должны устраи
ваться в жилых зданиях при высоте 6 этажей и 
более, а также независимо от числа этажей при

отметке пола верхнего этажа над уровнем тро
туара 17 м  и более.

П р и м е ч а н и е .  В  ж и л ы х  здан и ях  вы сотой 5  эта 
ж ей долж н а бы ть обеспечена возм ож н ость пристройки 
лифтов в  дальнейш ем.

26. В жилых зданиях разрешается устраивать 
магазины, предприятия общественного питания, 
детские сады, детские ясли, почтово-телеграфные 
отделения связи, кинотеатры, мастерские быто
вого обслуживания и другие помещения по об
служиванию квартала или жилого района, а 
также дровяные и хозяйственные сараи, обще
домовые самодеятельные прачечные, домовые ду
шевые, трансформаторные пункты, котельные 
центрального отопления и другие нежилые по
мещения по хозяйственному обслуживанию жиль
цов и по эксплуатации зданий.

П р и м е ч а н и е .  1. М агази н ы  с  огнеопасными то
варам и, а т а к ж е  м астер ски е, в  которы х применяю тся 
огнеопасны е м атериалы , р асп о л агать  в  ж и л ы х  здан и ях 
запрещ ается.

2 . М астерские, магазины  и др уги е н еж илы е помеще
ния, в которы х м огут возн и кать значительны й ш ум и 
сотр ясен и я, а т а к ж е  различны е вредны е вы деления, 
разм ещ ать в  ж и лы х здан и ях запрещ ается.

3 . М аш инные отделения и охлаж даем ы е камеры 
холодильников м агази нов и, к а к  правило, машинные 
отделения котельн ы х, а т а к ж е  водопроводные насосы , 
кроме пож ар ны х н асосов, не д оп у скается  р асп о л агать  
непосредственно под жилым и помещениями, под дет
скими комнатами детски х  учреждений и т. п.

4 . Разм ещ ен и е котельн ы х непосредственно под поме
щ ениями, в  которы х возм ож н о больш ое скоплени е лю 
дей (тор говы е зал ы , фойе, зрительны е зал ы  и т . п .) , 
не доп ускается .

5 . Трансф орматорные подстанции с  маслеными транс
форматорами доп ускается  разм ещ ать в  ж и лы х здан и ях  
при числе трансф орматоров не более д в у х  мощ ностью  
до 3 2 0  ква каж ды й.

Противопожарные требования

27. Группа возгораемости частей жилых зда
ний и пределы их огнестойкости в зависимости 
от требуемой степени огнестойкости здания, а 
также противопожарные преграды, устраивае
мые в жилых зданиях, должны приниматься со
гласно указаниям главы П-А.З.

П р и м е ч а н и я .  1. В  ж и лы х здан и ях  I I I  степени 
огнестойкости вы сотой не более трех этаж ей доп ускается  
у стр аи вать над лестничными клетками и вестибю лями 
трудносгораем ы е перекры тия с  пределом огнестойкости 
не менее 0 ,7 5  часа при условии непосредственного вы 
хода из лестничны х клеток  н аруж у.

2 . М еж секционны е стены и перегородки в  дом ах квар 
тирного типа высотой 3  эта ж а  и более долж ны  бы ть 
несгораемыми и  иметь предел огнестойкости не менее 
1 часа ; м еж кварти рны е перегородки долж ны  бы ть не
сгораемыми и иметь предел огнестойкости не менее 
0 ,6  часа.
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3 . М еж ком натны е перегородки в  ж и л ы х  здан и ях  
вы сотой 6— 8  этаж ей  доп ускаю тся  трудносгораем ы е с 
пределом  огнестойкости не менее 0 ,2 5  часа .

4 . П ерегородки в  дровян ы х и хозяй ствен н ы х са р а я х , 
р асп олагаем ы х в  п одвалах ж и л ы х  зданий I I I  и IV  сте
пеней огнестойкости, доп ускается  устр аи вать  сгораем ы е 
при условии  посекционного разделен ия сар аев  глухим и  
несгораемыми стенами с  пределом огнестойкости не 
менее 1 ,5  часа.

28. Этажность жилых зданий, предельная пло
щадь застройки и наибольшая длина зданий 
должны приниматься в зависимости от степени 
огнестойкости зданий согласно указаниям гла
вы П-В. 1.

29. Лестничные клетки должны отделяться от 
помещений любого назначения глухими дверями. 
От поэтажных вестибюлей, общих коридоров или 
общих галерей лестничные клетки допускается 
отделять остекленными дверями и перегородками.

П р и м е ч а н и е .  У строй ство откры ты х проемов 
м еж ду лестничными клеткам и и помещениями п оэтаж 
н ы х вестибю лей, общ их гостины х и т. п. доп ускается  
при условии , если ограж даю щ ие конструкции этих 
помещений обладаю т степенью  огнестойкости не ниж е 
степени огнестойкости лестничной клетки  и выделены 
о т  общ их коридоров дверями.

30. Установка в лестничных клетках приборов 
отопления и иного оборудования, образующих 
местные выступы из плоскости стен и сокращаю
щие требуемые минимальные размеры ширины 
маршей или площадок на уровне движения лю
дей, не допускается.

31. Наименьшая ширина лестничных маршей 
и их наибольший уклон (отношение высоты к 
заложению) должны приниматься согласно 
табл. 2.

Наименьшая допускаемая ширина лестничных маршей 
н их наибольший уклон

Т аблица 2

ts
с Назначение маршей

Наименьшая 
ширина мар

шей в м
Наибольший
уклон мар

шей

2 а б

1 Марши основны х лестниц,
ведущ их в  ж и лы е этаж и : 

а ) в  здан и ях  с  числом 
этаж ей  2  и 3  . . 1 ,2 1 : 1 , 5

б ) в  здан и ях  с  числом 
этаж ей  4  и более 1 ,3 1 :1 ,7 5

2 М арш и зап асн ы х лестниц, 
а  т а к ж е  марши лестниц, 
ведущ и х в  подвальны е 
и неж илы е цокольны е 
э т а ж и .................................... 0 , 9 1 :1 ,5

3 М арши лестниц, ведущ их 
на чердаки . . . . f . 0 , 9 1 :1 ,2 5

4 М арш и внутриквартир- 
ны х лестниц * * .  .  . 0 , 9 1 :1 , 5

П р и м е ч а н и е .  М арши зап асн ы х лестниц в  квартир
ных секционны х дом ах допускаю тся шириной 0 ,8 5  м 
и уклоном  не более 1 :1 ,2 5 .

32. Суммарная ширина лестничных маршей, 
а также дверей и проходов жилых зданий на пу
тях эвакуации должна приниматься в зависи
мости от числа людей, находящихся в наиболее 
населенном этаже здания, кроме первого этажа, 
из расчета:

а) для двухэтажных зданий — 125 человек на 
1 м  ширины марша, прохода или двери;

б) для трехэтажных зданий — 100 человек на 
1 м ширины марша, прохода или двери;

в) для зданий высотой более трех этажей — 
80 человек на I м  ширины марша, прохода или 
двери.

П р и м е ч а н и е .  Ш ирина дверей и проходов на 
п у тях  эвакуаци и  в  одноэтаж ны х здан и ях  долж н а при
ниматься такой , к а к  для  д ву х этаж н ы х  зданий.

33. Ширина лестничных площадок должна быть 
не менее ширины марша.

П р и м е ч а н и е .  Л естничны е площ адки, на кото
ры е откры ваю тся распаш ные двери лифтов, долж ны  
быть шириной не менее 1 ,6  м.

34. Площадки, устраиваемые в пределах дли
ны марша лестниц (разрезные марши), должны 
быть длиной не менее 0,9 м.

35. Число подъемов (ступеней) в одном марше 
должно быть не менее 3 и не более 16.

П р и м е ч а н и я .  1. В  одном из марш ей лестницы 
д оп у скается  не более 18 подъемов (ступеней).

2 . У стр ой ство ви н товы х лестниц, заб еж н ы х  ступеней 
и р азр езн ы х площ адок на п у тях  эвакуац и и  не доп ус
кается .

Н а м арш ах лестниц, ведущ и х на чердак, и вн утр и квар - 
тирных лестн и ц ах вм есто м еж дуэтаж н ы х п лощ адок 
доп ускаю тся  забеж н ы е ступени.

36. Высота проходов под лестничными площад
ками и маршами должна быть в чистоте (до низа 
выступающих конструкций) не менее 2,0 м. Д ля 
проходов, ведущих на чердак или в подвал, эта 
высота может быть уменьшена до 1,9 ж.

37. Двери выходов наружу из лестничных кле
ток и проходов из них, а также двери выходов 
из общих коридоров должны открываться в сто
рону выхода из здания.

38. Лестничные клетки в жилых зданиях долж
ны иметь вход на чердак.

Двери входов на чердак должны быть высотой 
не менее 1,6 ж и иметь предел огнестойкости не 
менее 0,75 часа.

П р и м е ч а н и я .  I .  Д о п у скается  устрой ство вх од а 
на чердак из лестничной клетки по закрепленной м е
таллической вертикальной стрем ян ке с  площ адкой перед 
входом  на чердак, а  в  зд ан и я х  д о  5  этаж ей  вклю чи 
т е л ь н о —  через лю ки  разм ерам и н е менее 0 ,6 x 0 , 8  м*
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В  ж и л ы х  здан и ях  IV  и V  степеней огнестойкости 
стрем янки доп ускаю тся  деревянны е.

К ры ш ки л ю к ов вх од ов  на чер дак в  здан и ях  I I I  и 
I V  степеней огнестойкости долж н ы  бы ть трудн осгор ае
мыми, иметь предел огнестойкости соответствен н о не 
менее 0 ,7 5  и 0 ,5  часа .

2 . В  квартирны х дом ах коридорного типа, в  здан и ях  
общ еж итий и гостиниц при наличии в  ни х д в у х  и более 
лестн и чн ы х кл еток , имеющ их вх од  на ч ер дак, и з парад
ны х лестн и ц  вход ов на чердак д оп у ск ается  не у стр аи 
вать.

39. Лестничные клетки, используемые для эва
куации людей, должны иметь естественное осве
щение через окна в наружных стенах.

П р и м е ч а н и я .  1. З ап асн ы е лестницы  из квартир 
м огут у стр аи ваться  без естественного освещ ения.

2 . О свещ ение лестничны х клеток верхним  естествен 
ным светом  д оп у скается  при условии  у стр ой ства г л у 
х и х  переплетов из н есгораем ы х м атериалов с  армиро
ванным стеклом .

40. Шахты и помещения машинных отделений 
лифтов должны быть ограждены стенами и пере
крытиями из несгораемых материалов с пределом 
огнестойкости не менее 1 часа.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у ск а ется  устр ой ство о гр а ж 
дений ш ахт металлическими каркасам и  —  остекленными 
или с  м еталлическими сеткам и.

41. Квартиры в секционных домах, располо
женные не выше 10-го этажа, могут иметь один 
выход на лестницу. При этом для квартир, рас
положенных в 6— 10-м этажах включительно, 
должна быть обеспечена возможность противо
пожарного перехода в смежную секцию через 
внутренние междусекционные переходы, пере
ходные балконы или лоджии.

Из каждой квартиры, расположенной в 11-м 
этаже и выше, должен быть обеспечен выход на 
две лестницы непосредственно или через соеди
нительный внутренний противопожарный пере
ход, или поэтажный вестибюль, отделенные от 
лестниц дверями.

П р и м е ч а н и е .  В  М оскве и Л ен ин граде, а  по 
согласован и ю  с  органами Государствен ного пож ар ного 
н адзор а т а к ж е  и в  д р у ги х  гор од ах , квартиры , р асп оло
ж ен н ы е в  6 — 7-м  э т а ж а х  секционны х дом ов, доп ус
к ается  у стр аи вать  без противопож арны х переходов в  
см еж н ы е секции при условии осущ ествлен и я] строи 
т е л ь ст в а  эти х домов в  несгораем ы х к он стр укц и ях  не 
н и ж е I I  степени огн естой кости.

42. Здания с жилыми помещениями, выходя
щими в общий коридор или на общую галерею, 
должны иметь не менее двух лестниц или двух 
наружных выходов.

П р и м е ч а н и е .  В  д ву х этаж н ы х  здан и ях  у к а за н 
ного ти па вм естим остью  не более 100 чел овек  доп у
ск а ет ся  устр ой ство  одной лестницы  при наличии во  вто 
ром э т а ж е  противопож арны х вы ходов через балконы  
в  торцовы х ч а ст я х  общ его коридора или общей галереи 
по наруж ной пож арной лестнице, согласн о указан и ям  
гл авы  П -В . 7 .

43. Предельные расстояния от дверей жилых 
комнат до ближайшего выхода наружу или в  
лестничную клетку, а также от наиболее удален
ной точки пола должны приниматься согласно 
табл. 3.

Допускаемые наибольшие расстояния от дверей 
жилых комнат или от наиболее удаленной точки пола 

до выхода наружу или в лестничную клетку
Т абли ц а 3

сГ
£

Степень 
огнестойко
сти здания

Наибольшее расстояние до выхода в м

для жилых комнат, 
расположенных 

между лестничными 
клетками или на

ружными выходами

для жилых комнат, 
имеющих выход 

в тупиковый кори
дор, от наиболее 
удаленной точки 

пола

а 6

1 I , н 4 0 3 2
2 I I I 3 0 27
3 IV 25 2 4
4 V 2 0 22

44. Ширина общего коридора для каждого 
прямого его отрезка должна быть не менее: при 
длине отрезка до 40 ж — 1,5 м; при длине отрезка 
от 40 до 50 ж — 1,8 м  и при длине отрезка более 
50 ж—2,0 ж,

45. Наружные металлические пожарные лест
ницы должны устраиваться при высоте здания 
более 10,0 ж. Лестницы должны располагаться 
на взаимном расстоянии не более 150:м, считая по 
периметру здания, кроме главного фасада. В зда
ниях высотой до карниза (или до верха парапета) 
не более 30,0 ж пожарные лестницы должны 
устраиваться вертикальные, а в зданиях высотой 
более 30,0 ж — наклонные под углом не более 
80° с промежуточными площадками не реже чем 
через 8,0 м  по высоте.

П р и м е ч а н и я .  1. Здан и я с  перепадами в ы с о т  
долж н ы  иметь, кроме того , пож арны е лестницы , соеди
няющ ие крыш и, н аходящ и еся на р азн ы х ур овн ях .

2 . У ста н о в к а  пож ар ны х лестн и ц против сл у х о вы х  и 
ф асадных окон н е доп ускается .

46. Слуховые окна для выхода на крышу долж
ны устраиваться в каждом чердаке или в каждой 
части чердака, отделенной брандмауером. Р аз
меры открывающейся части слухового окна дол
жны быть не менее 0 ,6 X 0 ,8 ж.

47. Н а крышах жилых зданий высотой 10,0 м 
и более при уклоне кровли в пределах 18—35° 
должны устраиваться несгораемые ограждения 
высотой не менее 0,6 ж,

48. Сквозные проезды через здания и проходы 
с улицы во двор через лестничные клетки зданий
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должны устраиваться согласно указаниям  гла
вы II-B .1.

49. Нежилые помещения, указанные в п. 26 
настоящего параграфа, располагаемые в жилых 
зданиях, должны отделяться от жилых помеще
ний и между собой несгораемыми стенами и пере
крытиями, имеющими предел огнестойкости не 
менее 1,5 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. В  ж и л ы х  одно- и д в у х э т а ж н ы х  
зд а н и я х  п ер екр ы ти я над расп олож ен н ы м и  в  п о д вал ь
ном или ц окольн ом  э т а ж е  дровян ы м и  и х о зя й ст в е н 
ными сар а я м и , а т а к ж е  над адм инистративны м и помещ е
ниями д о п у ск а е тся  у ст р а и ва т ь  тр удн осгор аем ы м и  с  п р е
д елом  огн естой кости  не менее 0 ,7 5  часа.

2 . П ри разм ещ ении м агази н о в  в  д в у х э т а ж н ы х  ж и л ы х  
зд а н и я х  I I I  степени огн естой кости  п ер екр ы ти я над 
тор говы м и  помещ ениями д о п у ск а е тся  у ст р а и ва т ь  труд- 
носгораем ы м и  с  пределом  огн естой кости  не менее 0 ,7 5  
ч аса .

3 . Д е т ск и е  я сл и , д етск и е  сад ы  и п редп ри яти я общ е
ствен н о го  питания д о п у ск а е тся  р а сп о л а га ть  в  ж и л ы х  
зд а н и я х  н е н и ж е I I I  степени огн естой кости .

50. Выходы из указанных в п. 26 настоящего 
параграф а нежилых помещений, располагаемых 
в  подвальном или цокольном этаж ах зданий высо-

менее 0,75 часа. При этом ограждающие кон
струкции шлюза и несущие конструкции марша 
первого этаж а должны иметь предел огнестой
кости не менее 1 часа.

В жилых зданиях высотой в 1—2 этаж а хозяй
ственные помещения для жильцов дома, распо
ложенные в подвальном или цокольном эта
же, могут иметь выход через лестничную клетку, 
предназначенную для входа в жилые помещения.

П р и м е ч а н и я .  1. У стр о й ств о  ш л ю зов н е о б я за 
т ел ь н о н е за ви си м о  о т  этаж н ости  здан и я при и сп о л ь зо в а 
нии в  к ач естве  вы х од ов из у к а за н н ы х  помещ ений з а 
п асн ы х лестн и ц , а т а к ж е  при вх о д е  в  стол овы е, дом овы е 
д у ш евы е и дом о у п р авл ен и я .

2 . П ом ещ ения к отельн ы х  ц ен тр ал ьн ого  о топ лен и я , 
ск л а д о в , м агази н о в , общ едом овы х п р ачечн ы х, рем онт
н ы х м а ст ер ск и х , м усор осбор н ы х кам ер и т. п. (з а  и ск л ю 
чением помещ ений котельн ы х и п р ачечн ы х, о б сл у ж и 
ваю щ и х одну к вар ти р у ) д о л ж н ы  и м еть обособлен н ы е 
вы ход ы  н а р у ж у .

М арш и у к а за н н ы х  вы х о д о в  д о п у ск а е тся  р а сп о л а га ть  
в  га б а р и т а х  общ их лестн и ч н ы х к л ет о к  при услови и  
вы делен и я эти х  марш ей н есгораем ы м и п ерегородкам и  и 
перекры ти ям и  с  пределом  огн естой кости  не м енее 1 ч аса  
и у стр о й ства  об особ л ен н ого  вы х о д а  н а р у ж у .

той 3 этаж а и более, при размещении этих выхо
дов в габаритах лестничных клеток, ведущих в 
ж илы е помещения, должны устраиваться через 
несгораемый шлюз в лестничной клетке или в 
подвальном, или цокольном этаже с трудносго
раемыми дверями с п{>еделом огнестойкости не 
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51. Каждое помещение площадью более 300 м 2, 
расположенное в подвальном или цокольном 
этаже, должно иметь не менее двух эвакуацион
ных выходов. При площади подвального или 
цокольного помещения до 300 м 2 из него устраи
вается один выход.

£  Д А  &£•  _____
Квартирного типа

1. Квартиры должны иметь следующие поме
щения: жилые комнаты, кухню, переднюю, ван
ную (или душ), уборную, хозяйственную кладо
вую.

П р  и м е ч а н и я .  1. П ри у ст р о й ст ве  ван н  в одн о
д ву х к о м н а тн ы х  к ва р т и р а х  д о п у ск а е т ся  у ст р о й ст во  о б ъ 
един енн ы х сан и тар н ы х у зл о в .

В  д ом ах  усадебной  застр ой ки  у стр о й ство  объеди нен 
н ы х сан и тар н ы х у з л о в  д о п у ск а е т ся  т а к ж е  в  т р ех к о м н ат
н ы х к ва р ти р а х .

2 . В  ж и л ы х  д о м ах  I I I  к л а с с а , а т а к ж е  в  м ал о этаж н ы х  
д о м а х  I I  к л а с с а  у стр ой ство  ван н  (или душ ей ) не о б я 
за те л ь н о .

3 . В о  в с е х  к ва р т и р а х  о б я за т е л ь н а  у ст а н о в к а  ум ы 
вал ь н и к а .

4 .  К вар ти р ы  в  н ек ан ал и зо ван н ы х  д о м ах  д олж н ы  
в  I ,  I I  и I I I  к л и м ати ч ески х  р ай он ах  и м еть теп л ы е у б ор 
н ы е, м огущ и е бы ть вп осл ед стви и  кан али зован н ы м и . 
В  IV  к ли м ати ческом  районе к вар ти р ы  д ол ж н ы  им еть 
пом ещ ения д л я  у стр о й ства  к а н ал и зо ван н ы х  убор н ы х 
при последую щ ем  кан али зован и и  д ом а; н а вр ем я от
су т ст в и я  кан али зац и и  необходим о п р ед у см атр и вать  
д во р о вы е  убор ны е.

5 . В  од н о-тр ехком н атн ы х к ва р т и р а х  д о п у ск а е тся  
за м ен а  х озяй ствен н ой  к ладовой  встроен н ы м и  ш каф ами, 
а  в  отд ел ьн ы х с л у ч а я х  —  ан тр есолям и  з а  исклю чен и ем  
д о м о в , р асп о л о ж ен н ы х  в  части  А  I  к л и м ати ч еско го  
рай он а.

6  В  IV  к ли м ати ческом  р ай он е в  ж и л ы х  д о м ах  д о 
п у ск а е т ся  у стр о й ство  п р и квар ти р н ы х вер ан д  и л од ж и й .

2. Ж илая площадь квартир и минимальная 
площадь кухонь должны приниматься согласно 
табл. 4.

Жилая площадь квартир и минимальная площадь
кухонь

Т аб л и ц а  4

в̂
в4

*

Число жилых комнат 
в квартире

Ж илая пло
щ адь квар
тиры в м2

М инимальная 
площ адь 

кухни 
в м2

1 О д н а ............................................... 18— 22 7
2 Д в е ................................................ 25— 32 7
3 Т р и ................................................ 36— 50 7
4 Ч е т ы р е .......................................... 56— 65 8
5 П я т ь ............................................... 80— 95 10
6 Ш е с т ь .......................................... 100— 120 12
7 С е м ь ............................................... 130— 160 15

П р и м е ч а н и е .  Д л я  одн о-, д в у х -, т р е х - и четы р ех
ком н атны х квар ти р  с  р азр еш ен и я у твер ж д аю щ и х и н стан 
ций д о п у ск а е тся  у вели чен и е р азм ер ов ж и л ой  площ ади 
в  п р ед ел ах  до  10°/q.
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3. Площадь жилых комнат должна быть не 
менее 9 м 2. Ширина жилых комнат должна быть 
не менее 2,5 м.

4. Площадь общей комнаты в квартире должна 
быть не менее:

в двух-трехкомнатных квартирах — 16 м2
в четырехкомнатных » — 18 »
в пятикомнатных » —24 »
в шести-семикомнатных » —30 »
5. Спальни должны быть непроходными. Об

щая комната может быть проходной в двух-, 
трех-и четырехкомнатных квартирах не бо
лее чем в одну жилую комнату, в пяти-, шести- 
и семи комнатных — не более чем в две жилые 
комнаты.

6. Планировка и размеры кухни должны обес
печивать возможность удобного расположения 
оборудования.

Ширина кухни при однорядном расположении 
оборудования должна быть не менее 1,9 ж, а при 
двухрядном — не менее 2,2 м.

7. Передние должны быть шириной не менее 
1,4 м.

Двери из квартир на лестницу, в общий кори
дор или в поэтажный вестибюль должны откры
ваться внутрь квартир; при двойных дверях 
они могут открываться в разные стороны.

8. Внутриквартирные коридоры, ведущие в 
жилые комнаты, должны быть шириной не менее 
1,1 м.

Ширина остальных внутриквартирных кори
доров должна быть не менее 0,9 м.

9. Хозяйственные кладовые должны иметь 
площадь не менее 0,6 ж2.

10. Высота внутриквартирных коридоров, не 
ведущих в жилые комнаты, а также переходов, 
шлюзов и кладовых должна быть не менее 2,0 м

И . Жилые комнаты, кухни и неканализован- 
ные уборные должны иметь непосредственнее 
естественное освещение.

12. Квартиры в Ш  и IV климатических рай
онах должны быть обеспечены сквозным провет
риванием.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  квар ти р ах , располож енны х 
в  торцах или у гл а х  дом ов, д оп у скается  устрой ство 
у гл ового  проветривания.

2 . Д о п у скается  проветривание квартир через кухн ю , 
а т а к ж е  через ванную  комнату при отсутствии в  ней 
унитаза.

3 . В  111 и IV  клим атических районах в  секционны х 
дом ах доп ускается устрой ство односторонних одно
двухком н атн ы х квартир с  проветриванием их через 
лестничную  клетку (с  устройством  ж алю зий н ы х реш еток 
над входными дверям и ). Ч и сло таки х  квартир в  этаж е  
на лестницу д оп у ск ается : в  дом ах без лифтов —  не более 
одной, в  дом ах с  лифтами —  не более д ву х  квартир.

13. Жилые комнаты квартир, а также кухни 
и санитарные узлы, должны иметь вытяжную 
вентиляцию с естественной тягой непосредствен
но из помещений.

П р и м е ч а н и я .  1. Д о п у ск а ется :
а) объединение вентиляционны х кан алов из ж и л ы х  

комнат одной квартиры  в  1 вентиляционный кан ал, 
обособленный о т  вентиляционны х кан алов из кухни 
и санитарного у зл а  той ж е  квартиры ;

б) объединение вентиляционны х кан алов из сан и тар
ного у зл а  без ун и таза с  вентиляционным кан алом  из 
кухни той ж е  квартиры ;

в) объединение вентиляционны х кан алов уборной и 
ванной или душ евой той ж е  квартиры ;

г) устр ой ство вентиляционны х кан алов в  одной из 
д ву х  см еж н ы х комнат при наличии меж ду ними двери.

2 . В  ж и л ы х  ком н атах квартир со  сквозн ы м  или 
угловы м  проветриванием доп ускается  вы тяж н ую  вен
тиляцию  не устраи вать.

3 . В  деревянны х кар касн ы х и щ итовых дом ах с  цен
тральны м отоплением устрой ство вы тяж ной вен тиля
ции в  ж и л ы х  ком н атах не обязательн о.(до низа выступающих конструкций).

З а п е н е н :  ф  & Ч , u p .
§ 4. ОБЩЕЖИТИЯ

/ Ш г  е 01 ®3. SiР.

1. Общежития должны иметь спальные комнаты 
и следующие подсобные помещения общего поль
зования: вестибюль, гардероб, кухни-кубовые, 
комнаты дневного пребывания, комнаты для 
чистки одежды и обуви, кладовые для хранения 
личных вещей, хозяйственные и бельевые, по- 
стирочные, служебные комнаты обслуживающего 
персонала, общие санитарные узлы и изоляторы.

П р и м е ч - а н и я .  1. В  здан и ях  общ ежитий I к л асса  
долж ны  п роекти роваться дополнительны е обслуж и ваю 
щ ие помещения —  буфетные, библиотеки-читальни и др.

2 . О бщ еж ития д л я  студентов ву зо в  и учащ и хся техни
кум ов долж ны  иметь комнаты д л я  учебны х занятий из 
расчета 0 ,2  м 2 площади на 1 чел овек а , считая в се х  
учащ и хся , прож иваю щ их в  общ ежитии.

3 . В  общ еж ити ях вм естим остью  до 6 0  чел овек  устрой 

ство  гардероба, комнат для  чистки одеж ды  и обуви, 
постирочны х, служ ебн ы х комнат обслуж и ваю щ его пер
сон ала и и золятор а не обязательн о.

4 . В  общ еж итиях вм естим остью  до 2 0 0  человек белье
вы е кладовы е м огут бы ть заменены  встроенными ш ка
фами, а  кладовы е личны х вещей и хозяй ствен н ы е —  уст
роены в одном помещении.

5 . При располож ении общ еж ития в  н ескольки х зд а
н и ях постирочную , хозяй ствен н ы е кладовы е, душ евую , 
и золятор реком ендуется у стр аи вать общими для всей 
группы  общ ежитий (с  радиусом  обслуж и ван и я не более 
20 0  м).

2. Здания общежитий III  класса допускаются 
вместимостью не более 100 человек.

П р и м е ч а н и е .  Здания общ ежитий IV  и V  степе
ней огнестойкости каркасной  или щ итовой конструкции 
д оп ускаю тся тол ьк о  одноэтаж ны е.

3 Q *
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3. Число мест в спальных комнатах должно 
быть:

в зданиях общежитий I класса не более 2
У> » п » » » 4

» » ш » » » 6
П р и м е ч а н и е .  Ч и сло м ест в  сп альн ы х ком натах 

в  общ еж ити ях для студен тов ву зо в  и учащ и хся техн и 
кум ов долж н о бы ть не более четы рех.

4. В зданиях общежитий I класса в спальных 
комнатах обязательна установка умывальника 
(в комнате или в шлюзе перед ней). Допускается 
устройство при спальных комнатах уборной с 
умывальником со входом в нее из шлюза перед 
комнатой.

5. Размеры спальных комнат в плане должны 
приниматься с учетом соблюдения минимальных

расстояний: между длинными сторонами крова
тей — 0,5 м , а между их изголовьями — 0,2 м, 
от наружных стен или печей до длинной стороны 
кроватей — 0,5 м , для центрального прохода 
между рядами кроватей — 1,1 м.

6. Спальные комнаты должны быть оборудо
ваны индивидуальными встроенными шкафами 
для платья и белья.

7. Каждая спальная комната должна иметь 
самостоятельный выход в общий коридор непо
средственно или через шлюз-переднюю.

П р и м е ч а н и е .  Д вер и  и з сп альн ы х комнат в  ко
ридор долж ны  откр ы ваться  вн утр ь комнаты.

8. Состав и площади подсобных помещений 
общего пользования в общежитиях должны пре
дусматриваться согласно табл. 5.

С остав и площ ади п одсобн ы х помещ ений общ его п ользован и я в  об щ еж и ти ях
Т аблица 5

Вместимость общежития (человек)

№
п/п Наименование помещений 50 100 200 300 400

а б в г Д

М ини м альная площ адь на 1 человека в м %
В ести бю ль и гар д ер о б ................................................... 0 ,3 0 0 ,2 5 0 ,2 3 0 ,2 0 0 ,1 8
К ухн и -кубовы е .................................................................. 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5 0 ,2 5
Комнаты  дневного п р е б ы в а н и я .......................... 0 ,3 0 0 ,2 0 0 ,1 4 0 ,1 1 0 ,1 0
Комнаты  для чистки одеж ды  и обуви  .  . . — 0 ,0 7 0 ,0 7 0 ,0 6 0 ,0 6
К ладовы е д л я  хр ан ен и я личны х вещ ей, хо-

зяй ствен н ы е и б е л ь е в ы е ......................................... 0 ,2 0 0 ,2 0 0 ,1 5 0 ,1 3 о , п
П о с т и р о ч н а я .................................... ................................... —. 0 ,0 9 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0 4
С луж ебн ы е комнаты  обслуж и ваю щ его пер-

с о н а л а ............................................................. .... — 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0 4 0 ,0 3

Ч и сло сан и тар ны х приборов

8 Общ ие санитарны е у зл ы :
а ) ум ы вальн ы е м уж ски е и ж ен ски е . .
б) уборные м у ж с к и е .........................................
в )  » ж е н с к и е .........................................
г )  д у ш е в ы е ..................................................................

1 кран  на 8  человек 
1 у н и таз и 1 пи ссуар на 18 человек
1 ун и таз на 12 человек и 1 ги ги ен и ческая кабина на 5 0  человек 
1 р ож ок на 3 0  человек

9 И зо л я т о р .

Ч и сл о  коек 

1 на 5 0  человек 1 на 5 0  человек  и 1 кой
к а  на каж д ы е 100 че
л овек  свы ш е 2 0 0

П р и м е ч а н и я .  1. Н ормы площ адей подсобны х помещений д л я  общ ежитий вместимостью , промежуточной 
против указан н ы х в  табл. 5 , оп р еделяю тся  по интерполяции.

2 . В  здан и ях  общ ежитий I I I  к л а сса  устр ой ство  общ их душ евы х не обязательн о.

9. Кухни-кубовые должны быть площадью от
9,0 до 15,0 м

П р и м е ч а н и я .  1. П ри вместимости каж дого  
эт а ж а  5 0  человек  и более кухн и -кубовы е долж н ы  устр аи 
в а т ь с я  поэтаж но. Н ор м а площ ади к у хо н ь-ку б овы х  д о л ж 
на приним аться в  зависим ости о т  вместимости эт а ж а .

2 . П ри вместимости эт а ж а  в  общ ежитии более 100  че
л о в ек  кухн и  и кубовы е долж н ы  у стр аи ваться  раздельн о.

10. Комнаты дневного пребывания устраива
ются в каждом этаже или через этаж.

11. Палаты в изоляторе надлежит проектиро
вать не более чем на 2 койки каждая, принимая
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иметь
тягой.

площадь на каждую койку не менее 6,0 м2.
При изоляторе должна предусматриваться убор
ная с умывальником в шлюзе. Изолятор должен 
иметь отдельный выход наружу.

12. Сушилки должны проектироваться при 
необходимости регулярной просушки одежды и 
обуви проживающих в общежитии.

Площадь помещения сушилки должна опреде
ляться из расчета не менее 0,2 м2 на каждого 
пользующегося сушилкой и должна быть не 
менее 8,0 м2.

13. Спальные комнаты, общие коридоры и под
собные помещения (за исключением кладовых и 
канализованных уборных на 1 и 2 унитаза) 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

14. Спальные комнаты и все подсобные поме
щения (за исключением вестибюля) должны

Зам ей tn :
^  5. ГОСТИНИЦЫ

вытяжную вентиляцию с естественной

П р и м е ч а н и е .  В  деревянных каркасны х и щито* 
вы х здан и ях общежитий с центральным отоплением 
устройство вытяжной вентиляции не обязательно.

15. Неканализованные здания общежитий долж
ны в 1 ,П и Ш  климатических районах иметь (вне 
основных габаритов здания), как правило, люфт- 
клозеты со шлюзами, обеспеченными естествен
ным освещением, отоплением и сквозным провет
риванием, а в IV климатическом районе — поме
щения для устройства канализованных санитар
ных узлов при последующем канализовании зда
ний. В IV климатическом районе на время отсут
ствия канализации необходимо предусматривать 
дворовые уборные.

1. Гостиницы должны иметь номера и следую
щие подсобные помещения общего пользования: 
вестибюль с гардеробом, бюро обслуживания 
(дежурный администратор), кладовую для хра
нения ручного багажа, контору гостиницы, го
стиные, бельевые, комнаты для дежурного об
служивающего персонала с буфетными и помеще
ниями для чистки платья и обуви, пункт быто
вого обслуживания, склад запасной мебели и 
инвентаря, общие санитарные узлы.

П р и м е ч а н и я .  1. Кроме указан н ы х, в  гостини
цах должны проектироваться дополнительные помеще
ния общественного назначения: 

в зданиях гостиниц I класса —  ресторан, парикма
хер ская, отделение почтово-телеграфной связи ;

в здан и ях гостиниц I I  класса  —  ресторан или буфет, 
парикм ахерская;

в здан и ях гостиниц I I I  класса —  буфет.
2 . В  гостиницах вместимостью  до 5 0  человек допус

кается устройство: а) конторы гостиницы и бюро обслу
ж ивания в  одном помещении; б) кладовой для хранения 
ручного б агаж а и гардероба в  одном помещении.

2. Здания гостиниц III класса допускаются 
вместимостью не более 50 человек.

Указанные здания должны быть оборудованы 
водопроводом и канализацией.

П р и м е ч а н и е .  Здания гостиниц IV  и V  степеней 
огнестойкости каркасной или щитовой конструкции 
допускаю тся только одноэтажные.

3. Номера подразделяются на три категории 
согласно табл. 6.

Жилая площадь номеров
Таблица 6

№
п/п Число комнат в номере

Количество 
мест в номере

Жилая плои 
катег

I

цадь в номере в м  

ория номеров

и ш

1 О д н а ........................................................... 1 12— 18 11— 12 10— 11
2 » .................................................... 2 20—24 14— 18 13— 14
3 Д в е ................................................................ — 30—40 — —

4 Т р и ................................................................ — 50—70 — —

5 Санитарно-техническое оборудо-
вание номера ................................... — Объединенный санитар- Умы вальник

ный узел  (ванна или
душ , унитаз, ум ы валь-

ник)

П р и м е ч а н и е .  В  номерах I I  категории допускается устройство уборной с  умывальником.
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4. В гостиницах должны применяться сле
дующие категории номеров:

в зданиях гостиниц I класса — двух-трехком* 
натные и однокомнатные — I— II категорий;

в зданиях гостиниц II к л а с са — двух-трех- 
комнатные и однокомнатные — I— II категорий, 
допускается III категории;

в зданиях гостиниц III  класса — однокомнат
ные — I I—III категории, допускается I кате
гории.

5. Двери из номеров в коридор должны откры
ваться внутрь номера.

6. Состав и площади подсобных помещений об
щего пользования в гостиницах должны преду
сматриваться согласно табл. 7.

Состав и площади подсобных помещений 
общего пользования в гостиницах

Т абли ца  7

Наименование помещений

Вместимость гостиницы 
(человек)

-Яв 50 100 200 30 0

* а б Б г

М иним альная площ адь на 1 человека в  ма

1 Вести бю ль с  гардеробом 0 ,6 0 0 ,5 0 0 ,4 5 0 ,4 0

2 Б ю ро обслуж и ван и я (де
ж урны й администратор) 0 ,1 0 0 ,1 0 0 ,0 6 0 ,0 6

3 К л ад овая  д л я  хранения 
ручного б а гаж а  . . . 0 ,0 8 0 ,0 6 0 ,0 5 0 ,0 4

4 Контора гостиницы . . . 0 ,1 8 0 ,1 6 0 ,1 4 0 ,1 2

5 Г о с т и н ы е ............................... 0 ,3 0 0 ,3 0 0 ,2 5 0 ,2 0

6 Б е л ь е в ы е ............................... 0 ,1 5 0 ,1 2 0 ,1 0 0 ,1 0

7 К омната д л я  деж урного 
обслуж и ваю щ его пер
сон ала с  буфетными 0 ,1 8 0 ,1 8 0 ,1 7 0 ,1 5

8 Комнаты д л я  чистки 
п л а ть я  и обуви  , .  . __ 0 ,1 2 0 ,1 2 0 ,1 2

9 П ун кт бы тового об сл у ж и 
ван и я .................................... _ 0 ,1 2 0 ,1 0 0 ,0 8

10 С клад  запасной мебели 
и и н в е н т а р я ..................... 0 ,2 0 0 , 1 5 0 , 1 3 0 , 1 2

П родолж ение т абл . 7

Вместимость гостиницы 
(человек)

с
в'

Наименование помещений 50 100 200 300

£ а б в г

Ч и сло санитарны х приборов

11 Общие санитарны е узл ы :
а ) ум ы вальны е м уж ски е 

и ж ен ски е . . . .
б) уборны е м уж ски е .

в ) уборны е ж е н с к и е . .

г) ванны е или душ евы е

1 кран на 8  человек 
1 унитаз и 1 пи ссуар на 

18 человек
1 унитаз на 12 человек 

и 1 ги гиеническая к а 
бина на 5 0  человек 

1 ванна на 2 5  человек  
1 рож ок на 3 0  человек

П р и м е ч а н и я .  1. Ч и сло п ользую щ и хся общими 
санитарными узлам и  оп р еделяется сум м арно по чи слу 
мест в  ном ерах, не имеющих санитарны х у зл о в , и по 
числу обслуж и ваю щ его п ерсон ала.

2 . Н ормы площадей подсобны х помещений общ его 
пользовани я д л я  гостиниц вместимостью , промежуточной 
против указан н ы х в  т а б л .7 ,оп р еделяю тся по интерполяции.

7. Встроенные шкафы должны устраиваться:
а) в номерах;
б) в комнатах для дежурного обслуживаю

щего персонала — для чистого белья;
в) в помещениях для чистки платья и обуви — 

для грязного белья;
г) в общих санитарных узлах — для предметов 

уборки.
8. Номера, общие коридоры и подсобные по

мещения общего пользования (за исключением 
кладовой для хранения ручного багаж а, склаДа 
запасной мебели и инвентаря, канализованной 
уборной на 1 унитаз, общей ванной или душевой, 
а также передних и санитарных узлов в номерах) 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

9. Номера и все подсобные помещения общего 
пользования, за исключением вестибюля, кладо
вой для хранения ручного багажа и склада за
пасной мебели и инвентаря, должны иметь вытяж
ную вентиляцию с естественной тягой непосред
ственно из помещений.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  дер евян н ы х кар касн ы х и щ и
товы х здан и ях  гостиниц с  центральны м отоплением 
устр ой ство  вы тяж н ой  вентиляции не обязательн о.

2 . В  помещ ениях рестор ан ов, буф етных и к у хо н ь вен
ти ляци я устр аи вается  согласн о указан и ям  главы  I I - Г .  5.
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ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ЗДАНИЯ

§ 1. ОБЩИЕ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование следующих видов обществен
ных зданий:

а) лечебно-профилактических учреждений;
б) детских яслей;
в) детских садов;
г) общеобразовательных школ;
д) кинотеатров;
е) коммунальных бань;
ж) коммунальных прачечных;
з) магазинов;
и) предприятий общественного питания.

П р и м е ч а н и я .  1. Н астоящ ие нормы не распро
страняю тся на проектирование зданий:

а) нефтелавок и специализированных магазинов, пред
назначенных для продажи автомашин, сельскохозяй ст
венного инвентаря и других громоздких товаров;

б) специализированных столовы х (лечебных, сана
торных и воинских).

2 . При проектировании общ ественных зданий, воз
водимых в сейсмических районах, а так ж е в IV  климати
ческом районе (согласно главе П -В . 10), надлеж ит до
полнительно руководствоваться «Положением по строи
тельству в  сейсмических районах» и другими специаль
ными указаниями.

2. Общественные здания подразделяются на 
3 класса согласно указаниям главы II-A.1.

Здания детских яслей, детских садов, общеоб
разовательных школ, коммунальных бань, ком
мунальных прачечных должны проектироваться, 
как правило, не выше II класса.

3. Степень огнестойкости общественных зда
ний должна приниматься:

для зданий I класса . . .  не ниже II степени
» » II » . . . »  » III »
» III » . . .  степень огнестой

кости не нормируется

Долговечность ограждающих конструкций
должна быть не ниже: 

для зданий I класса . . .  I степени 
» » II » . . . I I  »
» » III  » . . .  I I I  *

УКАЗАНИЯ

П р и м е ч а н и е .  Д олговечн ость ограждающ их кон
струкций долж на обеспечиваться конструктивными 

ешениями, применяемыми согласн о указаниям  главы  
1 -В .4 .

4. Наименования этажей в зависимости от их 
расположения по отношению к отметке тротуара 
или отмостки принимаются согласно указаниям 
главы П -В .10.

5. Размеры объемно-планировочных и кон
структивных элементов зданий, а также распо
ложение разбивочных осей зданий должны удов
летворять требованиям Единой модульной си
стемы согласно указаниям главы II-A.2.

П р и м е ч а н и е .  Разм еры  глубины, ширины и 
высоты помещений, указанны е в настоящей главе, до
пускается уменьш ать до 1 ,5%  для увязки  размеров 
с  требованиями Единой модульной системы.

6. Отклонение от норм площади отдельных по
мещений, указанных в настоящей главе, допус
кается:

а) в сторону уменьшения — до 5 %;
б) в сторону увеличения для помещений пло

щадью до 15 м2 — на 10%, площадью более 
15 м2 — на 5%;

в) в детских яслях, детских садах, кинотеат
рах, магазинах и предприятиях общественного 
питания, размещаемых в первых этажах много
этажных жилых домов, — до ± 15% .

7. Размещение помещений общественного на
значения в жилых зданиях допускается в соот
ветствии с указаниями главы П-В. 10.

8. Искусственное освещение помещений должно 
проектироваться согласно указаниям главы 
П-В.6.

Естественное освещение помещений должно 
проектироваться согласно указаниям главы 
П-В.5 и настоящей главы.

9. Звукоизолирующая способность ограж
дающих конструкций общественных зданий 
должна приниматься согласно указаниям главы 
П-В.4.
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§ 2. САНИТАРНЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Санитарные требования
1. Общественные здания, размещаемые в го

родах или поселках, обеспеченных водопроводом 
и канализацией, должны быть присоединены к 
последним и оборудованы внутренним водопро
водом и канализацией.

2. Вентиляцию помещений общественных зда
ний надлежит проектировать согласно указа
ниям § 3—11 настоящей главы и указаниям гла
вы П-Г.5.

Помещения в надземных этажах независимо от 
устройства вентиляции должны иметь возмож
ность проветривания через форточки или откры
вающиеся фрамуги.

3. Гардеробные в общественных зданиях над
лежит проектировать площадью за барьером 
<3,08—0,10 лг2 на 1 место в зависимости от спосо
ба хранения одежды.

Гардеробные для обслуживающего персонала 
должны проектироваться согласно указаниям 
главы П-В.8.

П р и м е ч а н и е .  Требования к устройству гар
деробных в детских ясл я х , детских садах и школах 
устанавливаются техническими условиями на их проек
тирование.

4. Уборные в общественных зданиях должны 
проектироваться согласно указаниям главы 
П-В.8 и П-В.10.

П р и м е ч а н и е .  Требования к устройству убор
ных в детских яслях, детских садах и школах устанав
ливаются техническими условиями на их проектирование.

5. Двери кабин в уборных общественных зда
ний должны открываться наружу.

П р и м е ч а н и е .  В  уборных для обслуживающего 
персонала допускается открывание дверей внутрь по
мещения.

Противопожарные требования
6. Группа возгораемости частей зданий и пре

делы их огнестойкости в зависимости от требуе
мой степени огнестойкости здания, а также 
противопожарные преграды, устраиваемые в об
щественных зданиях, должны удовлетворять тре
бованиям главы П-А.З.

Требуемая степень огнестойкости здания уста
навливается в зависимости от назначения зда
ния и его этажности в соответствии с указаниями 
настоящей главы.

7. Наибольшие допустимые площадь за
стройки и длина здания (с брандмауерами и без 
брандмауеров) должны приниматься согласно 
указаниям главы II-B.1.

8. Перекрытия над лестничными клетками,

вестибюлями и проходами, ведущими от лест
ницы к наружному выходу, над подвалами и 
полуподвалами, а также ограждающие конструк
ции лестничных клеток, вестибюлей и таких про
ходов должны удовлетворять требованиям гла
вы П-А.З.

9. Число эвакуационных выходов из общест
венных зданий должно быть не менее двух. 
Эвакуационными выходами могут считаться вы
ходы из помещений:

а) в лестничную клетку с выходом наружу не
посредственно или через вестибюль;

б) в проход или в коридор с непосредственным 
выходом наружу или выходом в лестничную клет
ку;

в) в соседние помещения, расположенные в том 
же этаже, обладающие огнестойкостью не ниже II 
степени и имеющие выходы наружу непосредст
венно или через лестничные клетки;

г) первого этажа — непосредственно наружу.
В качестве второго эвакуационного выхода со 

второго этажа двухэтажных общественных зда
ний (кроме школ, родильных домов и больниц, 
а также детских учреждений, размещаемых в 
зданиях I I I—V степеней огнестойкости) допус
кается использование наружной пожарной лест
ницы, удовлетворяющей требованиям главы 
П-В.7, при числе людей во втором этаже не более:

70 человек в зданиях I и II степеней огнестой
кости;

50 человек в зданиях III степени огнестойкости;
30 человек в зданиях IV и V степеней огне

стойкости.
При центральном расположении лестничной 

клетки расчетное количество людей во втором 
этаже может быть удвоено, причем в зданиях
III—V степеней огнестойкости центральная часть 
здания (включая лестничную клетку, вестибюль 
и холл), разделяющая здание по всей его ширине 
и высоте на 2 части, должна быть не ниже II сте
пени огнестойкости.

Допускается устройство открытых лестниц из 
вестибюля до второго этажа, если стены и пере
крытия вестибюля выполнены из несгораемых 
материалов с пределом огнестойкости не ниже 
1 часа, а помещения вестибюлей отделены от 
коридоров перегородками с дверью.

В зданиях II степени огнестойкости главные 
лестничные клетки могут быть открытыми на всю 
высоту зданий при условии устройства остальных 
лестниц здания в закрытых лестничных клетках. 
Вестибюли и поэтажные холлы, примыкающие к 
открытым лестницам, должны быть выделены от 
остальных помещений несгораемыми стенами
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(перегородками) и перекрытиями с пределом огне
стойкости не менее 1 часа и отделены от кори
доров перегородками с дверями.

10. Наименьшая ширина лестничных маршей 
и их наибольший уклон (отношение высоты к за
ложению) должны приниматься в зависимости от 
назначения лестниц согласно табл. 1.

Наименьшая допускаемая ширина маршей и их 
наибольший уклон

Т абли ца 1

в
в
2

1

2
3

4

Н азначение маршей

Н аимень
ш ая ш и
рина м ар 
шей в м

Н аиболь
ший уклон 

марш ей

а б

М арши основны х лестниц: 
а) в  здан и ях ш кол с  количе

ством  ученических мест до 
4 0 0  вклю чительно и в  д р у 
ги х общ ественны х здан и ях 
с  числом людей в  наиболее 
населенном этаж е не более 
25 0  ................................................... 1 ,2 1 : 2 , 0

б) в  здан и ях ш кол с  количе
ством ученических мест бо
лее 40 0  и в други х обще
ственны х здан и ях  с  числом 
людей в  наиболее населен 
ном этаж е более 2 5 0 , а 
так ж е  в  здан и ях кинотеа
тр ов, больниц, родильных 
дом ов, амбулаторий и по
ликлиник независимо от их 
вместимости или п р о п у ск 
ной способности . . . . . 1 , 3 5 1 : 2 , 0

М арши служ ебн ы х лестниц . . 0 , 9 1 : 1 , 5
М арш и, ведущ ие в  подвальные 

и п олуподвальн ы е этаж и  . . 0 ,9 1 : 1 , 5
М арши, ведущ ие на чердаки . 0 ,9 1 : 1 , 2 5

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина марш а лестниц, сл у ж а 
щ их д л я  эвакуац и и , долж н а быть не более 2 ,2  м.

2. Д л я  парадны х лестниц н аибольш ая ш ирина лестнич
ных маршей не ограничивается.

В  стаци он арах зданий лечебно-проф илактических у ч 
реждений ширина лестничных площ адок основны х лест
ниц при ширине марш а менее 1 ,6  м долж н а бы ть не 
менее 2 ,0  м. При ш ирине марш а 1 ,6  м и более ширина 
лестничной площ адки долж н а бы ть не менее ширины 
марш а.

3. Ч и сло ступеней в  одном марш е и ширина м еж д у 
этаж н ы х лестничных площ адок долж ны  оп р еделяться 
согласн о у к азан и ям  главы  П - В .10.

11. Уклон пандусов надлежит принимать вну
три зданий не более 1 : 6, у зданий снаружи — 
не более 1 : 8 .

12. Суммарная ширина лестничных маршей, а 
также дверей или проходов на путях эвакуации 
должна приниматься в зависимости от числа лю-
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дей, находящихся в наиболее населенном этаже 
зданий, кроме первого этажа, из расчета:

а) для двухэтажных зданий — 125 человек на 
1 м ширины марша, прохода или двери;

б) для трехэтажных зданий — 100 человек на 
1 м ширины марша, прохода или двери;

в) для зданий высотой более трех этажей — 
80 человек на 1 м ширины марша, прохода или 
двери.

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина дверей и проходов на 
п у тях  эвакуац и и  одноэтаж ны х зданий долж н а прини
м аться такой  ж е , к а к  д л я  д ву х этаж н ы х  зданий.

2 . Д л я  кинотеатров сл еду ет  учи ты вать требования 
пп. 18, 2 0  и 21 § 7 настоящ ей главы .

13. Двери, предназначенные для эвакуации, 
должны открываться в сторону выхода из зда
ния.

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещ ениях с  количеством 
людей не более 15 д оп у скается  откры вание дверей 
вн утрь помещения.

2 . У стр ой ство р аздви ж н ы х и подъемных дверей на 
п утях  эвакуаци и  зап р ещ ается . Вращ аю щ иеся двери 
допускаю тся при услови и  дубли ровани я и х запасны ми 
дверями.

14. Лестничные клетки, используемые для эва
куации людей, наружные пожарные лестницы, а 
также шахты лифтов должны устраиваться со
гласно требованиям главы П-В.10.

15. Предельные расстояния от дверей любого 
помещения (кроме уборных, умывальных, кури
тельных, душевых и других обслуживающих по
мещений в общественных зданиях) до ближай
шего выхода наружу или в лестничную клетку 
должны приниматься согласно табл. 2.

Допускаемые наибольшие расстояния от дверей 
помещений до выхода наружу или в лестничную клетку

Т абли ца 2

Степень
огне

стойко
сти

здания

Н аибольш ее расстояние до вы хода в м

д л я  помещений, расположенных м еж ду 
лестничными клеткам и или наружными 

выходами д л я  помеще
ний с выходом 
в тупиковый 

коридор
в детских 

яслях, детских 
сад ах  и ро

дильны х 
домах

в боль
ницах

в прочих 
общественных 

зданиях

I И I I 20 3 0 40 20
I I I 15 2 5 30 15
IV 12 2 0 25 12
V 10 15 2 0 10

16. Противопожарные требования, предъявляе
мые к устройству сквозных проездов внутрь квар
талов, должны приниматься согласно указаниям 
главы II-B.1.
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17. Устройство печного отопления допускается 
в общественных зданиях высотой до трех этажей 
включительно.

П р и м е ч а н и е .  П ри проектировании печного ото
пления в общ ественных здан и ях  сл еду ет  дополнительно 
р у ководствоваться  указан и ям и  §  3 — 11 настоящ ей 
главы .

18. Выходы из котельных, расположенных в 
подвалах и полуподвалах, должны быть обособ
ленными.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у скается  размещ ение у к азан 
ны х вы ходов внутри лестничных клеток  при условии 
отделения и х о т  основны х маршей несгораемыми кон
струкциям и с  пределом огнестойкости не ниж е 1 часа 
и устрой ства обособленного вы хода н аруж у.

UU  Г? I  - е J I 6 з , и м .  i ts # г. О С  Г  С  £,ЯР.
§ 3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Нормы настоящего параграфа распростра
няются на проектирование амбулаторных учреж
дений (фельдшерско-акушерских пунктов, фельд
шерских и врачебных здравпунктов, амбулато
рий), больниц (участковых, районных, город
ских, областных, туберкулезных и инфекцион
ных), детских больниц (городских, туберкулез
ных и инфекционных) и родильных домов.

2. Здания III класса допускается проектиро
вать для лечебно-профилактических учрежде
ний пропускной способностью или вместимостью 
не более;

а) амбулаторные учреждения — на 4 кабинета;
б) больницы — на 35 коек;
в) родильные дома — на 20 коек.
3. Наименьшая степень огнестойкости зданий 

лечебно-профилактических учреждений в за 
висимости от этажности должна быть:

для амбулаторий и поликлиник:
а) одноэтажных зданий — V степень огнестой

кости;
б) двух-четырехэтажных — III  степень огне

стойкости;
для корпусов больниц и родильных домов, 

имеющих палаты для больных и рожениц:
а) одноэтажных вместимостью до 50 коек (вклю

чительно) — V степень огнестойкости;
б) одноэтажных вместимостью более 50 коек 

и двух-четырехэтажных независимо от вмести
мости — III степень огнестойкости;

в) в 5 и более этажей независимо от вмести
мости — II степень огнестойкости.

П р и м е ч а н и я .  1. Д еревян н ы е рубленые здания 
больниц до 50  коек (вклю чительно), амбулаторий и по
ликлиник независимо от пропускной способности допу
ск ается  проектировать двухэтаж ны м и V  степени огне
стойкости при условии ош тукатуривания стен изнутри.

2 . В  четы рехэтаж ны х з даниях больниц и родильных 
домов чердачное перекрытие долж н о быть несгораемым 
с  пределом огнестойкости не менее 1 часа.

4. Здания больниц и родильных домов должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабже
нием и приточно-вытяжной вентиляцией с меха
ническим побуждением и подогревом приточного

воздуха в отдельных помещениях согласно п. 30 
настоящего параграфа.

В зданиях больниц и родильных домов I клас
са приточно-вытяжная вентиляция должна уст
раиваться также и в помещениях для пребыва
ния больных.

П р и м е ч а н и я .  1. В  здан и ях  I I I  к л асса  доп у
скается  устрой ство печного отопления и вы тяж ной венти
ляции без ор гани зован н ого притока.

2 . В  больницах и родильны х дом ах с  печным отопле
нием надлеж ит предусматривать местное устрой ство 
для  приготовления горячей воды.

3. В  здан и ях Ш  класса д оп ускается подача воды 
в  здание от ш ахтного колодца через напорный бак , р а з
мещаемый на чердаке

4 . В  з да ниях  сел ьски х  больниц и родильны х домов 
доп ускается  устрой ство простейш их ви дов внутренних 
водопровода и канализации.

5. Площади основных помещений для приема 
и выписывания больных и рожениц должны при
ниматься согласно табл. 3.

П лощ ади осн о вн ы х  помещ ений для прием а 
и вы п и сы ван и я бол ьн ы х и рож ениц

Т аблица 3

с
с

Наименование помещений

Площадь 
га единицу 
измерения 

в мЛ

Общая 
площадь 

в м2

а б

1

А м б у л а т о р и и ,  п о л и 
к л и н и к и  и ж е н с к и е  

к о н с у л ь т а ц и и

О ж и дальн ы е;
а) на 1 взрослого ......................... 1,4
б) на 1 ребенка .......................... 2 _

2 Ф ильтр д л я  приема детей . . . 9 — 11
3 Бокси р ован н ая см отровая для 

детей —  на 1 ребенка . . . . 4 ,5—5
4 Закры ты й бокс при фильтре . — 7— 9

5
Б о л ь н и ц ы

О ж и дальн ая (вестибю ль) в при
емном отделении на каж дого 
поступаю щ его в течение суток 
больього ............................................. 2

Н е менее
8
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П родолж ение т абл . 3

с
с

Наименование помещений

Плошадь 
на едйьичу 
измерения 

в м*

Общая 
площадь 

в мг

2 а б

6 П риемно-смотровой бокс в  дет
ск и х  и инфекционных бол ь
ницах ................................................... 13— 15

7 Санитарный пропускник для 
больны х при чи сле коек: 
а ) до 5 0  (Дключительно) . . 16— 18
б ) более 5 0  (в  зависимости от 

числа коек) ............................... — 2 5 — Ш

8

в) при наличии д ву х  санитар
ных пропускников . . . . 9 0 — 100

Комната для  оформления вы пи
сы ван и я больны х в  каж дом 
корпусе (в зависим ости от 
вместимости больницы) . . . . 6 — 12

9

Р о д и л ь н ы е  д о м а  
и о т д е л е  н и я

Ф и льтр д л я  приема рож ениц . 9 — 11
10 П риемно-смотровой бокс в сеп

ти чески х отделениях . . . . _ 2 3 — 27
И Санитарный пропускник для 

рож ениц:
а ) в  родильных дом ах до 

6 0  коек  (вклю чи тельн о) . 15— 2 0
б ) в  родильны х дом ах более 

6 0  коек  ......................................... _ 25
12 Ком ната д л я  оформления вы 

писы ваем ы х ольн ы х (в  за ви 
симости от числа коек) . . . 6 — 24

6. Расчетное количество одновременно ожи
дающих больных в ожндальной поликлиники или 
амбулатории следует принимать 4 человека на 
каждый врачебный и процедурный кабинет.

7. Расчетное количество поступающих больных 
в день надлежит принимать в размере 5—7% от 
общего числа коек в больницах.

8. Площади помещений для пребывания боль
ных и рожениц следует принимать согласно 
табл. 4.

Площ ади помещ ений для пребы вания больн ы х и рож ениц

Т аблица 4

с
с Наименование помещений

Площадь 
на ) койку

В А*

Общая 
площадь 

в м*
% а 0

1
Б о л ь н и ц ы  

П ал ата  д л я  взр о сл ы х :
а) на 1 к о й к у ............................... 9
б) на 2  и более к оек  в  б о л ь

н ицах общ его типа . . . 6 , 5 — 7 , 5
в ) на 2  и более коек в т у 

бер кулезн ы х и инфекцион
ных больницах ..................... 7 ,5

П родолж ение т абл 4

с
"с Наименование помещений

Площадь 
на 1 койку 

в л2

Общая 
площадь 

в м 3

% а б

2 Палаты для детей:
а) на 1 койку .......................... 9
б) на 2 и более коек в боль

ницах общего типа . . . 5,5—6
в ) на 2 и более коек в тубер

кулезных и инфекционных 
больницах и отделениях 6

г) на 2 и более коек в кост
нотуберкулезных больни
цах и  от делениях  . . . . 7, 5

3 Изоляционные палаты: 
а) на 1 койку со шлюзом или 

полубокс на 1 койку с 
ванной .................................. 12—14

б) бокс на 1 койку................. — 20—22
4 Комната для принятия пищи: 

а) в больницах для взрослых 
на 25 коек и более (на 
40% больных)..................... 1,3

б) в детских больницах и от
делениях. где эти комнаты
ИСПОЛЬЗ\ЮТСЯ и для игр
(на 60% д е т е й ) ................. 2

Не менее 
18

5 Комната для дневного пребы-
0 ,5

Не менее
вания ( в зданиях 1 класса) . 15

6 Остекленные веранды: 
а) для детей в детских боль

ницах и отделениях (на 
50% д е т е й ) ......................... 2 , 5

б) в туберкулезных больни
цах (на 7 5 %  больных) . . 3 ,5

в) в зданиях I и \ \  классов 
общих больниц (на 30% 
больных), а также во всех 
зданиях общих больниц, 
проектируемых для IV кли
матического района (на 
60% больных)...................... 3

7

Р о д и л ь н ы е  д о м а  
и о т д е л е  н и я 

Палаты:
а> на 1 койку .......................... 9
б) на 1 койку для больных 

с эклам псией...................... _ _ _ 15
в)  на 2 и более коек . . . . 6 ,5 — 7 ,5 —

8 Палаты для новорожденных де
тей:
а) небоксированные................. 2 , 5
б) боксированные..................... 3 —

9 Изоляционные палаты на 1 кой- — 12— 14

10
ку со ш л ю зом ..........................

Комната для принятия пищи . — 15—20

П р и м е ч а н и я .  1. У стр о й ство  ком н ат для  принятия 
пищи в родильных дом ах д оп у ск ается  при числе коек 
В последних более 60

2. Помещ ениями для дн евного пребы вания больны х 
м огут сл у ж и т ь  уш иренные ‘коридоры  (световы е р а з
рывы).

3 1 *
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9. Инфекционные стационары должны иметь:
а) приемно-изоляционное отделение с боксами 

из расчета 10% от количества коек в стационаре;
б) изолированные отделения с полубоксами и 

однокоечными палатами из расчета не менее 15% 
от общего количества коек в стационаре.

10. Количество коек в палатах следует прини
кать:

а) для взрослых больных в отделениях общего 
типа, для рожениц и в детских больницах — не 
более 6 коек;

б) в туберкулезных и инфекционных больни
цах и отделениях — не более 4 коек.

11. Площади лечебно-диагностических поме
щений надлежит принимать согласно табл. 5.

Площ ади лечебно-диагностических помещений
Таблица 5

С
Наименование помещений

Площадь 
на едини
цу изме

рения в м-

Общая 
площадь 

в м2

а б

1 П р о ц ед у р н а я  (м ан и п у л я ц и о н 
н а я ) ........................................................... 12— 15

2 П е р е в я зо ч н а я , а  т а к ж е  ги п со вая : 
а )  с  одним  ст о л о м ........................... _ 15— 16
б ) на к аж д ы й  доп олн и тельн ы й  

с т о л ...................................................... 8
_

3 О п ер ац и он н ая  ...................................... — 2 0 — 3 0
4 Р о д о в а я :

а ) с  одной к р о в а т ь ю  . . . ! _ _ _ 15— 18
б) н а к а ж д у ю  д о п о л н и т е л ь 

ную  к р о в а т ь  ................................ 6 _
5 К аби н ет вр а ч а : 

а )  в  б о л ьн и ц ах  и р о д и л ьн ы х 
д о м ах  ................................................ 1 0 — 1 2

б) в  а м б у л а то р и я х  и п о л и 
к л и н и к а х  (в  за в и си м о сти  
от н азн ач ен и я ) ...................... 1 0 - 1 5

6 Ф и зи о тер ап и я :
а ) общ ий ф и зи отер ап евти ч е

ск и й  каби н ет (в  за в и си м о 
сти  о т  п р оп у ск н о й  сп о со б 
н ости) ............................................ 15— 25

б) каби н еты  э л е к т р о -, св е т о -, 
теп л о л еч ен и я , м а сса ж а , 
г р я з е в ы х  процедур—  на 
1  к у ш е т к у . . . . . . . . 6

Н е м енее 
1 2

в ) к аб и н ет лечебной ф и зк у л ь 
т у р ы :

и н ди ви дуальн ы й  . . . . 15— 2 0
м ассо вы й  —  на 1  м есто . 5 —

г) к аб и н ет  м ехан отер ап и и  —  
на 1 ап п ар ат ............................ 4

Н е  м енее 
2 0

д ) д уш евой  ‘за л  с  каф едрой 
и набором  душ ей . . . . __ 2 5

е) в а н н а я  ком н ата :
на 1  ван н у  ........................... 6 —

на 1 м есто д л я  р а з д е в а 
ния ............................................ 2 —

П родолжение табл. 5

,П_
~С

Наименование помещений

Площадь 
на едини
цу изме

рения в мг

Общая 
площадь 

в м2

г а а

ж ) кабинет укуты вания —  на 
1 к у ш е т к у .............................. 6

Не менее 
12

з) ингаляторий для индиви
дуальной ингаляции —  на 
1 аппарат .................................. 3 Т о  же

и) комната отдыха —  на 1 к у 
ш етку ............................................ 4 &

7 Кабинет просвечивания, сним
ков и рентгенотерапии (без 
наблюдательской и аппарат
ной) ...................................................... 24

П р и м е ч а н и я .  1. Врачебный кабинет офтальмолога 
проектируется площ адью  18 ж2.

2. Зубоврачебный кабинет на 2  кресла проектируется 
площадью 17 ж2, на каж дое дополнительное кресло 
сверх д вух  —  5  ж2.

3 . Кабинет врача в родильны х домах и родильных 
отделениях при использовании его д л я  осмотра родиль
ниц доп ускается  увеличивать до 14 ж2.

12. Общую площадь помещений лаборатории 
следует принимать из расчета: 0,25—0,35 ж2 
на 1 койку (в зависимости от вместимости боль
ницы или родильного дома) и 3,0—3,5 ж2 на 1 при
емный кабинет врача в амбулатории или поли
клинике.

13. Аптека со складом или помещение для хра
нения медикаментов должны проектироваться во 
всех больницах, родильных домах и амбулато
риях.

Состав помещений и площадь аптеки и площадь 
помещения для хранения медикаментов должны 
приниматься в зависимости от числа коек в боль
нице и родильном доме и числа приемных каби
нетов врачей в амбулатории и поликлинике.

14. Общая площадь кухни с вспомогательными 
и складскими помещениями в больницах и ро
дильных домах при централизованном приготов
лении пищи должна приниматься в зависимости 
от числа коек:

а) при числе коек до 25 (включительно) — 
25 ж2;

б) при числе коек от 25 до 50 — 30 — 40 ж2;
в) при числе коек более 50 — не более 0,8 ж2 

на 1 койку.
15. Общая площадь кухни-заготовочной с вспо

могательными и складскими помещениями при 
децентрализованном приготовлении пищи должна 
приниматься из расчета 0,5 ж2 на 1 койку в боль
нице.

16. Общая площадь кухни-доготовочной в от
дельно стоящих корпусах больниц должна при-
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ниматься из расчета 0,35—0,5 м2 на 1 койку в 
корпусе в зависимости от его вместимости.

П р и м е ч а н и е .  Кухни-доготовочные устраиваю тся 
в отдельно стоящ их корпусах вместимостью 50 коек 
и более.

1 7 . Буфетная комната при палатных секциях 
должна проектироваться из расчета обслуживания 
двух смежных секций. Площадь буфетной должна 
приниматься не менее 14 ж2.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии возможности сбло
кировать палатные секции площадь буфетной комнаты 
для одной секции принимается 10 ж 2.

18. Санитарные комнаты должны проектиро
ваться площадью 4,0—8,0 ж2 в зависимости от 
их назначения.

19. Ванные комнаты должны проектироваться 
из расчета:

а) на 1 ванну — 8,0 м2;
б) на каждую добавочную ванну — 5,0 м2;
в) на каждый душ — 3,0 м2.
20. Патологоанатомическое отделение не допус

кается размещать в корпусах больниц, имеющих 
помещения для пребывания больных и лечебно
диагностические помещения.

Состав и площадь помещений патологоанато
мического отделения следует принимать в зави
симости от вместимости больницы.

2 1 .  Инфекционные и детские больницы и от
деления, а также родильные дома должны иметь 
санитарный пропускник для персонала.

Пропускник проектируется из расчета 1 душ 
на 10—12 человек персонала с обособленной раз
девальной и одевальной, каждая площадью не 
менее 8,0 м2.

22. В больницах однородной специальности 
на 50 и более коек надлежит устраивать типизи
рованные палатные секции.

23. Ширина помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений должна быть не ме
нее:

а) в палатах и лечебно-вспомогательных поме
щениях — 2,2 м;

б) в малых акушерских операционных, пере
вязочных, гинекологических, урологических, хи
рургических, ортопедических, онкологических, 
офтальмологических и отолярингологических ка
бинетах — 3,2 м ;

в) в хирургических операционных — 4,0 м;
г) в кабинах уборных для больных — 1,0 м;
д) в палатных коридорах — 2,2 м;
е) в коридорах амбулаторных учреждений, ис

пользуемых в качестве ожидальной,— 3,2
ж) в коридорах амбулаторных учреждений, 

не используемых в качестве ожидальной, — 
2,0 м.

24. Глубина помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений должна принимать
ся:

а) в палатах и лечебно-диагностических поме
щениях при освещении с одной стороны — не 
более 6,0 м;

б) в перевязочных, гинекологических, уроло
гических, хирургических, ортопедических, он
кологических, офтальмологических и отолярин
гологических кабинетах — не менее 4,0 м;

в) в хирургических операционных — не менее 
4,6 и.

25. Высота помещений в зданиях лечебно-про
филактических учреждений от пола до потолка 
должна быть не менее:

а) в помещениях для пребывания больных и 
лечебно-диагностических — 3,5 м;

б) в служебно-хозяйственных помещениях 
(кроме кухонь) — 2,8 м\

в) в складских помещениях — 2,2 м.

П р и м е ч а н и е .  Вы соту палат и лечебно-диагно
стических помещений допускается снизить до 3 ,3  ж 
при условии увеличения нормы площади многокоечных 
палат с  6 ,5  до 7 ж 2 на 1 койку.

26. Ориентация окон помещений по странам 
света должна приниматься согласно табл. 6.

Ориентация окон помещений по странам света
Таблица 6

Географическая широта

Наименование помещений
до 45° 45--55° 55—65°

СЕ' оптимальная допустимая оптимальная допустимая | оптимальная допустимая

S а б в г д е

1 П алаты  для больных 
и рожениц

ю ю в ю, ю в В  —  не более 
3 0 %  палат

ю в Ю З, Ю , В , 3  —  не 
более 2 0 %  (по чи
слу коек) севернее 

60 ° широты



2 4 6 Глава П -В . 11, §  3

П родолжение т абл. 6
Географическая широта

Наименование помещение
Д О 45° 45--55° 55 — 65»

е оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая

5 ? а б в г Д е

2 Операционные, перевя
зочные и секционные

с С З, С В С , С В СЗ С , С В , СЗ 3

3 О стальны е помещения Л ю бая Л ю бая Лю бая

П р  и м е ч а н и е .  Севернее 65° северной широты допускается для  всех помещений зданий лечебно-профи
лактических учреждений лю бая ориентация в зависимости от направления господствующих ветров.

27. Помещения лечебно-профилактических уч
реждений должны иметь непосредственное есте
ственное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Перечень вспомогательных поме
щений, в которых допускается освещение рто ым све 
том или только искусственное, устанавливается техни
ческими условиями на проектирование лечебно-профи
лактических учреждений.

28. Отношение площади окон к площади пола 
должно приниматься:

а) в операционных, перевязочных и родовых 
1 : 4 — 1 : 5;

б) в палатах всех видов — 1 : 6  —1 : 7;
в) в манипуляционных, кабинетах врачей, ла

боратории, аптеке и лечебно-диагностических 
кабинетах 1 : 5 — 1 : 6.

П р и м е ч а н и я .  1. В  районах, расположенных 
ю жнее 4 5 ° , в зависимости от местных климатических 
условий и ориентации помещений по странам света 
допускается уменьшение площади оконных проемов 
не более чем на 2 0 % .

2 . При затенении окон верандами или лоджиями 
площадь их увеличивается согласно указаниям  главы 
П -В . 10.

29. Длина коридора, в который непосред
ственно выходят палаты для больных и роже
ниц, при двусторонней их застройке без све
товых разрывов при освещении с одного торца 
должна быть не более 15 м, а при освещении 
с двух торцов — не более 30 м. При устрой

стве световых разрывов длина коридора не 
ограничивается, причем двустороннее располо
жение помещений допускается не более как на 
60% протяженности коридора (за 100% про
тяженности коридора принимается длина его за 
вычетом участков, освещаемых торцовыми ок
нами по 15 м  от каждого торцового окна). 
Световые разрывы должны устраиваться на 
расстоянии 15 м  друг от друга и не далее 22 м 
от освещенного торца здания; ширина световых 
разрывов должна быть не менее 2,5 м.

30. Помещения операционных, родовых, рент
геновских и физиотерапевтических отделений 
должны быть обеспечены приточно-вытяжной 
вентиляцией с искусственным побуждением и 
подогревом приточного воздуха во всех больницах 
и родильных домах, оборудованных центральным 
отоплением. В зданиях I класса больниц и ро
дильных домов помещения для пребывания боль
ных и рожениц должны быть обеспечены при
точно-вытяжной вентиляцией.

31. Вытяжные устройства в боксах, полубок- 
сах, изоляционных палатах, операционных (чис
тых и гнойных), санитарных узлах, а также в изо
ляционных отделениях различных инфекционных 
заболеваний должны быть обособлены от вытяж
ных устройств других помещений.

32. Расчетная температура в помещениях и 
кратность обмена воздуха должны приниматься 
согласно табл. 7.

Р асчетн ая температура и кратность обмена воздуха в пом ещ ениях Таблица 7

J3
к
£

Наименование помещений
Внутренняя

расчетная 
те пература 

в град.

Обмен воздуха в 1 час

по притоку по вытяжке

1 П алата для в з р о с л ы х ....................................................... 20 4 0  м3 \ 40 ж3 )
2 » » больных с  гнилостными вьделени- (

я м и ......................................................................................... 20 4 0  » )  на 1 койку 5 0  » > на 1 койку
3 П алата для д е т е й ................................................................ 22 20 » I 20 » I
4 » » недоносков .................................................. 25 15 » ) 15 » )
Б Б окс и полубокс ................................................................ 20 2-кратный 2,5-кратны й
6 П еревязочная (гнойная и чистая), ги псовая,

п р едоперац и он ^я, п р е д р о д о в а я ......................... 22 1,5- » 2 - ь
7 П роцедурная (м ан и п уляц и он н ая)............................. 20 1.5- » 2- »
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П родолж ение т абл. 7

с
Наименование помещений

Внутренняя
расчетная

Обмен воздуха в 1 час

%
температура 

в град. по притоку по вы тяж ке

8 Врачебный кабинет, асси стен тская, ап тека , ком 
ната для деж ур н ого  персонала и временного 
пребы вания б о л ь н ы х ................................................... 20 1-кратный 1-кратный

9 В а н н а я  комната ................................................................... 25 — 2- »
10 Санитарный пропускник для больн ы х: 

а) ком н ата д л я  р азд еваьи я и одевания . . . 22 2- » 1,5- »
б) ван н ая —  д у ш е в а я ................................................... 25 — 2- »

11 О перационная и родовая .............................................. 25 6- » 5- »
12 К абинет для  просвечивания и рентгенотерапии, 

кабинет физиотерапии (электр о-, с в е т о -, теп 
лолечебный к а б и н е т ) ................................................... 20 4 -  » 5- »

13 К абинет лечебной ф и з к у л ь т у р ы ............................... 18 5 0 — 60 м^/нел —
14 К абинет механотерапии и м а с с а ж а ......................... 2 2 1-кратный 3-кратны й
15 В ан н ая ком ната, душ евой и грязелечебны й залы  

ф изиотерапевтических о т д е л е н и й .......................... 25 3- » 5 -  »
16 К ом ната для  исследований —  бактери ологи че

ск и х , сер ологи чески х, хим ических и т . п ., 
авто кл авн ая , стерилизационная и хранения 
перевязочны х м а т е р и а л о в ......................................... 18 1- ь 3 -  »

17 С екционная ................................................................................. 16 1-  » 4 -  »
18 Комната для  принятия пищи, комната дневного 

пребы вания, в ы п и с н а я ................................................... 20 1-  » 2 -  »
19 Б у ф е т н а я ...................................................................................... 16 — 1-  »
20 О ж и д а л ь н а я ............................................................................. 20 — 1-  *
21 Уборные ....................................................................................... 20 — 5 0  м8 на 1 унитаз и 2 5  лс*

на 1 пи ссуар

П р и м е ч а н и я .  - L  О тноси тельн ую  вл аж н о сть  во зд у х а  помещений лечебно-проф илактических учреж дений 
сл ед у ет  п р и н и м а ть :,

а) в  ванны х ком натах* душ евы х* р азд евал ьн ы х, р асп олож ен н ы х см еж н о с  душ евы м и,— 7 0 — 7 5 % ;
б) в остальн ы х помещ ениях —  в п р еделах  4 0 — 6 0 % .
2. О тноси тельн ую  вл аж н ость  во зд у х а , расчетную  тем п ературу отоп лен и я и вентиляционны е обмены в  поме

щ ен и ях k v x o h h o t o  б л ока сл ед у ет  принимать со гл асн о  § 11 н астоящ ей гл авы
3. При отсутстви и  приточно-вы тяж ной вен тиляции с  м ехан и чески м  побуж дением кр атн ость  обмена в о зд у х а  

в  пом ещ ениях, у к азан н ы х  в  пп. 1, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 14, 16 и 18 настоящ ей таблицы , ум ен ьш ается  на 4 0 % .

33. Знания больниц и родильных домов должны 
иметь отдельные входы для:

а) приема больных и рожениц;
б) приема посетителей;
в) служебно-хозяйственных целей.

П р и м е ч а н и е .  В  больницах с  числом коек до 
3 5  вклю чительно д оп ускается один общий вход для 
б отьн ы х и посетителей (и склю чая инфекционное о т
деление).

34. Здания амбулаторий и поликлиник должны 
иметь отдельные входы:

а) для посетителей (раздельно для взрослых 
и детей) в амбулаториях и поликлиниках с ко
личеством кабинетов более 3;

б) для отделений по оказанию скорой и неот
ложной помощи.

П р и м е ч а н и е .  В х о д  для персонала м ож ет бы ть 
общим со  входом  д л я  посетителей.

35. Помещения амбулаторий и поликлиник, 
встроенных в здания другого назначения, долж
ны размещаться в нижних этажах и иметь изо
лированные входы.

36. Лифты для транспортирования больных на 
койках надлежит устраивать в больницах при 
высоте здания в 3 эттжа и более, а в родильных 
домах и хирургических корпусах — при высоте 
здания в 2 этажа и более. Размер кабины лифта 
должен быть 2,5X 1 ,5 м-

37. Ширина дверей в однокоечных и двухкоеч
ных палатах, в изоляторах, боксах и полубок- 
сах, во врачебных и ванных комнатах должна 
быть не менее 0,9 м 9 в трехкоечных и более 
крупных палатах, в процедурных, перевязочных, 
операционных, секционных, а также на путях 
эвакуации больных — не менее 1,2 м .

38. Операционные и родовые должны быть 
обеспечены аварийным электроосвещением.
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39. Здания больниц и родильных домов на 
100 коек и более, а также здания поликлиник с 
числом кабинетов 15 и более должны иметь под
вал для размещения в нем хозяйственных, вспо
могательных и специальных помещений.

40. Санитарные разрывы между зданиями сле
дует принимать:

а) между лечебными зданиями высотой 1—2 
этажа — 25 м;

б) между лечебными зданиями высотой 3—4 
этажа — 30 м;

в) между лечебными зданиями высотой более 
4 этажей — не менее 2,5 высоты наиболее высо
кого здания;

г) между лечебными зданиями и зданиями под
собного назначения — не менее 30 м;

д) между лечебными зданиями и жилыми и 
гражданскими зданиями (на соседнем участке) — 
не менее двух высот наиболее высокого из зда
ний, но не менее 30 м.

П р  и м е ч а н и е .  Санитарные разр ы вы  м еж ду л е 
чебным зданием вы сотой более 4  этаж ей  и зданием 
лю бого назначения, не имеющим на противостоящ ей 
стороне п ал ат  д л я  больн ы х, д оп у скается  принимать р ав
ными д ву м  вы сотам  здан и я меньшей этаж н ости , но не 
менее 3 0  м.

41. Лечебная и хозяйственная зоны участка, 
на котором расположены лечебно-профилакти
ческие учреждения, должны иметь самостоятель
ные въезды.

S t o t o e u t a i  CfU i ПдТ- A S  е ^  ___________
§ 4. ДЕТСКИЕ ЯСЛИ

1. Детские ясли могут размещаться в отдельно 
стоящих зданиях или в первых этажах много
этажных жилых домов.

Вместимость детских яслей должна прини
маться от 20 до 120 мест.

2. Здания III  класса допускается проектиро
вать для детских яслей не более чем на 50 мест.

3. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность зданий детских яслей в за 
висимости от их вместимости должны принимать
ся согласно табл. 8.

Н аим еньш ая степ ен ь огн естой кости  и предельная 
эт а ж н о ст ь  д етск и х  яслей

Т аблица 8

_с
Число мест

Наименьшая 
степень огне

стойкости
Предельная
этажность

£ а б

1 Д о  50  мест (вклю чи тель
но) ............................................. V 1

2 Б ол ее  50  м е с т ..................... / 111 
\  И

2
3

П р и м е ч а н и е .  С троительство тр ехэтаж н ы х зд а
ний детски х  яслей  доп ускается  при наличии специаль
ны х обоснований.

4. Здания детских яслей должны быть обору
дованы водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением, горячим водоснабжением и вы
тяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и я .  1. В  здан и ях  I I I  к л а сса , стр оя
щ и хся  в  н екан али зован н ы х районах городов и п оселков, 
д оп у скается  устр ой ство вы гребны х уборны х во дворе. 
В  т ак и х  сл у ч а я х  в  здан и ях  детск и х  яслей  внутренний 
водопровод и гор ячее водоснабж ение не устр аи ваю тся.

2 . В  здан и ях  I I I  к л а сса  д оп у ск ается  устр ой ство печ
ного отопления.

5. Площади помещений в каждой детской груп
пе (при 20 местах в группе) должны приниматься 
согласно табл. 9.

П лощ ади помещ ений детской группы

Т аблица 9

№
п/п Наименование помещений

Площадь 
в м2

I Д е т с к а я  к о м н а т а ..................... 50
2 П р и е м н а я ........................................ 10— 15
3 Р а з д е в а л ь н а я ............................... 8
4 Т у а л е т н а я ..................................... 10

6. В зданиях детских яслей вместимостью 40 
и более мест должна быть предусмотрена ком
ната для заболевших детей площадью 10— 15 м2.

7. Площади административно-хозяйственных 
помещений детских яслей надлежит принимать 
согласно табл. 10.

П лощ ади ад м и н и стр ати вн о-хозяй ствен н ы х помещ ений

Т аблица 10

Общая площадь в м2

Количество мест в детских
Наименование помещений яслях

а
с не более 50 6 0 -1 2 0

S а б

1 К омнаты  д л я  медицинско-
го  и административно- 
хозяй ствен н ого персо-
н а л а ......................................... 8 — 16 16

2 Помещ ения прачечной и
д л я  хранения чистого 
белья .................................... 16 30— 42

3 К у х н я  с  подсобными по-
15— 20мещ ениями и кладовой 24— 33
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П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  д е т ск и х  ясл ей  вм ести м остью  
8 0  и 100  м ест  площ ади  ком н ат д л я  х р ан ен и я  чи стого 
б е л ь я , прачечной и ку хн и  о п р ед ел я ю тся  п о  и н тер п оляц и и .

2 . В  д етск и х  я с л я х  на 1 гр у п п у  ком н ата д л я  медицин
ск о го  п ер сон ала и п р ач еч н ая  не у ст р а и ва ю т ся .

3 . В  д е тск и х  я с л я х  вм ести м остью  до  5 0  м ест  ком н ата 
д л я  х р а н ен и я  чи стого  б е л ь я  не у ст р а и в а е т ся .

8. Глубина детских комнат, имеющих одно
стороннее освещение, должна быть не более 
6,0 м .

9. Высота помещений детской группы от пола 
до потолка в I— III  климатических районах 
должна быть не менее 3,0 м, а  в  IV климатиче
ском районе —  не менее 3,5 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  д е тск и х  я сл е й , р асп о л а
гаем ы х  в  ж и л ы х  д о м а х , д л я  помещ ений д етск ой  гр уп п ы  
д о п у ск а е т ся  вы со т а , со о тветству ю щ ая  вы со те  э т а ж а  
ж и л о г о  д ом а при у сл о ви и  обесп ечен и я об ъ ем а в о зд у х а  
в  д е т ск и х  к ом н атах  н а 1 р еб ен к а н е  м енее 7 ,5  м3, а  в  
I V  кли м ати ческом  р ай он е —  9  м 3.

2 . В  о тд ел ьн о  стоящ и х  з д а н и я х  д е т ск и х  я с л е й , ст р о я 
щ и х ся  в  I — I I I  к л и м ати ч ески х  р а й о н а х , в  ц е л я х  унифи
кации  к о н стр у к ти вн ы х  эл ем ен то в со  здан и ям и  д е тск и х  
са д о в  р ек ом ен д у ется  при н и м ать вы со ту  помещ ений 
д етск ой  гр у п п ы  3 ,2  м.

10. О кна детских комнат не допускается ориен
тировать на север и северо-запад. В районе юж
нее 45° не допускается ориентировать окна дет
ских комнат такж е на запад и юго-запад.

П р и м е ч а н и я .  1. Д о п ол н и тел ьн ы е окн а д етск и х  
ком н ат, п редн азн ачен н ы е д л я  ск в о зн о го  п р оветр и ван и я , 
м огу т  бы ть ор иен тирован ы  н а лю б у ю  стор он у гор и зон та.

2 . О к н а , ор и ен ти р ован н ы е н а за п а д н у ю  ч а ст ь  гор и 
зо н та , д о л ж н ы  и м еть защ и тн ы е у стр о й ства  от п ер егр ева  
помещ ений в  л етн ее  вр ем я .

3 . В  зап ол яр н о й  части  I к л и м ати ч еско го  рай он а окн а 
д е тск и х  ком н ат н е д о п у ск а е тся  ор и ен ти р овать н а н а
ветр ен н ую  стор о н у  госп о д ству ю щ и х в  зи м н ее вр ем я 
ветр ов.

11. Помещения детских яслей должны иметь 
непосредственное естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у с к а е т с я  о свещ а ть  вторы м  
светом : коридоры , убор н ы е д л я  п ер сон ал а , клад овы е 
и б ел ьевы е.

12. Отношение площади окон к площади пола 
помещения должно быть во всех климатических 
районах:

а) для детских комнат, медицинской комнаты, 
приемных, кухни и туалетной 1 : 5  — 1 : 6 ;

б) для остальных помещений — от 1 : 8  до 
1 : 9.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  р а й о н а х , р а сп о л о ж ен н ы х  ю ж 
н ее 4 5 ° , в за ви си м о сти  о т  м естн ы х к л и м ати ч ески х  у с л о 
вий и ориентации помещ ений по стр ан ам  св е т а  д о п у 
с к а е т с я  ум ен ьш ен и е площ ади ок он н ы х  проем ов н е бол ее  
чем  на 2 0 % .

2 .  П ри затен ен и и  ок он  веран дам и  или л од ж и ям и  
п лощ ад ь окон  у ве л и ч и в а ет ся  со гл а сн о  у к а за н и я м  гл а в ы  
I I - B .1 0 .

13. Вы тяжная вентиляция с естественной тягой 
должна устраиваться во всех основных помеще
ниях детских яслей и проектироваться отдельно 
для каждой детской группы.

14. Расчетная температура в помещениях дет
ских яслей и кратность обмена воздуха должны 
приниматься согласно табл. 11.

Расчетные температуры и кратности обмена воздуха 
в помещениях

Т аб л и ц а  И

Внутренняя Кратность
расчетная обмена воз-

с
в

Наименование помещений температура 
в град.

духа в 1 час 
(по вытяжке)

а С

1 Д е т с к а я  ком н ата . . . . 20 1
2 У б о р н ая  ...................................... 20 5
3 У м ы в а л ь н а я ........................... 20 2
4 Г о р ш е ч н а я ................................ 22 1 ,5
5 К ом н ата д л я  заб ол евш и х

детей .......................................... 20 1
6 Р а з д е в а л ь н а я .......................... 18 1
7 П р и ем н ая ................................ 20 1
8 К ом н ата д л я  адм и н и стра-

т и вн о -х о зя й сгве н н о го  
п ер сон ал а ........................... 18 0 ,5

9 К ом н ата д л я  медицинско-
22г о  п ер сон ал а ...................... 1

10 К у х н я  ........................................... 15 3
11 К ом н ата д л я  хр ан ен и я

0 ,5чи стого  б е л ь я ..................... 16
12 П р а ч е ч н а я ...........................  . 18 5

П р и м е ч а н и е .  О тн оси тельн ую  вл а ж н о ст ь  во зд у х а
в  пом ещ ен и ях д етск и х  яслей  сл е д у е т  принимать 4 0 — 60°/0, 
а в  п рачечн ы х и к у х н я х  —  со гл асн о  у к а за н и я м  § 9  и 11 
н астоящ ей  гл а в ы .

15. Детские ясли, располагаемые в ж илых зда
ниях, должны иметь входы, изолированные от 
лестничных клеток жилых квартир.

П р и м е ч а н и я .  1. Д е т с к и е  ясл и  д о п у ск а е тся  
р а сп о л а га ть  в  ж и л ы х  з д а н и я х  н е н и ж е I I I  степени 
огн естой кости .

2 . В х о д ы  в  ад м и н и стр ати вн о-хозяй ствен н ы е помещ е
ния д етск и х  ясл ей  д о п у ск а е т ся  у ст р а и в а т ь  из лестн и ч
ной к л етк и  ж и л ы х  к вар ти р .

16. Устройство топок печей из детских комнат 
и умывальных не допускается.

17. Здания детских яслей вместимостью 100 
мест и более должны иметь подвал для разме
щения в нем хозяйственных, вспомогательных 
и специальных помещений.

18. Детские площадки на участке следует пре
дусматривать для каждой группы отдельно и 
изолировать их от хозяйственного двора.

19. Участок должен иметь по периметру за 
щитную полосу зеленых насаждений и огражде
ние.

3 2  Строительные нормы и правила, ч. II
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Звгчене-н', CHut1 Л - Л . З - 6 А  & €>Г СГ63,
§ 5. ДЕТСКИЕ САДЫ

1. Детские сады могут размещаться в отдельно 
стоящих зданиях или в первых этажах много
этажных жилых домов.

Вместимость детских садов должна прини
маться от 25 до 125 мест.

П р и м е ч а н и е .  Д етск и е  сады  больш ей  вместимо
сти м огут проекти р оваться по особым задан и ям  с  уче
том норм и требований н астоящ его параграф а.

2. Здания детских садов должны проектиро
ваться с учетом требований, изложенных в 
пп. 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15 и 16 § 4 настоящей 
главы.

3. Здания детских садов должны оборудоваться 
водопроводом, канализацией, центральным отоп
лением и вытяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и я .  1. В  здан и ях 111 к л а сса , стр о я
щ ихся в н екан али зован н ы х районах городов и п оселков, 
д о п у ск ается  устрой ство лю ф т-клозетов. В  так и х  сл у ч ая х  
в  здан и ях  детски х  сад ов внутренний водопровод не 
устр аи вается .

2 . В  здан и ях  I I I  к л асса  д оп у ск ается  устрой ство 
печного отопления.

4. Площади помещений в каждой детской груп
пе (при 25 местах в группе) должны приниматься 
согласно табл. 12.

Площади помещений детской группы
Т абли ца 12

№ 
п п Н аименование помещений П лощ адь в ж*

1 Г р у п п овая  ..................................... 62
2 Р а зд е ва л ь н а я :

15а) на 1 г р у п п у .....................
б) на 2  и более групп . . И  (на каж дую  

группу)
3 У м ы в а л ь н а я ................................... 6
4 У борн ая д е т с к а я ..................... 5
5 Помещ ение для хранения 

кроватей и п остельн ого
б ел ья  . . .  ............................... 5

5. Площади административно-хозяйственных 
помещений детских садов надлежит принимать 
согласно т а б л .^ З . 

е й  : СИ мО

С Н ч П Ж -Л *  *  с / 6 V ,

Площади административно-хозяйственных помещений
в ж?

Т аблица 13

Количество мест в детском

Н аименование помещений
саду

с не более 50 7 5 - 1 2 5

а б

1 Комнаты д л я  медицинско-
го  и административного 
персонала .......................... 8 19— 22

2 Помещ ения для стирки
б ел ья  (поетирочная и 
бельевая-и н вен тар н ая) 4 14— 22

3 К у х н я  с  подсобными по-
15— 20 2 4 — 33мещениями и кладовой

П р и м е ч а н и е .  В  детски х сад ах  до 5 0  мест (вклю 
чительно) комната д л я  медицинского персонала и пости- 
рочная не устр аи ваю тся .

6. Высота помещений детской группы от пола 
до потолка в I— III климатических районах 
должна быть не менее 3,2 м> а в IV климатиче
ском районе — не менее 3,5 м .

П р и м е ч а н и е .  Д л я  детски х сад ов , р асп олагае
м ы х в  ж и л ы х дом ах , для  помещений детской группы 
доп ускается  вы сота, соответствую щ ая вы соте эт а ж а  
ж и лого  дома, при условии обеспечения объема во зд у х а  
в  групповой на 1 ребенка не менее 8  ж 3, а  в  IV  клима
тическом районе —  9  ж 3.

7. Помещения детских садов должны иметь 
непосредственное естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у скается  освещ ать вторым 
светом : коридоры, помещения для кроватей, кладовы е, 
бельевую -инвентарную  и уборную  персонала.

8. Здания детских садов вместимостью 125 мест 
должны иметь подвал для размещения в нем хо
зяйственных, вспомогательных и специальных 
помещений.

9. Участок для зданий детских садов надлежит 
проектировать с учетом требований, изложенных 
в пп. 18— 19 § 4 настоящей главы.

§ 6. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
H i  b> U ft - W s y r .  С

1. Общеобразовательные школы в зависимо
сти от срока обучения и возрастного состава уча
щихся подразделяются на: начальные, неполные 
средние и средние.

2. Количество ученических мест в общеобразо
вательных школах следует принимать согласно 
табл. 14.

3. Здания III класса допускается проектиро
вать для общеобразовательных школ не более 
чем на 280 ученических мест.

4. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность зданий общеобразовательных 
школ в зависимости от их вместимости должны 
приниматься согласно табл. 15.
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Количество ученических мест в общеобразовательных
школах

Таблица 14

№
п'п

Ви ды  ш колы  в зави си м ости  
от ср ока обучения

К о л и ч е с т в о
м е с т

1 Начальная ..................................... 4 0 — 1 6 0
2 Неполная средняя ..................... 2 8 0 — 3 2 0
3 Средняя однокомплекткая . . . 4 0 0 — 4 4 0
4 » двухкомплектная. . . 8 0 0 — 8 8 0

П р и м е ч а н и е .  Здания средней школы с неполным 
комплектом параллельных классов и здания вместимо
стью более 880 ученических мест проектируются по осо
бым заданиям, разрабатываемым с учетом норм и требо
ваний настоящего параграфа.

Наименьшая степень огнестойкости и предельная 
этажность общеобразовательных школ

Таблица 15

.В
В*

2
Ч и сл о  м ест

Н аи м ен ьш ая 
степ ен ь огн е

стой кости

П р е д е л ь н а я
эт а ж н о ст ь

а б

I До 280 включительно . . V 1
2 От 400 и более . . . . III 4
3 » 400 и более ................ II 5

П р и м е ч а н и я .  1. Двухэтажные деревянные рубле
ные здания школ вместимостью до 280 мест (включи
тельно) допускается проекгировагь V степени огнестой
кости при условии оштукатуривания стен изнутри.

2. Устройство пятиэтажных школ допускается при 
наличии специальных обоснований. В зданиях II степени 
огнестойкости чердачные перекрытия над гимнастически
ми и актовыми залами при расположении их на верхних 
этажах здания допускается выполнять трудносгораемыми 
с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа.5. Здания общеобразовательных школ должны оборудоваться: водопроводом, канализацией, центральным отоплением и вытяжной вентиляцией.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях III класса, строящихся 
в неканализованных районах городов и поселков, а в 
отдельных случаях при наличии специальных обос
нований в зданиях II класса вместимостью не более 
440 мест допускается устройство печного отопления и 
люфт-клозетов.

6. Площади классных помещений и лабораторий должны приниматься согласно табл. 16.
Площади классных помещений и лабораторий

Таблица 16

п'
п

Наименование помещений
Площадь на 1 уче

ническое месю 
в мг

1 Классные помещения: 
а) в средних и неполных сред-

Не менее 1,25них (семилетних) школах
б) в начальных школах . . . * ь 1,15

2 Лаборатория (без учета площа-
ь ь 1,50дей лаборантских комнат) . .

7. Лаборантская комната должна проектироваться площадью 15—24 м г.8. Гимнастические залы должны проектироваться во всех средних и неполных средних школах с количеством ученических мест 280 и более.Размеры залов надлежит принимать:а) в школах на 280—440 мест — 8X16 м;б) в школах на 800—880 мест — 9X18 м .
П р и м е ч а н и е .  При совмещении гимнастического

зала с актовым залом в школах на 800—880 мест допу
скается принимать размер зала 13x25 м.

9. Каждый гимнастический зал должен иметь раздевальную и комнату для хранения спортивного инвентаря.10. Площади вспомогательных помещений на 1 ученическое место надлежит принимать согласно табл. 17.
Площади вспомогательных помещений

Таблица 17
в
в

%
Н аи м енован и е помещений

П лощ ад ь на 1 уце
ни чеслое м есто  в  л *

1 Вестибюль с гардеробом . . . 0,20—0,25
2 Рекреационные помещения: 

а) в неполных средних и в
0,55—0,60средних ш к о л а х .................

б) в начальных школах . . . 0,60—0,70
3 Библиотека-книгохранилище. . 0,08—0,10
4 Буфетная ...................................... 0,06—0,10

П р и м е ч а н и е .  Библиотеки-книгохранилища и бу
феты проектируются в школах с количеством учениче
ских мест не менее 280.

11. Актовый зал следует проектировать в школах с числом мест не менее 800 на 25—30% от общего количества учащихся в школе.Площадь актового зала (не считая эстрады) должна приниматься из расчета 0,6 м2 на 1 место в зале.
П р и м е ч а н и е .  В зданиях средних и неполных 

средних школ меньшей вместимости допускается уст
ройство эстрады при гимнастическом зале с увеличе
нием площади гимнастического зала на 25—30 м2.

12. Помещение учительской следует проектировать из расчета 1,6—2,5 м2 на 1 классное помещение (в зависимости от вместимости школы), но не менее 10 ж2.
П р и м е ч а н и е .  В школах, не имеющих отдельных 

помещений для канцелярии и кабинета директора, до
пускается увеличение площади учительской на 20—50%.

13. Отдельная комната учебных пособий площадью 15—18 м % должна предусматриваться в  школах на 400—880 мест.
32*
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14. Рекреационные помещения должны проек
тироваться поэтажно в виде отдельных залов или 
уширенного коридора (шириной не менее 2,5 м).

В каждое рекреационное помещение должно 
выходить не более 8 классов.

15. Кабинет врача площадью 12—15 мг над
лежит предусматривать в школах с числом уче
нических мест не менее 400.

16. Комната для общественных организаций 
(пионерская) площадью 15—20 м2 должна преду
сматриваться в школах с числом ученических 
мест не менее 280.

17. Помещение для канцелярии площадью 
15 м2 должно предусматриваться в школах с 
числом ученических мест не менее 280.

18. Кабинет директора площадью 12—15 м2 
надлежит предусматривать в школах с числом 
ученических мест не менее 400.

19. Кабинет заведующего учебной частью пло
щадью 15 м2 надлежит предусматривать в школах 
с числом ученических мест не менее 800.

20. Кубовая должна устраиваться во всех 
школах. Площадь кубовой должна быть не менее 
8 м2 и не более 15 м2.

21. Квартира директора или заведующего шко
лой, а также жилое помещение для сторожа долж
ны предусматриваться при всех школах.

22. Глубина классных помещений и лаборато
рий должна быть не менее 5,7 м и не более 6,5 м.

23. Наименьшая высота основных школьных 
помещений от пола до потолка должна прини
маться согласно табл. 18.

Наименьш ая вы сота  основны х ш кольных помещений

Таблица 18

С
*в
м

Наименование помещений
Высота от 
пола до 
потолка 

в м

1 К лассы  и л а б о р а т о р и и ................................... 3 ,5
2 Актовый з а л ........................................................... 4 ,0
3 Гимнастические залы :

а )  при размере 8 x 1 6  м ..................... 4 , 5
б) » » 9 X 1 8  » ..................... 5 , 0
в) » »  1 3 x 2 5  » ......................... 6 ,0

4 Учебно-вспомогательные и обслуживаю -
щие помещения (кроме подвальных) . 3 ,0

5 Ж илые п о м е щ е н и я ............................................. 3 ,0

П р и м е ч а н и е .  В  IV  климатическом районе вы сота 
ж и лы х, учебно-вспомогательных и обслуж иваю щ их по
мещений долж на быть не менее 3 ,5  м.

24. Населенность этажей в зданиях общеобра
зовательных школ определяется по числу клас
сных помещений в этаже из расчета 40 человек в 
каждом классе, а при наличии актового зала, вме

стимость которого превышает число мест в учеб
ных помещениях (классах и лабораториях), на
ходящихся в том же этаже, — по вместимости 
зала.

В случае, если в этаже находится более одной 
лаборатории, при определении населенности эта
жа следует учитывать число учеников, находя
щихся в остальных лабораториях (из расчета по 
40 человек).

П р и м е ч а н и е .  Вместимость актового зала опре
деляется из расчета 0 ,6  м2 площади за л а  на 1 ученика 
(не считая площади, занятой эстрадой-сценой), но не 
более чем 30%  от общего числа ученических мест в  
ш коле.

25. Санитарные узлы в школах должны проек
тироваться из расчета:

а) для мальчиков — 1 унитаз и 0,4 м лоткового 
писсуара на 40 человек и 1 умывальник на 60 че
ловек;

б) для девочек —1 унитаз на 30 человек и 1 умы
вальник на 60 человек;

в) для учителей: в школах вместимостью до 
400 ученических мест 1 уборная на 1 унитаз с 
умывальником; в школах вместимостью более 
400 ученических мест — 2 уборные на 1 унитаз 
с умывальником каждая.

П  р и м е ч а н и я .  1. Уборные для учеников устраи
ваю тся в каждом этаж е, имеющем классны е помещения.

2 . В  двухэтаж н ы х зданиях школ допускается устрой
ство уборных д ля учеников в  одном из этажей.

3 . Дополнительно к  расчетному количеству умы валь
ников долж ны  устраи ваться умывальники в  лаборато
риях и в  буфетной.

26. Окна классных помещений не допускается 
ориентировать на север. В районах южнее 45° 
не допускается ориентировать окна классных 
комнат на запад и юго-запад. В этих районах 
допускается ориентировать не более 25% клас
сов на север.

П р и м е ч а н и я .  1. В  заполярной части I клима
тического района окна классов не допускается ориенти
ровать на наветренную сторону господствующ их в зим
нее время ветров.

2. О кна лаборатории биологии во всех'климатических 
районах не допускается ориентировать на север, се
веро-восток и северо-запад.

3 . В  районах севернее 45° допускается ориентиро
вать  на северо-восток и северо-запад не более 2 5%  
классов.

27. Помещения общеобразовательных школ 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

П р и м е ч а н и е .  Д оп ускается освещ ать вторым 
светом: ш лю зы-умывальные, уборные для персонала 
и кладовые.
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28. Отношение площади оконных проемов к 
площади пола в классных помещениях и лабо
раториях должно приниматься от 1 : 4 до 1 :6 .

П р и м е ч а н и я .  1 . В  рай он ах, располож енн ы х ю ж 
нее 4 5 ° , в зависим ости от местных клим атических у сл о 
вий и ориентации помещений по стран ам  света  допу
ск ается  уменьш ение площ ади оконны х проемов не более 
чем на 2 0 % .

2 . При затенении окон верандами или лодж иям и 
площ адь окон увели чи вается согласн о у к азан и ям  гл а 
вы П - В .10.

29. Расчетная температура в помещениях обще
образовательных школ и кратность обмена воз
духа должны приниматься согласно табл. 19.

Расчетные температуры и кратности обмена 
воздуха в помещениях

Т абли ца 19

е

11
Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз

духа в 1 час 
(по вытяжке)

£ а б

1 К л ассн ое помещ ение . . 16 1 - 1 , 5
2 Х и м и ч еск ая  лабор атори я 

и «ж ивой УГОЛОК» . . 16 3
3 П рочие лаборатории . . 16 д
4 Рекреаци он ное помещ е

ние ......................................... 16
5 А ктовы й з а л .......................... 16 _
6 Гим настический за л  . . 15 3
7 Б и бли отека-кн и гохр ан и 

лищ е .................................... 18 0 , 5
8 К ан ц еляр и я .......................... 18 0 ,5
9 К абинет директора или 

з а в е д у ю щ е г о ..................... 18 0 ,5

П родолж ение т абл . 19

.В
Б

Наименование помещений

Внутренняя 
расчетная 

температура 
в град.

Кратность 
обмена воз

духа в 1 час 
(по вытяжке)

S а б

10 У ч и т е л ь с к а я .......................... 18 1
11 К абинет вр ача ..................... 2 0 1
12 Б у ф е т н а я ............................... 16 1 .5
13 К у б о вая  .................................... 16 3
14 У б о р н а я .................................... 18 5
15 У м ы в а л ь н а я .......................... 18 1
16 Д у ш е ва я  ............................... 25 1 ,5
17 Р а зд е ва л ь н а я  при душ е

вы х  ......................................... 2 2 1 ,5
18 В ести бю ль и гардероб . 16 2

П р и м е ч а н и я .  1. В  помещ ениях кубовой , буфет
ной и уборны х долж н ы  у стр аи ваться  сам остоятельн ы е 
вы тяж н ы е кан алы .

2 . В  хим ической лаборатории долж ен  устр аи ваться  
вы тяж н ой  ш каф.

3 . О тносительную  вл аж н ость  во зд у х а  в  помещ ениях 
общ еобр азовательн ы х ш кол сл едует принимать:

а ) в  душ евы х и в  р а зд е в а л ь н ы х —  7 0 — 7 5 % ;
б) в  остальн ы х пом ещ ениях —  в  п ределах 4 0 — 6 0 % .

30. Устройство топок печей со стороны учеб
ных помещений не допускается.

31. Здания общеобразовательных школ на 400 
ученических мест и более должны иметь подвал 
для размещения в нем хозяйственных вспомога
тельных и специальных помещений.

32. Здания общеобразовательных школ должны 
размещаться на участке в соответствии с требо
ваниями главы II-B.1.

c / . o ? . s g .1 ! C K u flW -e j f* * ,  и и I9S*с. с 
TO.KW. \ СНиПЛ Л -(S'- 6 i  «г еу-Cf- 69, § 7- КИНОТЕАТРЫ

1. Количество мест для зрителей в кинотеатрах следует принимать согласно табл. 20.

К оли чество м ест для зрителей в  к и н о театр ах
Т аблица 20

Вид кинотеатра

с
Б

£
по характеру эксплуатации по расположению по числу зрительных залов

Количество мест в 1 
зрительном зале

1 К р углогоди чн ого действия а) В  отдельно стоящ и х 
здан и ях

О днозальн ы е
Д в у х за л ь н ы е
Т р е х за л ь н ы е

2 0 0 — 80 0
3 0 0 — 600
3 0 0 — 400

б) П олностью  или частич
но встроенны е О дн о- и д ву х за л ь н ы е 150— 600

2 С езонного действи я (летние) В  отдельно стоящ и х 
здан и ях

О днозальн ы е 2 0 0 — 60 0

П р и м е ч а н и я .  1. Кинотеатры больш ей вместимости, чем у к азан о  в  данной таблице, проекти рую тся по 
особым задан и ям  с  учетом норм и требований н астоящ его параграф а.

2 . К оли чество зри тельн ы х мест на ки ноплощ адках (откры ты х или под навесом) не огр ан и ч и вается .
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2. Здания III  класса допускается проектиро
вать для кинотеатров круглогодичного действия 
не более чем на 300 мест, а для кинотеатров се
зонного действия — независимо от числа мест.

3. Наименьшая степень огнестойкости и пре
дельная этажность отдельно стоящих зданий ки
нотеатров в зависимости от их вместимости долж 
ны приниматься согласно табл. 21.

Наименьшая степень огнестойкости и предельная этажность отдельно стоящих зданий кинотеатров
Таблица 21

р
с В ид ки н отеатра

Ч и с л о  мест Н аи м ен ьш ая степень 
огнестойкости

П ред ельн ая
этаж пчкть

а б в

1 К р у гл о го д и ч н о го  д ей стви я а ) Б о л е е  6 0 0 I I Н е  н ор м и р ую тся
б) 3 0 0 — 6 0 0 I I I 2
в) Д о  3 0 0  вк л ю ч и тел ьн о V 1

2 С е зо н н о го  д ей стви я  (летн и е) Н е за в и си м о  от ч и сл а м ест Л ю б а я 1

П р и м е ч а н и я .  1. В  зд а н и я х  I I I  степ ен и  огн естой к ости  при р асп о л ож ен и и  зр и тел ь н ы х  з а л о в  и фойе на 
втор ом  э т а ж е  п ер екр ы ти я  п од  ними д ол ж н ы  бы ть н есгораем ы м и  с  пр еделом  огн естой к ости  не м енее I часа.

2 .  Д е р е вя н н ы е  р ублен ы е зд а н и я  ки н о театр ов  к р у гл о го д и ч н о го  д ей стви я  д о  3 0 0  м ест (вк л ю ч и тел ьн о ) д о п у 
с к а е т с я  п р о ек ти р овать  д ву х этаж н ы м и  V  степ ен и  огн естой к ости  при у сл ови и  о ш ту к ату р и ван и я  стен  и зн у тр и , при этом 
за л ы  и фойе д о л ж н ы  р азм ещ аться  в первом  эт а ж е .

3 . В  к и н о театр ах  сезо н н о го  д ей стви я  ад м и н и стр ати вн о-хозяй ствен н ы е пом ещ ен и я м о гу т  р азм ещ аться  в  д в у х  
э т а ж а х  при у сл ови и  отделен и я д ву х эта ж н о й  части здан и я  о т  зр и тел ьн о го  з а л а  бр ан дм ауер ом .

4 .  Ч е р д а ч в ь е  п ер екр ы ти я 1 а д  зр и те л ь н ь м и  зал ам и  в  з д а н и я х  I I  степ ен и  огн естой к ости  д о п у ск а е т ся  вы п ол 
н я т ь  тр уд н осгор аем ы м и  с  пределом  огн естой кости  не менее 0 ,7 5  ч аса .

4. Здания кинотеатров I и II классов должны 
быть оборудованы водопроводом, канализа
цией, центральным отоплением и приточно
вытяжной вентиляцией с механическим по
буждением и подогревом приточного воз
духа.

Здания I класса оборудуются установками для 
кондиционирования воздуха.

Здания III  класса со зрительным залом на 
300 мест должны быть оборудованы центральным 
отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением и подогревом при
точного воздуха. В зданиях III  класса со зри
тельным залом до 200 мест (включительно) до
пускается устройство печного отопления и вы

тяжной вентиляции без организованного при
тока.

Зрительные залы  зданий I класса оборудуются 
полумягкими креслами с откидными сиденьями.

Зрительные залы  зданий II и I I I  классов обо
рудуются жесткими креслами с откидными си
деньями.

Высококачественная отделка зрительных за 
лов и фойе в зданиях I класса обязательна.

В зданиях III  класса высококачественная от
делка помещений не допускается.

5. Площади помещений для зрителей и адми
нистративно-хозяйственных помещений в кино
театрах круглогодичного действия должны при
ниматься согласно табл. 22.

Площади помещений для зрителей и административно-хозяйственных помещений в кинотеатрах
круглогодичного действия Таблица 22

п
в
S

Н аи м енование помещ ений

Ч и сл о  зри тельн ы х  за л о в  

1 2 3 

П л о щ ад ь  на 1 место в зри тельн ом  з а л е  в  м2 

а  б в

1 З р и тельн ы й  з а л  (в к л ю ч а я  э с т р а д у ) ........................... 0 ,80— 0,85
2 В хо д н о й  Еести бю ль и вести бю ль с  к асса м и  . . . . 0,13— 0,16 0 ,08— 0,10 0,07
3 Ф о й е (с  буф етной с т о й к о й ) ..................................................... 0,70 0,40 0,30
4 К у р и т е л ь н а я .......................................................................................... 0,07 0,04 0,03
5 А дм и н и стр ати вн о -х озяй ствен н ы е пом ещ ения . . . 0 ,10— 0,20 0 ,10— 0,20 0,10

П р и м е ч а н и я .  1. Н орм ы  площ ади  фойе в  зд а н и я х  I к л а с с а  д о п у ск а е т ся  у ве л и ч и вать  на 1 0 % , а в  зд а 
н и я х  I I I  к л а с с а  —  ум ен ьш ать на 1 0 % .

2 . З д ан и я  111 к л а сса  вм ести м остью  не бол ее  2 0 0  ч ел о век  м о гу т  ст р о и т ь ся  б ез фойе. В  этом  сл у ч а е  норма 
Площ ади вести б ю л я при н и м ается 0 ,2 — 0 ,3  м2 на 1 м есто в  зр и тельн ом  за л е .

3 . С о ста в  и площ адь ад м и н и стр ати вн о -хо зя й ствен н ы х  помещ ений у ст а н а в л и в а е т ся  техн и чески м и  усл ови ям и  
в  зави си м ости  о т  вм ести м ости  ки н отеатр ов.
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6. Площади помещений для зрителей и админи
стративно-хозяйственных помещений в кино
театрах сезонного действия должны приниматься 
согласно табл. 23.

П лощ ади помещ ений для зрителей и 
ад м и н и стр ати вн о-хозяй ствен н ы х  помещ ений в  

к и н о театр ах  сезо н н о го  д ей стви я , р асп олагаем ы х 
в  отдельн о с т о я щ и х  здан и ях

Т аблица 23

Ч исло мест в зрц- 
тельном зал е

Н аименование помещений
200 600

"в

П лощ адь на 1 место 
в зрительном  зал е  

в м2

£ а б

1

2

3

Зрительны й за л  (вкл ю ч ая  э с 
тр ад у ) ...................................................

Ф ойе (с  буфетной стойкой) 
или веранда (к р ы тая  гал ер ея ) 

с  входны м  вестибю лем . . 
К ассы , контора и к л ад о вая  . .

0 ,8 0 — 0 ,8 5

0 ,3 5
0 ,2 0  j 0 ,0 8

П р и м е ч а н и е .  Д л я  ки нотеатров сезонн ого дейст
вия промежуточной вместимости общ ая площ адь касс, 
конторы и кладовой опр еделяется по интерполяции.

7. Внутренний объем зрительного зала следует 
принимать не менее 4,5 м8 на 1 место в зритель
ном зале.

П р и м е ч а н и е .  В  кинотеатрах вм естим остью  до 
2 0 0  мест (вклю чи тельн о) доп ускается  принимать объем 
зри тельн ого за л а  из расчета не менее 3 ,5  мг на 1 место 
в  зрительном  зал е .

8. Непрерывное число мест в ряду в зависимо
сти от степени огнестойкости здания кинотеатра 
и способа эвакуации должно быть не более ука
занного в табл. 24.

Н аибольш ее непреры вное число м ест в  ряду

Т аблица 24

Н епреры вное число мест

Степень огне*
в ряду

П,П стойкости при односто- при двусто-
здания ронней эва- ронней эьа-

куадни ряда куаани ряда

а б

1 I — II I 25 5 0
2

>1>

15 25

9. Ширина проходов между рядами в зритель
ном зале должна приниматься 0,35—0,5 м в

зависимости от числа непрерывных мест в 
ряде.

10. Двухзальные и трехзальные кинотеатры 
должны иметь самостоятельные кинопроекцион
ные для каждого зрительного зала.

П р и м е ч а н и е .  П лощ адь кинопроекционной, а 
т а к ж е  со став  и площ адь вспом огательны х помещений 
киноаппаратной устан авли ваю тся  техническими усло
виями в  зависим ости от вместимости кинотеатра и х а 
рактеристики у стан авли ваем ого  оборудования.

11. Кинопроекционная и перемоточная должны 
иметь выход непосредственно в тамбур. Там
бур должен быть шириной не менее 1,2 м  н иметь 
самостоятельный выход наружу или на специаль
ную служебную лестницу.

12. Помещения киноаппаратных в зданиях 
кинотеатров IV и V степеней огнестойкости долж
ны отделяться от основной части здания бранд
мауером.

13. Конструкции помещений киноаппаратных 
должны быть несгораемыми с пределом огнестой
кости не менее 1 часа.

П р и м е ч а н и я .  1. В  здан и ях  кинотеатров IV  и V  
степени огнестойкости, оборудованны х кинопроекто
рами с  лампой н акали ван и я, киноаппаратные допу
ск ается  р асп о л агать  в  пристройках с  трудносгораемыми 
стенам и, перегородками и чердачными перекрытиями, 
с  пределом огнестойкости не менее 0 ,7 5  часа.

2 . При устан овк е  проекторов, рассчитанны х на демон
страцию  кинокартин на не горючей осн ове, противопо
ж ар н ы е требования к устрой ству киноаппаратной уста
н авли ваю тся техническими условиям и.

14. Количество унитазов и умывальников в 
уборных кинотеатров следует принимать согласно 
табл. 25.

К оли чество ун и тазов и ум ы вальн и ков в  уборны х 
ки нотеатров

Т абли ца 25

Число мест в зрительном зал е

№ 
п п Наименование приборов

до
 2

00

от
 2

01
 

до
 4

 0
0

I 
от

 4
01

 
; д

о 
60

0 — о о о
со оо

6 3

а б в г

1 У н и тазы  в  м уж ски х 
уборны х . . . . . . 1 О 2 3

2 Т о  ж е , в  ж ен ск и х  убор 
ных .................................... 2 3 4 5

3 П и ссуары  в  м уж ски х 
уборны х .......................... I 2 3 4

4 У м ы вальн и ки  в м уж ски х 
и ж ен ск и х  убор ны х . 1 I 1 1

П р и м е ч а н и е .  В  д ву х зал ьн ы х  и тр ехзальн ы х кино
театр ах количество приборов принимается из расчета 
числа мест в  одном наибольш ем по вместимости зале.
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15. Расчетная температура в помещениях кино
театров и кратность обмена воздуха должны при
ниматься согласно табл. 26.

Внутренние температуры и кратности обмена воздуха 
в помещениях

Таблица 26

В н утрен 
н яя  рас-

К р атн о сть  обмена 
воздуха  в 1 час

№ Н аим енование четная
п/п помещений тем п ер ату 

ра  в гр ад . приток в ы тяж ка

а б в

1 З р и тельн ы й  за л  и
ф ойе:
а )  в л етн ее  в р е м я  . — 4 0  лг3 \ на 1 чело-
б) » зи м н ее » 14 2 0  » / век а

2 К и н о п р о ек ц и о н н ая ,
о б о р у д о ва н н а я  к и 
н опр оекторам и  с  д у-

14говы м и  л ам п ам и  . . / 0 0  м а(час  на 1  ра
ботаю щ ий п р оектор

3 Т о  ж е. об о р у д о ван н ая
ки н о п р оек то р ам и  с 
лам пой  н ак ал и ван и я 16 Н е м енее 2 0  м3/час

на 1 работаю щ его; 
в  п ом ещ ен и ях об ъ -
емом м енее 2 0  м3—
не м енее 3 0  м3/час

4 В е с т и б ю л ь .................... 12 2 —

5 К урительная . . . . 15 — 10
6 К и с л о т н а я ...................... 15 — 3
7 П ер ем о то ч н ая  . . . . 18 — 2
8 П лакатная мастерская 18 — 2
9 Б у ф е т .................................. 16 2 3

1 0 К а с с ы .............................. 16 — —
1 1 Уборные ......................... 15 100 м3 на1 унитаз и

2 5  м3 на 1 писсуар
1 2 Э лектросиловая . . . 18 — 1
13 Перемоточная . . . . 18 — 2

14 А ккум уляторн ая . . . 15 — 10
15 Административные по-

18 1м е щ е н и я ....................

П р и м е ч а н и я .  1. Относительную влаж н ость возду
х а  в  помещениях кинотеатров следует принимать в пре
делах 50— 6 0 % .

2 . В  кинотеатрах I I I  класса при отсутствии приточно
вы тяж ной вентиляции с  механическим побуждением и 
подогревом приточного возд уха, кратности обмена воз
духа принимаются:

а) в  зрительном з а л е — 1,5 кратности;
б) в  курительной —  5  кратностей;
в )  в уборных —  5 0  л 3 в  1 час на 1 очко и 25 ж3 на 1 

писсуар;
г) в  остальны х помещениях —  1 кратность.
Расчетн ая температура в  зрительном зале (в  зимнее

врем я) в этом случае принимается -|-160 .

16. Расчетное количество зрителей для опре
деления вентиляционного обмена воздуха сле
дует принимать в процентном отношении к ко
личеству мест в зрительном зале:

а) в зрительном за л е — 1 0 0 %;
б) в фойе однозального кинотеатра — 75 %;
в) в фойе двух- и трехзального кинотеатра — 

1 0 0 % к количеству мест в одном зрительном зале 
наибольшей вместимости.

17. Зрительный зал должен иметь не менее 
двух самостоятельных эвакуационных выходов.

П р и м е ч а н и е ,  П ути  эвак у ац и и  и з зр и тел ьн ого  
з а л а  не д о л ж н ы  п р оход и ть ч ер ез пом ещ ени я, п р ед 
н азн ач ен н ы е д л я  зр и тел ей , о ж и д аю щ и х  н ач ал а  се а н 
со в.

18. Общая ширина эвакуационных проходов 
в зрительном зале должна приниматься из рас
чета 0 , 6  м  на каждые 1 0 0  человек, причем ширина 
каждого прохода должна быть не менее 1 , 0  м .

19. Пути эвакуации зрителей, находящихся на 
балконе, не должны проходить через зрительный 
зал.

20. Общая ширина коридоров, а также лест
ничных маршей или дверей на путях эвакуации 
в кинотеатрах круглогодичного действия должна 
приниматься:

а) в зданиях III—V степеней огнестойкости — 
из расчета 1 , 0  м на 1 0 0  человек;

б) в зданиях I и II степеней огнестойкости — из 
расчета 0 , 6  м на 1 0 0  человек.

П р и м е ч а н и я .  1. Ч исло зрителей, подлежащих 
одновременной эвакуации через наружные двери, при
нимается равным общему числу мест во всех  зрительных 
за л а х , увеличенному на число зрителей, находящ ихся 
в  фойе.

2. Расчетное число зрителей, находящ ихся в  фойе, 
следует принимать в  процентном отношении к  количе
ству  мест в  одном (наибольшем по вместимости) зритель
ном зал е:

а) в  однозальных к и н о т е а т р а х .................................. 1 0 0 %
б) ь двухзальн ы х » ...................................1 2 0 %
в )  » трехзальн ы х » .................................. 13С %
3. Ширина коридоров на путях эвакуации должна
быть не менее 2,5 м , а  дверей —  1,4 м.

21. Суммарная ширина наружных дверей и 
эвакуационных проходов в кинотеатрах сезон
ного действия, расположенных в зданиях V сте
пени огнестойкости, должна быть удвоена против 
требуемой согласно п. 2 0 , «а» настоящего пара
графа.

22. Кинотеатры должны иметь независимо от 
общей осветительной сети отдельную сеть ава
рийного и сигнального освещения. Сеть аварий
ного освещения должна питаться от другого, неза
висимого источника электроэнергии и иметь 
самостоятельное централизованное управление.

23. Здания кинотеатров с количеством мест в 
зрительном зале 300 и более должны иметь под
вал для размещения в нем хозяйственных, вспо
могательных и специальных помещений.
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Заме-не+tt СНнПЕ~Л J3-SJL б о/ Pfr. 6ЛЯ ~~
§ 8 . КОМ МУНАЛЬНЫЕ БАНИ

1 . Коммунальные бани подразделяются на
а) русские бани;
б) душевые бани;
в) смешанные бани (с отделениями русской 

бани и душевой бани);
г) летние душевые павильоны.
2 . Количество мест для раздевания в русских 

и душевых банях должно приниматься согласно 
табл. 27.

Количество мест для раздевания
Т абли ца 27

№
п/п Вид бань

Количест
во мест 

для разде
вания

1 Р у сск и е  б а н и ............................................... 10— 100
2 Д уш евы е » ......................................... 4 10— 100
3 Л етние душ евы е павильоны  . . . 10— 30

П р  и м е ч а н и е .  К ом м унальны е бани с  количеством 
мест д л я  р аздевани я более 100 долж ны  проекти роваться 
смеш анными.

3. Здания III класса допускается проектиро
вать для коммунальных бань не более чем на 50 
мест для раздевания.

4. Здания коммунальных бань должны быть 
оборудованы водопроводом, канализацией, цен
тральным отоплением и приточно-вытяжной вен
тиляцией с механическим побуждением и подо
гревом приточного воздуха.

Высококачественная отделка основных поме
щений в зданиях I класса — обязательна. В зда
ниях III класса высококачественная отделка не 
допускается.

П р и м е ч а н и я .  1. В  б ан ях  до 150 м ест вклю чи 
тельн о м ож ет у стр аи ваться  вы тяж н ая вен тиляци я с  теп
ловы м  побуж дением без ор гани зован н ого притока.

2 . В  здан и ях  I I I  к л асса  д оп у ск ается  устр ой ство  печ
ного отопления.

5. Расчетное количество мест в гардеробной, 
ожидальной, мыльной и парильной к количеству 
мест для раздевания должно приниматься со
гласно табл. 28.

6 . Количество индивидуальных душевых и 
ванных кабин в душевых и смешанных банях 
следует принимать из расчета до 25°/0 от коли
чества мест для раздевания в бане; из них до 5% 
для ванных кабин и до 2 0 % для душевых кабин.
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Расчетное количество мест в гардеробной, ожидальной, 
мыльной, парильной

Т абли ц а 28

№
П/П

Наименование
помещений

Вместимость помещений в про
центном отношении к количеству 

мест для раздевания

рус
ская

душе
вая

сме
шан
ная

летний
душевой

павильон

а б в г

1 Г  а р д е р о б ..................... 135 135 135
2 О ж и дал ьн ая  . . . . 35 35 35 _
3 М ы л ь н а я ..................... 65— 70 5 0 — 55 60— 65 3 3 — 35
4 П ар и л ьн ая . . . . 10 7— 8 9 —*

П р и м е ч а н и е .  В  см еш анны х и душ евы х б а к я х  при 
р асчете вм естим ости м ы льны х и пари льн ы х и з общ его 
коли чества мест д л я  р азд еван и я в бане и склю чается 
число мест в индивидуальны х каби нах согл асн о п. 6  
н астоящ его параграф а.

7. Площади основных помещений коммуналь
ных бань должны приниматься согласно табл. 29.

Площадь основных помещений коммунальных бань в м 2
Т аблица 29

№
пп Наименование помещений

Площадь на 
одно место

Наименьшая
площадь

помещения

а б

1 В ести бю ль с  гардеробом
(в зави си м ости  о т  чис
л а  м ест д л я  р азд еван и я ) 0 ,3 5 — 0 ,6 0 8 , 0

2 О ж и д а л ь н а я .......................... 0 ,7 5 1 0 ,0
3 Р а з д е в а л ь н а я ..................... 1 ,2 5 — 1 ,3 0 —
4 М ы льн ая:

а) в  р у сск и х  б а н я х  . . 2 ,2 5 —

б) » д у ш е в ы х ..................... 3 ,5 0 —
5 П ар и л ьн ая  .............................. 4 ,5 0 9 , 0

П р и м е ч а н и е .  В  здан и ях  I к л а сса  норма площ ади 
р аздевальной  м ож ет бы ть увели чен а на 1 5 % .

8 . Размеры скамей следует принимать согласно 
табл. 30.

Размеры скамей в м
Т аблица 80

№
пп

Длина ска
мьи на 1 Ширина

Наименование помещений посетителя скамьи

а б

1 Р а з д е в а л ь н а я ............................... 0 ,8 5 0 , 5
2 М ы льн ая и п ар и льн ая . . 1 .0 0 , 6
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9. Число мест в одном ряду скамей в раздеваль
ной и мыльной должно быть не более шести.

10. Наименьшая ширина проходов в разде
вальных всех типов и мыльных в русских банях 
должна приниматься согласно табл. 31.

Наименьшая ширина проходов
Таблица 31

Наименьшая ширина проходов в м

J3

Наименование
помещений

гл
ав

ны
й 

I 
пр

ох
од

 
1

м
еж

ду
 р

яд
а-

 1 
м

и 
ск

ам
ей

 
!

L_
 

i
м

еж
ду

 т
ор


цо

м
 с

ка
м

ьи
 

I 
н 

ст
ен

ой

1 м
еж

ду
 с

ка
- 

j м
ье

й 
и 

ду
ш

е-
 

I в
ой

 к
аб

ин
ой

* а б в г

1 Раздевальная . . 1,5 i , i _
2 Мыльные в рус

ских банях . . 1,5—2 
(в зависимо

сти от распо
ложения во
доразборных 

кранов)

1,2 Не
менее

0,2

1,4

11. Кабины для душей в общих мыльных долж
ны приниматься размером в плане 1 , 1 X 1 , 1  м.

12. Ширина проходов в'общих мыльных душе
вых бань и летних душевых павильонах должна 
приниматься не менее:

а) между рядами душевых кабин — 1 , 1  м;
б) от кабины до противоположной стены—0,9 м.
13. Душевые и ванные кабины с местом для 

раздевания в душевых и смешанных банях, а 
также в летних душевых павильонах должны 
проектироваться размером в плане:

а) душевые кабины — 2,5X1.35 м\
б) ванные кабины — 2 ,5X 2 ,5 м.
14. Парикмахерская должна проектироваться 

из расчета не менее 1 рабочего места на 25 мест 
для раздевания.

На 1 рабочее место в парикмахерской следует 
принимать: рабочую площадь 4—4,5 м2, под
собную площадь — 2  м2; при этом общая площадь 
парикмахерской должна быть не менее 8  м2.

15. Количество унитазов и умывальников в 
уборных следует принимать:

а) в каждом отделении 1 унитаз на каждые 50 
мест для раздевания, но не менее одного на отде
ление (мужское и женское) и 1 умывальник на 
каждую уборную;

б) в отделениях индивидуальных душевых и 
ванных кабин — 1 унитаз и 1 умывальник на каж
дое отделение.

16. Мыльные в русских банях должны быть 
оборудованы одной водоразборной колонкой 
и одним душем не менее чем на каждые 1 0  мест 
в данном помещении.

17. Отношение площади окон к площади пола 
в основных помещениях бань в зависимости от 
назначения помещения должно быть:

а) в основных помещениях — 1 : 1 0 ;
б) во вспомогательных помещениях — 1 : 1 2 .
18. Высота основных помещений от пола до 

выступающих конструкций потолка должна быть 
не менее:

а) в банях с числом мест до 75—3,0 м ;
б) то же, 75 — 150 мест — 3,25 м;
в) то же, более 150 мест — 3,5 лг,
г) в душевых павильонах — 2 , 8  м.
Высота от полка парильни до потолка должна

быть не менее 1 , 8  м.
П р и м е ч а н и е .  В  IV  климатическом районе вы со

та помещений в банях до 75 мест долж на быть не менее
3 ,2  м .

19. Расчетная температура в помещениях ком
мунальных бань и кратность обмена воздуха 
должны приниматься согласно табл. 32.

Расчетные температуры и кратность обмена воздуха 
в помещениях

Таблица 32

Наименование

помещений

Внутрен
няя рас
четная

Кратность обмена 
воздуха в 1 час

.В
В

темпера
тура 

в град.
при
ток вытяжка

% а б в

1 В ести бю ль с  гардеро
бом и кассой  . . . 18 2

2 О ж и д а л ь н а я .................... 18 2 1

3 Р а зд е ва л ь н а я  . . . . 25 2 , 5 2

4 М ыльная (общая и ду
ш евая) ......................... 30 8 9

5 П а р и л ь н а я .................... 30 — 1

6 Д уш евы е и ванные к а 
бины ............................. 25 Ю 11

7 П ари км ахерская . . . 18 — 1 .5

8 Помещение для баков 5 — —

9 Административные по
мещения ..................... 18 1 1

10 Дезинфекционное от
деление:

а) чистая половина 15 6 2

б) гр я зн ая  » 15 2 6

11 Уборная .......................... 20 — 5 0  м  •
на 1 унитаз 
и 2 5  .и3 на 
1 писсуар
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П р и м е ч а н и я .  1. О тносительную  вл аж н о сть  в о з
духа в  осн овн ы х помещ ениях ком м ун альн ы х бан ь сл е 
дует принимать:

а ) в  р а з д е в а л ь н о й ....................................  6 5 — 7 0 %
б) » мыльной и ванно-душ евой . . 8 5 — 9 0 %
в) » п а р и л ь н о й .........................................  9 5 %
г) & прочих п о м е щ е н и я х .....................до 6 0 %

2) При отсутствии притока кр атн ость  обмена во зд у 
х а  (в  1 час) при н и м ается:

а) в м ы л ь н о й ...................... 1 ,5
б) » в а н н о й ............. 1 , 5
в) з> душ евой ......................1,5
г) » парильной . . . . 1 , 5
д) » раздевальной  . . . 1 , 0
е) » административны х пом ещ ениях . . . .0 ,5

20. Бани с числом мест для раздевания 100 
и более должны иметь стационарную дезинфек
ционную камеру.

21. Внутренние стены, перегородки и перекры
тия в мокрых и влажных помещениях зданий 
коммунальных бань I и II классов должны быть 
влагоустойчивыми.

J a n e t t e * / :  ЬН м д 7 -Л . { 4 - 6 1  с €>/■  с¥.&3>

2 2 . Качество воды должно удовлетвор ять 
требованиям, предъявляемым к питьевой 
воде.

23. Водоразборные колонки и ванны должны 
иметь отдельную от душевых устройств внут
реннюю водопроводную сеть.

24. Система водоснабжения бань должна рас
полагать запасными баками для холодной и го
рячей воды, устанавливаемыми в специально вы
деленном для них помещении, емкостью, при 
централизованном водоснабжении равной об
щему часовому расходу, а при местном — 1,5-ча
совому расходу воды.

25. Внутренняя канализационная сеть в банях 
с числом мест для раздевания 1 0 0  и более должна 
предусматривать возможность установки тепло- 
уловителя.

26. Здания коммунальных бань с числом 
мест для раздевания 400 и более должны иметь 
подвал для размещения в нем хозяйственных, 
вспомогательных и специальных помеще
ний.

§ 9. КОММУНАЛЬНЫЕ ПРАЧЕЧНЫ Е

1. Коммунальные прачечные могут устраи
ваться:

а) полумеханизированные и
б) механизированные.
2. Пропускная способность . коммунальных 

прачечных должна приниматься согласно табл.33.
П ропускная сп особн ость ком м унальны х прачечных

Т аблица 33

Количество
п п Вид прачечной сухого белья

в смену в кг

1 П олум ехан и зи рован н ы е . . . . 100— 500
2 М е х а н и зи р о в а н н ы е .......................... 5 0 0 — 3 00 0

П р и м е ч а н и я .  1. Здан и я I I I  к л а сса  д оп у скается  
п р оекти ровать д л я  ком м ун альн ы х прачечных пропускной 
способн остью  не более 2 5 0  кг белья в смену.

3 . Здан и я ком м ун альн ы х прачечны х пропускной спо
собн остью  более 3 0 0 0  кг в  смену п роекти рую тся по о со 
бым задан и ям  с  учетом норм настоящ ей главы .

3. Степень огнестойкости зданий коммуналь
ных прачечных в 2  этажа и более должна при
ниматься:

а) при высоте зданий от 2 до 4 этажей — не 
ниже III степени огнестойкости;

б) при высоте зданий выше 4 этажей — не 
ниже II степени огнестойкости.

4. Здания коммунальных прачечных должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением и приточно-вытяжной

вентиляцией с механическим побуждением и по
догревом приточного воздуха.

5. Площади основных помещений коммуналь
ных прачечных должны приниматься согласно 
табл. 34.
П лощ ади осн овн ы х помещений ком м унальны х прачечны х

Т аблица 34

Наименование помещений

Норма площади на каждые 
100 кг сухого белья при 
пропускной способности 
прачечной в смену в кг

С
V

до 500 1 000 2 000 3 000

ё а б в г

1 П омещ ения д л я  приема, 
сортировки и метки 
гр язн ого  б ел ья  . . . . 6 , 0 5 , 5 5 , 5 5 , 5

2 О ж и дальи ая для сд аю 
щ их гр я зн ое б елье . . 3 ,5 2 ,5 2 ,5 2 , 0

3 Стиральны й ц ех  с  у с т а 
новками для замочки 
и бучения белья . . . 1 5 ,0 1 2 ,5 1 1 , 5 1 1 , 0

4 С уш ильно-гладильны й 
ц е х ......................................... 1 8 ,0 1 8 ,0 1 6 ,0 1 6 ,0

5 П омещ ение д л я  разборки , 
починки и хранения 
чистого б ел ья  . . . . 8 , 0 7 , 0 6 , 5 6 , 3

6 О ж и дал ьи ая д л я  п олуча
ющ их чистое б ел ье  . . 2 , 0 1 ,6 1 ,0 0 , 8

7 Р ем он тн ая м астер ская , 
к л ад о вая  сти р альн ы х 
м атер и алов и инвен
тар н ая .................................... 5 , 5 3 , 5 3 ,5 2 ,8 .

3 3 *
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П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  прачечных промежуточной 
пропускной способности площ адь помещений опреде
л я е т ся  по интерполяции.

2 . При применении новых типов оборудования при 
наличии специальных технико-экономических расчетов 
допускаю тся отклонения от  норм площадей стирального 
и суш ильно-гладильного цехов.

6 . Наименьшая ширина проходов в производ
ственных помещениях должна приниматься со
гласно табл. 35.

Наименьшая ширина проходов
Таблица 35

JNi
п-'п Назначение проходов

Наименьшая 
ширина про

ходов в м

1 М ежду двумя рядами оборудо
вания, обращенного друг к 
другу рабочей стороной: 

а) при двух  рядах движ у-
3 ,0щ ихся тележ ек . . . .

б) при одном ряде тележ ек 2 ,5
2 М ежду стеной и рабочей сто-

роной оборудования . . . . ? , 0
3 Д л я  прохода тележ ек . . . . 1, 5
4 Монтажный п р о х о д ......................... 0 ,7
5 М ежду стеллаж ам и в помеще

нии для хранения чистого
0 ,7белья ..................................................

7. Ширина рабочего места у стиральных и 
гладильных машин, центрифуг, корыт и гладиль
ных столов должна быть не менее 0 , 8  м.

8 . Душевые должны проектироваться изоли
рованно для грязных и чистых отделений. Коли
чество душей следует принимать из расчета:

а) для персонала грязных отделений — 1 душ 
на 15 человек;

б) для персонала чистых отделений — 1 душ 
на 2 0  человек.

П р и м е ч а н и е .  В  прачечных с  пропускной спо
собностью до 500 кг белья допускается проектировать
общие душ евые для персонала грязн ы х и чистых отде
лений.

9. Число унитазов в уборных для персонала 
прачечных надлежит принимать согласно указа
ниям главы II-B.8 .

10. Высота помещений от пола до выступающих 
конструкций потолка должна быть не менее:

а) в производственных помещениях прачечных 
с пропускной способностью до 500 кг белья —
3,0 м;

б) в производственных помещениях прачечных 
с пропускной способностью более 500 кг белья — 
3,5 м;

в) в подсобных помещениях — 2 , 8  м.

П р и м е ч а н и е .  В  IV  климатическом районе вы 
сота производственных помещений в прачечных с  про
пускной способностью  до 500  кг и административно-бы
товы х помещений во всех  прачечных долж на быть не 
менее 3 ,2  м.

11. Производственные помещения прачечных 
должны иметь непосредственное естественное 
освещение.

П р и м е ч а н и е .  Д оп ускается  освещ ать вторым 
светом: уборные, кладовые, гардеробные и помещения 
для баков.

1 2 . Отношение площади окон к площади пола 
должно приниматься:

а) в основных помещениях — не менее 1 : 8 ;
б) во вспомогательных помещениях — не ме

нее 1 : 1 2 .
13. Расчетная температура в помещениях ком

мунальных прачечных и кратность обмена воз
духа должны приниматься согласно табл. 36.

Расчетн ы е температуры и кратность обмена воздуха 
в помещ ениях прачечных

Таблица 36

Внутрен
няя рас- Кратность обмена

Наименование четная воздуха в 1 час
темпера-

В
в“ помещений тура 

в град.
при
ток вытяжка

% а б в

1 Помещения д ля прие-
ма грязн ого белья 15 3 4

2 Помещение д л я  сор та-
ровки и разметки

4 , 5грязн ого белья . . 15 3 ,5
3 Стиральный ц ех с  ^

установкам и для
замочки и буче
ния белья . . . > 15 По расчету

4 С уш ильно-гладиль-
ный цех . . . .

5 Помещение д л я  раз-
борки чистого белья 15 1 1

6 К ладовая для хране-
ния чистого белья 15 1 1

7 Помещение для баков 5 — —

5 0  м3 на
8 Уборные .................... 15 — 1 унитаз и 

25  м8 на
9 Административные по- 1 писсуар

мещения . . . . 18 1 1

П р и м е ч а н и е .  В  стиральном и суш ильно-гладиль
ном цбхах кратность обмена воздуха определяется рас
четом по тепловому и влажностному балан сам  с  превы 
шением вы тяж ки над притоком в  размере не менее 
0 ,5  об/час.

14. Относительную влажность воздуха в основ
ных производственных помещениях коммуналь
ных прачечных следует принимать:
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а) в стиральном ц ехе д о — 70% ;
б) в суш ильно-гладильном ц ехе —  д о  60% .
15. Входы  для  сдачи грязного белья и получе

ния чистого долж ны  быть раздельными.
16. Внутренние стены, перегородки и перекры

тия в мокрых и влаж ны х помещ ениях (стираль
ные отделения с  установкой для  замочки белья  
и суш ильно-гладильны е отделения) долж ны  быть 
влагостойкими. Полы в стиральном отделении  
долж ны  быть водонепроницаемыми.

17. Система водоснабж ения зданий прачечных  
долж на предусматривать запасны е баки для  х о 
лодной и горячей воды, устанавливаемы е в спе
циально выделенных дл я  них пом ещ ениях.

бкиП Ж ' Л Л - б А  t с£ОАб$  
поет, от €•?. о$. СХ §

Емкость запасны х баков долж на быть равна:
а) при централизованном водоснабж ении в 

прачечных с  пропускной способностью  до  1 000  кг  
белья в см ену —  одночасовому р асходу  воды;

б) то ж е , в прачечных с  пропускной способ
ностью более 1 000  к г  белья в смену 45-минутному  
р асходу  воды;

в) при местном водоснабж ении независимо от  
пропускной способности —  1,5-часовому р асходу  
воды.

18. Здания прачечных пропускной способно
стью  2 000  кг  белья в см ену и более долж ны  иметь 
подвал для  размещ ения в нем хозяйственны х, 
вспомогательны х и специальны х помещ ений.

1. М агазины могут размещ аться в отдельно  
стоящ их здан и ях  или в первых эт аж ах  много
этаж ны х ж илы х зданий. Ч исло рабочих мест 
сл едует принимать не более:

а) в  продовольственных м агазинах:
в  отдельно стоящ их з д а н и я х .................... 25  мест
во встроенных в  ж и лы е здания . . .  2 0  »

б) в промтоварных м агазинах:
в отдельно стоящ их з д а н и я х .................... 60  »
во встроенных в  ж илы е здания . . . .  2 0  »

в) в смешанных м а г а з и н а х .............................. 5  »

П р и м е ч а н и е .  Магазины с большим числом рабо
чих мест могут проектироваться по особым заданиям с 
учетом норм и требований настоящей главы.

2. О тдельно стоящ ие здания III класса для  
розничных магазинов допускается проектировать  
не более чем на 10 рабочих мест.

3. Наименьш ая степень огнестойкости зданий  
магазинов в зависимости от их этаж ности долж на  
приниматься:

а) для одноэтаж ны х зданий —  V  степень огне
стойкости;

б) для двухэтаж ны х зданий —  IV  степень огне
стойкости;

в) для  трехэтаж ны х зданий —  III степень огне
стойкости;

г) для зданий в 4 этаж а и более —  II степень  
огнестойкости.

П р и м е ч а н и е .  Степень огнестойкости части ж и 
лого дома, отведенной под магазины, долж на быть не 
ниже степени огнестойкости всего здания в целом.

4. Розничны е магазины долж ны  быть обор удо
ваны водопроводом, канализацией, централь
ным отоплением и приточно-вытяжной вентиля
цией с механическим побуж дением  и подогревом  
приточного в оздуха .

Вы сококачественная отделка торговы х поме
щ ений в м агазинах I класса обязательна.

П р и м е ч а н и я .  1. В  отдельно стоящ их зданиях 
I I I  класса вместимостью до 5  рабочих мест (вклю читель
но) допускается устройство печного отопления, вы тяж 
ной вентиляции без организованного притока и вынос
ной уборной во дворе. При отсутствии смывной канали
зации в  здан и ях м агазинов водопровод не устраивается.

2 . Специализированные рыбные магазины независимо 
от вместимости должны быть оборудованы центральным 
отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией с  м еха
ническим побуждением и подогревом приточного во з
духа.

5. Длина фронта рабочего места должна быть 
не менее:

а) в продовольственных магазинах — 2 , 0  м;
б) в промтоварных магазинах для отделений 

готового платья — 3,0 м;
в) в промтоварных магазинах для отделений 

электротоваров, метизов и силикатов, строитель
ных материалов, спортивных товаров, музыкаль
ных инструментов, шерстяных и шелковых тка
ней, книг, радиотоваров и игрушек — 2,5 м;

г) в промтоварных магазинах для отделений 
галантереи, трикотажа, парфюмерии, обуви, ку
старно-художественных товаров, металлических 
инструментов, фото-оптических товаров, писче
бумажных товаров, тканей хлопчатобумажных и 
льняных, головных уборов, мехов и белья — 
2 , 0  м.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в продовольствен
ных магазинах отделений (товарных групп) с 1 рабочим 
местом длина фронта рабочего места увеличивается на 
0 ,5  м.

6 . Глубина рабочих мест должна приниматься 
от 2 , 2  до 2 , 6  м в зависимости от ширины прилав
ков, пристенного оборудования и от ширины 
проходов для продавцов.

7. Проход между пристенным оборудованием 
и прилавками должен быть шириной 0,9 м.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  рабочих мест по продаже мяса 
ширина прохода увеличивается до 1,2 м, а для рабочих 
м ест по продаж е обуви —  до 1 ,4 м.
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8. Наименьшая ширина проходов в торговых залах должна приниматься согласно табл. 37.
Наименьшая ширина проходов в торговых залах

Т аблица  37

с
Ь* Наименование проходов

Н аименьш ая 
ш ирина 

проходов в м

1 М ежду прилавками и наружной сте
ной или выступающими конструк
тивными элементами витрин в ма
газинах с  количеством рабочих 
мест:

а) до  5  вклю чительно........................ 3 ,0
б) от  6  до  10 включительно . . . 4 ,0
в) более 1 0 .......................................... .... 5 ,0

2 М ежду двумя параллельными при
лавками:

а) при длине одного прилавка до  
6 л  и при любой длине друго-

4 ,0го прилавка ......................................
б) при длине каждого прилавка

от 6 до 15 м .................................. 5 ,0
3 М ежду прилавком и тамбуром с п р я 

мым входом в магазинах с числом 
рабочих мест:

а) до 10 вклю чительно-................... 4 ,0
б) более 1 0 ............................................... 5 ,0

4 М ежду прилавком и тамбуром с по
воротным входом в магазинах с чи
слом рабочих мест:

а) до 10 вк лю чи тельн о................... 3 ,0
б) более 10 ............................................... 4 ,0

П р и м е ч а н и е .  При наличии в магазине несколь
ких торговых залов ширина проходов в каждом торго
вом зале принимается в зависимости от числа рабочих 
мест в данном зале.

9. Количество людей в торговом зале при расчете пропускной способности лестниц и выходов следует определять из расчета 1,35 м 2 площади зала на 1 человека (включая площадь, занятую рабочими местами).10. Площади помещений для хранения товаров в продовольственных магазинах должны приниматься согласно табл. 38.
Площади помещений для хранения товаров 

в продовольственных магазинах
Т аблица  38

&
С

£

Н аименование товарны х 

групп

П лощ адь кладовы х на 
1 рабочее место продавца 

данной группы товаров в м2

неохлаж дае-
мых

охлаж дае
мых

а б

1 Бакалея ................................. 10 ,0 _

2 Х л е б .......................................... 5 ,0 —

3 М я со .......................................... — 5 ,0
4 Р ы ба .......................................... 4 ,5 3 ,0

Продолж ение табл. 38

Наименование товарны х 

групп

П лощ адь кладовы х на 
1 рабочее место продавца 

данной группы  товаров в  м*

Р
К

неохлаж дае-
мых

охлаж дае
мых

£ а б

5 Ф р у к т ы .................................. 10 ,0 3 ,0
6 О в о щ и ...................................... 1 4 ,0 4 ,0
7 Молочные продукты . . — 5 ,0
8 Г а стр о н о м и я ........................ 5 ,0 4 ,0
9 В и н а .......................................... 6 ,0

10 г Кондитерские изделия, 
I товары смешанного ас

сортимента ........................ 7 ,0

П  р и м е ч а н и я .  I. При наличии в товарной группе 
одного рабочего места площадь для хранения товаров 
по этой группе допускается увеличивать на 50°/0 против 
норм, приведенных в таблице.

2. Охлаждаемые кладовые для овощей и фруктов 
в продовольственных магазинах до 4 рабочих мест не 
обязательны.

11. Площади помещений для хранения товаров в промтоварных магазинах должны приниматься согласно табл. 39.
Площади помещений для хранения товаров 

в промтоварных магазинах
Т аблица 39

£

Н аименование товар н ы х групп

П лощ адь к л ад о
вы х на 1 рабочее 

место продавца 
данной группы 

товар ов в м2

1 Белье, трикотаж, головные уборы, 
меха, галантерея, писчебумаж-
ные товары, фото-оптика, радио 6

2 Ткани, электротовары, радиотова
ры, обувь, дорожные вещи, му-

8зыкальные инструменты . . . .
3 Книги, строительные материалы, 

готовое платье, игрушки, спор
тивные товары, посудо-хозяйст-

12венные т о в а р ы ..................................
4 Мебель:

а) 1— 3 рабочих места продажи
75м е б е л и ...........................................

б) более 3 рабочих мест . . . 60

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в товарной группе 
одного рабочего места площадь для хранения товаров 
по этой группе допускается увеличивать на 50% против 
норм, приведенных в таблице.

2. В нормы площади кладовых включены: в магазинах 
продажи готового платья на 3 рабочих места и более —  
утюжная из расчета 5 м2 на каждые 3 рабочих места; 
в магазинах продажи готового платья на 4 рабочих 
места и более —  помещения для мелкой переделки гото
вого платья.
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12. Площади помещений для подготовки про
довольственных товаров к продаже должны при
ниматься согласно табл. 40.

П лощ адь помещений для подготовки к продаже 
продовольственны х товаров

Таблица 40

С
с
%

Наименование
помещений Площ адь помещений в  м2

1 Ф асовка бакалей- 6 ,0  на каж ды е 2  рабочих места
ных товаров по данной группе товаров 

(прибавляется к  площади 
кладовой)

2 Г  астрономические 1 ,5  на каж дое рабочее место по
и рыбные товары данной группе товаров, но не 

менее 3 ,0  (прибавляется к 
площади кладовы х)

3 Р азр у б ка м яса 2 .0  на каж дое рабочее место по 
данной группе товаров, но не 
менее 5 ,0  (отдельное помеще
ние)

3 .0  на каж дое рабочее место4 Сортировка овощей
и фруктов по данной группе товаров 

(пр ибавляется к  площади кла
довы х)

4 ,0 — 8 ,0  (отдельное помещение)5 Моечные

13. Приемочная в продовольственных, промто
варных и смешанных магазинах должна проек
тироваться площадью из расчета 1 0  ж2  на 
каждый вход и на каждый люк для приема то
варов.

14. Помещение для подготовки к продаже ме
бели следует проектировать из расчета 1 2  м2 
на 1 рабочее место продавца.

15. Помещение для сборки велосипедов и про
верки радиоприемников должно проектироваться 
из расчета 6  ж 2 на 1 рабочее место продавца, но 
не менее 1 2 , 0  м2 (прибавляется к площади кла
довых).

16. Площадь административно-бытовых поме
щений (контора, комната персонала, хозяйствен
ные кладовые и др.) должна приниматься из рас
чета 3,0 м2 на 1 рабочее место продавца.

17. Входы в складские помещения, а также 
люки для загрузки товаров должны быть распо
ложены со стороны двора или внутрикварталь
ных проездов.

18. Помещения для хранения товаров должны 
проектироваться непроходными.

19. Камеры холодильников должны, как пра
вило, размещаться в едином блоке и иметь шлюз 
(тамбур).

20. Холодильники должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией с самостоятель
ными каналами.

21. Машинное отделение холодильника при 
аммиачном способе охлаждения должно иметь 
самостоятельный наружный выход.

При наличии аммиака более 60 кг обязательно 
устройство двух выходов, причем второй выход 
может быть устроен через смежное помеще
ние.

2 2 . Административно-бытовые помещения 
должны быть расположены отдельной группой с 
обеспечением входа в них, минуя торговый зал и 
помещения для хранения и подготовки товаров.

23. Ширина коридора в складских помеще
ниях должна быть не менее:

а) при длине коридора 10,0 м — 1,25 ж;
б) при длине коридора более 10,0 ж — 1,5 ж.
24. Торговые залы и помещения для служеб

ного персонала должны иметь непосредственное 
естественное освещение.

П р и м е ч а н и е .  Вторы м или только искусствен
ным светом допускается освещ ать внутренние коридоры, 
раздевальны е, мойки, неохлаждаемые кладовые, а так 
ж е  уборные, умы вальны е, душевые и машинные отде
ления охлаж даем ы х камер. В  охлаж даем ы х кладовых 
естественное освещ ение не допускается.

25. Высота торгового зала магазина от пола 
до низа выступающих конструкций должна при
ниматься не менее 3,0 ж, а в зданиях I класса — 
не менее 4,0 ж. В IV климатическом районе 
высота торгового зала в зданиях 11 и III клас
сов должна быть не менее 3,2 ж.

26. Высота административно-бытовых помеще
ний от пола до низа выступающих конструкций 
должна быть не менее 2 , 8  ж.

Высота складских помещений должна прини
маться не менее 2 , 6  ж.

П р и м е ч а н и я .  1. В  подвальных и цокольных эта
ж а х  высота помещений для хранения товаров в  отдель
ных случаях может быть уменьшена до 2 ,4  м.

2 . Вы сота административно-бытовых помещений при 
размещении их на антресолях мож ет быть уменьшена 
до 2 ,6  м.

27. Расчетная температура в помещениях роз
ничных магазинов и кратность обмена воздуха 
должны приниматься согласно табл. 41.

28. Магазины, размещенные в зданиях иного 
назначения, должны иметь изолированные входы.

29. Поверхности стен торгового зала в отделах 
продажи скоропортящихся продуктов, а также 
поверхности стен холодильных камер и помеще
ния для мойки тары должны иметь отделку, легко 
очищаемую от пыли и грязи.

30. Полы во всех помещениях продовольствен
ных и смешанных магазинов должны быть бес- 
пустотные.
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Р а сч ет н ы е  тем п ер ату р ы  и к р атн о сти  обм ен а во зд у х а  
в  п ом ещ ен и ях  м ага зи н о в

Т абли ц а  41

J8
в

Н аим енование помещений

В н утрен няя  
р асч етн ая  

тем п ература 
в гр а д .

К ратность  
обмена воз

д уха в 1 час 
(по вы тяж ке)

£ а б

I Т о р го вы й  з а л  п р о д о в о л ь 
ствен н о го  м а га зи н а  . . 12 1 ,5

2 Т о р го вы й  з а л  м я с о -р ы б 
н ого  м а га зи н а  . . . . 10 1 , 5

3 Т о р го вы й  з а л  п р о м то ва р 
н ого м а га зи н а  . . . . 15 1 , 5

4 П ом ещ ен и е д л я  о б р а б о т 
ки п р ом ы ш лен н ы х т о 
в а р о в  ...................................... 18 1 ,0

5 У т ю ж н о -п е р е д е л о ч н а я  
м а с т е р с к а я ........................... 16 1 .5

6 К л а д о в ы е  н е о х л а ж д а е -
м ы е:
а) д л я  х л е б а ...................... 10 0 , 5
б) » б а к а л ей н ы х  п р о 

д у к т о в  ........................... 10 0 , 5
в) д л я  гастр о н о м и ч е

с к и х  п р о д у к т о в  . . 10 1 ,0
г) д л я  ры бн ы х п р о д у к 

т о в  ...................................... 8 1 ,0
д) д л я  овощ н ы х п р о

д у к т о в  ........................... 8 1 ,0
е) д л я  п р о м то вар о в . . 12 0 , 5
ж )  » п р очи х п р о д у к 

тов ..................................... 10 0 , 5
з )  р азр у б о ч н а я  м я са  . 10 1 ,0

Н в4 ч :  М Ь П  е о / ,  е / .  Щ

П р одолж ен и е т абл. 41

В н утрен няя К ратность об-
расчетная мена воз-

сГ
Н аим енование помещений

тем пература 
в град.

д у х а  в 1 час 
(по вы тяж ке)

£ а б

7 К л а д о в ы е  о х л а ж д а е м ы е :
а ) д л я  м я сн ы х  п р о д у к -

т о в ...................................... 0 1б) д л я  м олочн ы х про-
+ 2д у к т о в  ........................... О бм ен во з-в ) д л я  гастр о н о м и ч е

с к и х  п р о д у к т о в  . .
г)  д л я  р ы бн ы х п р о д у к 

т о в  ......................................
д ) д л я  овощ ей  и ф р у к -

+ 2

— 2

> д у х а  п р и 
н и м ается  по 

р асч ету

т о в ...................................... + 4 J
8 А дм и н и стр ати вн о -б ы то-

18 1 ,0вы е п ом ещ ен и я . . . .

П р и м е ч а н и я .  1. О тн о си тел ьн у ю  в л а ж н о с т ь  в о зд у 
х а  в  п ом ещ ен и ях р озн и чн ы х м а га зи н о в  с л е д у е т  прини
м ать :

а ) в  о х л а ж д а ем ы х  с к л а д с к и х  п ом ещ ен и ях  п р о д у к то 
вы х  м ага зи н о в  в п р е д ел а х  8 0 — 9 0 % ;

б) в  н ео х л а ж д а ем ы х  п ом ещ ен и ях  п р о д у к то вы х  м а г а 
зи н о в и в  к л а д о в ы х  д л я  х р а н ен и я  таб ач н ы х  и здели й  и 
х о зя й с т в е н н о г о  м ы ла в  п р о м то вар н ы х м а г а з и н а х  —  в  
п р е д ел а х  6 0 — 7 5 % ;

в ) в о ст а л ь н ы х  п ом ещ ен и ях  —  в п р е д ел а х  4 0 — 6 0 % .
2 . П ри у с т р о й ст в е  п р и точ н о-вы тя ж н ой  вен ти ляци и  

к р а т н о ст ь  обм ен а в о з д у х а  в  т о р го вы х  з а л а х  о п р е д е л я е т 
с я  п о  р асч ету .

3 . К о л и ч е ст в о  лю дей  в  т о р го во м  з а л е  при р асч ете  
ото п л ен и я  и вен ти л я ц и и  с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  со гл а сн о  
п . 9  н а ст о я щ его  п ар агр аф а.

§  11. П Р Е Д П РИ Я Т И Я  ОБЩ ЕСТВЕННОГО П И ТА Н И Я

1. Общее число посадочных мест в торговых за 
лах предприятий общественного питания должно 
приниматься в зависимости от характера пред
приятия согласно табл. 42.

Ч и сл о  м е ст  в  т о р г о в ы х  з а л а х  предприятий 
о б щ ествен н о го  пи тан и я

Т абл и ц а  42

е
V
£

Наименование предприятия 
общественного питания

Общее число мест 
в торговых залах

1 Р е с т о р а н .......................................................... 75— 200
2 С т о л о в а я  .......................................................... 25— 250
3 Каф е, ч ай н а я , з а к у с о ч н а я  . . . . 25— 100
4 Б у ф е т ................................................................ 10— 50

П р и м е ч а н и я .  1. П р ед п р и яти я  общ ествен н ого  п и 
та н и я  больш ей вм ести м ости  м о гу т  п р о ек т и р о ва т ь ся  по 
особы м  зад а н и я м  с  учетом  норм и тр ебован и й  н а ст о я 
щ его  п ар агр аф а.

2 . П р ед п р и яти я  об щ ествен н ого  п и тан и я , р азм ещ аем ы е 
в  ж и л ы х  д ом ах  к ва р т и р н о го  ти п а, у с т р а и в а ю т с я  с  чи с
л о м  м е ст  в то р го во м  за л е :

а ) ст о л о в ы е  —  25 — 10 0  м ест;
б) р естор ан ы  —  7 5  м ест;
в ) каф е, чайны е и за к у со ч н ы е  —  2 5 — 7 5  м ест.
3 . С то л овы е на 2 5  м ест  п р о ек ти р у ю тся  т о л ь к о  при 

р аб о те  на п ол у ф аб р и катах .

2. Предприятия общественного питания, раз
мещаемые в зданиях III  класса, допускается 
проектировать с торговыми залами вместимостью 
не более:

а) рестораны и столовые — 1 0 0  мест;
б) кафе, чайные, закусочные, буфеты — 50 мест.

П р и м е ч а н и е .  З д а н и я  I I I  к л а с с а  д л я  п р едп р и я
тий об щ ествен н ого  пи тан и я л етн его  ти п а д о п у ск а е тся
п р о ек ти р овать  с  лю бы м  чи слом  м ест  в  тор го вом  за л е .

3. Наименьш ая степень огнестойкости зданий 
предприятий общественного питания в зависи
мости от их этажности должна приниматься:
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а) для одноэтажных зданий — V  степень огне
стойкости;

б) для двухэтажных зданий —  IV степень огне
стойкости;

в) для трехэтажных зданий —  I I I  степень огне
стойкости;

г) для зданий в 4 этаж а и более —  II степень 
огнестойкости.

П р и м е ч а н и е .  С теп ен ь огн естой к ости  части  з д а 
н и я, отведенной п од  п р ед п р и яти я общ ествен н ого  п и та
н и я, д о л ж н а  бы ть н е н и ж е  степени огн естой кости  все го  
зд а н и я  в  целом .

4. Предприятия общественного питания должны 
быть оборудованы водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабже
нием и приточно-вытяжной вентиляцией с меха
ническим побуждением и подогревом приточного 
воздуха.
■ Высококачественная отделка торговых залов в 
предприятиях общественного питания в зданиях 
I класса обязательна.

П р и м е ч а н и я .  1. В  п р едп р и яти ях  общ ествен н ого 
п и тани я до 100 м ест (вкл ю ч и тел ьн о ) д о п у ск а е тся  у стр о й 
с т в о  вы тяж н ой  вен тиляци и  без ор ган и зован н ого  пр и тока.

2 . В  зд а н и я х  I I I  к л а с с а  д о п у ск а е тся  у стр о й ство  п еч
н ого отоп лен и я. В  т а к и х  с л у ч а я х  у стр о й ство  ц ен тр али 
зо ва н н о го  го р я ч его  во д осн аб ж ен и я н е об я зател ьн о .

5. Площади торговых залов должны принимать
ся согласно табл. 43.

6 . Площадь буфета, размещаемого в торговом 
зале столовой, чайной и закусочной должна при
ниматься:

а) в столовых —  0 , 2  м % на посадочное место;

Площади торговых залов
Т абли ц а  43

с
с

5

Н аименование предприятия 
общ ественного питания

Нормы площ ади 
на 1 место 
в  торговом 
за л е  в  м2

1 Р е с т о р а н ........................................................... 1 ,6
2 С т о л о в а я  ........................................................... 1 ,3
3 К аф е, ч а й н а я , з а к у с о ч н а я , буф ет . 1 ,2

П р и м е ч а н и я .  1. В  нормы  площ адей , у к а за н н ы е  в 
дан ной  табли ц е, не вк л ю ч ен ы  площ ади  эстр ад ы  и т ан 
ц евальн ой  п л ощ ад ки .

2 . В  п р е д п р и я т и я х  общ ествен н ого  п и тан и я с  сам оо б 
сл у ж и ван и ем  нормы  н астоящ ей  табли цы  м о гу т  бы ть 
увели чен ы  на 2 5 — 3 0 % .

3 . В  п р ед п р и я ти я х  об щ ествен н ого  п и тан и я в  зд а н и я х  
I  к л а с с а  д о п у с к а е т с я  увел и ч ен и е нормы площ ади то р го 
в о го  з а л а  д о  1 0 % , а в  зд а н и я х  I I I  к л а с с а  —  сн и ж ен и е 
нормы до 1 0 % .

б) в чайных и закусочных — 0,4 гм 2 на 1 по
садочное место.

П р и м е ч а н и я .  1, В  за к у со ч н ы х  н а 2 5  м е ст  н орм а
площ ади буф ета у вел и ч и в а ется  в  1 ,5  р а за .

2 . В  каф е и р е ст о р а н а х  буфеты в  тор го вы х  з а л а х  не
у стр а и ва ю тся .

7. Гардеробные для посетителей должны про
ектироваться на полное расчетное число мест в 
торговом зале с коэффициентом 1 , 1 .

8 . Площади производственных, складских и 
административно-бытовых помещений для пред
приятий общественного питания должны прини
маться согласно табл. 44.

Площади производственных, складских и административно-бытовых помещений
Т аб л и ц а  44

С
К
%

Н аименование предприятий общ е
ственного питания

Ч и сл о  м ест в  тор 
говом за л е

П роизводственны е
помещения

С кладски е поме
щения

А дм инистративно
бы товы е помещения

на 1 место в торговом з а л е  в  м2

а б в г

7 5 2 , 0 0 , 8 0 , 7
1 Р есто р а н ы 2С0 1 , 5 0 , 7 0 , 4 3

5 0 1 , 3 0 , 8 0 , 4
2 С то л овы е 2 0 0 1 , 1

0 , 5 0 , 3 6
2 5 0 1 , 0 5 0 , 4 5 0 , 3 5

2 5 1 , 0 0 , 8 0 , 6

3 К аф е, чай н ы е, зак у со ч н ы е
1 0 0 0 , 7 0 , 5 0 , 3 5

4 Буф ет 1 0

5 0
1 , 5

0 , 6

0 , 5
0 , 2 5 —

34 С троительн ы е норны и пр ави ла, ч . 1 1
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П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  предприятий общ ественного пи тани я промеж уточной вместимости площ адь поме
щений оп р еделяется  по интерполяции.

2 . Н ормы площ адей производствен н ы х и ск л ад ск и х  помещений д л я  предприятий общ ественного питания, 
работаю щ их на полуф абрикатах, н адлеж и т принимать с  понижаю щ им коэффициентом:

а) д л я  производствен н ы х п о м е щ е н и й ...................................................................0 , 8
б) » ск л а д ск и х  » ...................................................................0 ,6
3 . В  столовой  на 25  мест общ ая площ адь помещений при н и м ается:
а) п р о и з в о д с т в е н н ы х .............................................. 35  м2
б) с к л а д с к и х ...................................................................25  »
в) адм инистративно-бы товы х .......................... 15 »

9. Уборные для посетителей надлежит проекти
ровать из расчета 1 унитаз на 60 мест в торго
вом зале.

Число унитазов в уборных для персонала пред
приятий общественного питания надлежит при
нимать согласно указаниям главы II-B .8 .

10. Охлаждаемые камеры должны быть раз
мещены, как правило, в одном блоке и иметь 
шлюз (тамбур).

П р и м е ч а н и е .  В  предприятиях общ ественного 
питания с  числом мест менее 5 0  охлаж даем ы е камеры 
м огут зам ен яться  холодильными шкафами.

11. Отношение площади окон к площади пола 
следует принимать:

а) в торговых залах — не менее 1 : 8 ;
б) в производственных помещениях — не ме

нее 1 : 6 ;
в) в административно-бытовых помещениях 

(конторских) — 1 : 8  — 1 : 1 0 .

П р и м е ч а н и я .  1. В  р ай он ах, располож енн ы х 
ю ж нее 4 5 ° , в  зависимости от местны х клим атических 
условий и ориентации помещений по странам света 
доп ускается  уменьш ение площади оконны х проемов не 
более чем на 2 5 % .

2 . При затемнении окон верандами или лодж иям и 
площ адь окон увели чивается согласн о указан и ям  главы  
I I - B .1 0 .

3 . В  вести бю лях, гардеробны х д л я  посетителей и пер
сон ала, уборны х, ум ы вальн ы х, душ евы х, бельевы х, 
н еохлаж даем ы х кладовы х, коридорах, моечных, хлебо
р е зк е  и в  маш инных отделен и ях охлаж даем ы х камер до
п у ск ается  второй свет  или тол ьк о  и скусствен н ое о све
щение.

4 . В  охлаж даем ы х кладовы х естественное освещ ение 
не доп ускается .

12. Высота торгового зала предприятий об
щественного питания должна быть не менее
3,0 м, а в зданиях I класса — не менее 4,0 м .

Высота производственных помещений в зда
ниях предприятий общественного питания долж
на быть не менее 3,0 м.

В предприятиях общественного питания, рас
положенных в зданиях другого назначения, вы
сота производственных помещений может быть 
снижена до 2 , 8  ж.

П р и м е ч а н и е .  В  IV  клим атическом  р ай он е в 
здан и ях  I I  и I I I  кл ассов  вы сота торгового за л а  и произ
водствен н ы х помещений принимается не менее 3 ,2  м.

13. Расчетная температура в помещениях пред
приятий общественного питания и кратность об
мена воздуха должны приниматься согласно 
табл. 45.

Расчетные температуры и кратности обмена воздуха в 
помещениях предприятий общественного питания

Т аблица 45

Внутрен
няя рас
четная

Кратность обмена 
воздуха в 1 час

с
с

Наименование
помещений

темпера
тура в 
град. приток вы тяж ка

% а б в

1 Тор говы й  з а л , вк л ю 
ч ая  буфет . . . . 16 П о рг [счету

2 В е с т и б ю л ь ..................... 16 2 —

3 Г  а р д е р о б .......................... 16 •— 1
4 У бор н ая .......................... 16 — 5 0  м 3 на

5 К абинет вр ач а .  . . 20

1 у н и таз и 
25  м5 на 

1 пи ссуар

6 У м ы вал ьн ая  . . . . 18 — 0 , 5
7 К у х н я  и кондитер

с к а я  ............................... 5 П о расч<гту с  пре-

8 М ясны е, рыбные, х о 
лодн ая и овощ н ая 
заготовочн ы е .  . . 16

вышениел 
над при 

менее
2  кра

3

1 вы тяж ки  
гоком не 
чем на 
тности

4
9 Р азд аточ н ая  . . . . 16 1 —

10 Помещ ение д л я  р езки  
хлеба .......................... 16 0 ,7 5 0 ,7 5

11 Помещ ение для мой
ки столовой  посуды 18 4 6

12 П омещ ение д л я  мойки 
кухонной посуды  . 18 4 6

13 Помещ ение д л я  вы да
чи готовой п р о ду к 
ции ............................... 16 1 1 .5

14 К л ад о вая  овощей . . 5 — 0 , 5
15 К л ад овая  су х и х  про

д у к то в  .......................... 12 _ 0 , 5
16 И н вен тарная б ел ьевая 16 1 .0

14. Кратность обмена воздуха по вытяжке 
(в 1 час) при отсутствии притока должна при
ниматься:
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а) торговые залы, включая буфет, — 3;
б) кухня — по расчету;
в) в мясной, рыбной, овощной н холодной заго

товочных — 2 ;
г) в помещениях для мойки кухонной и сто

ловой посуды — 2 .
15. Относительную влажность воздуха в по

мещениях предприятий общественного питания 
следует принимать:

а) в кухнях и помещениях для мойки посуды— 
в пределах 60—70%;

б) в охлаждаемых складских помещениях — 
в пределах 80—90%;

в) в неохлаждаемых складских помещениях и 
в горячих цехах — в пределах 60—75%;

г) в остальных помещениях — в пределах 40— 
60%.

16. Предприятия общественного питания при 
размещении их в жилых домах квартирного 
типа должны располагаться не выше второго 
этажа.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  общ еж ити ях, гостиницах и
общ ественны х здан и ях предприятия общ ественного пи

тания д оп у ск ается  р азм ещ ать в  лю бом этаж е .
2 . П редпри яти я общ ественного питания д оп у скается  

р асп о л агать  в  ж и л ы х здан и ях  не ниж е I I I  степени огне
стойкости.

17. Помещения предприятий общественного 
питания, расположенные в зданиях другого на
значения, должны иметь самостоятельные вы
ходы и лестницы.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  предприятий общ ественного 
питания, разм ещ аем ы х в  здан и ях  общ ественного, адми
нистративного и ком м унального назначения (гостиницы , 
клубы , во кзал ы  и т. д .) , входы , выходы и лестницы  мо
гу т  бы ть общими с остальны ми помещениями эти х зд а 
ний. Д л я  входа в производственны е и скл ад ски е поме
щ ения предприятий общ ественного питания, р асполо
ж енн ы х в здан и ях  общ ественны х учреж дений, м огут 
и сп ол ьзоваться  служ ебны е лестницы  этих зданий.

18. Полы во всех помещениях общественного 
питания должны быть беспустотными.

19. Предприятия общественного питания с чис
лом мест в торговом зале 2 0 0  и более должны 
иметь подвалы для размещения в них хозяйст
венных, вспомогательных и специальных поме-

1 1 тцений.

34*



РАЗДЕЛ Г

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ

Г Л А В А  1

Н А Р У Ж Н Ы Й  В О Д О П Р О В О Д

§ 1. ОБЩИЕ
1. Нормы настоящей главы распространяются 

на проектирование вновь строящихся и рекон
струируемых наружных водопроводов постоян
ного назначения.

П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании наруж н ы х 
водопроводов для  строи тельства в сейсм ических райо
н ах  н адлеж и т предусм атривать дополнительны е меро
при яти я, указан н ы е в «П оложении по стр ои тельству в 
сейсм и ческих районах», а  для  стр ои тельства в  у сл ови я х  
вечной м ерзлоты , м акропористы х грунтов,' и оползней 
сл едует учи ты вать м ероприятия, указан н ы е в сп ец и аль
ных техн и чески х у сл ови я х.

2 . П ротивопож арны е требования настоящ их норм не 
р аспростран яю тся на водопроводы предприятий, с в я 
зан н ы х с  производством , применением или хранением 
взр ы вчаты х вещ еств, горю чих и л егк о  восплам ен яю щ и х
ся  м атериалов.

3. Т ребовани я настоящ ей главы  не распростран яю тся 
на водопроводы , обслуж иваю щ ие отдельно стоящ ие 
ж и лы е и общ ественные здания и группы  и х (санатории, 
дома отды ха, больницы, пионерские лагери  и т . п .).
2. Нормативные данные для гидравлического 

и технологического расчета водопроводных со
оружений, не вошедшие в настоящую главу, 
должны приниматься по техническим условиям.

3. Проектирование наружного водопровода 
должно осуществляться с учетом возможности и 
целесообразности комплексного решения вопро
сов водоснабжения близ расположенных объек
тов, а также с учетом возможности использова
ния существующих водопроводов и их отдельных 
элементов.

4. Проект водопровода для промышленных 
предприятий должен предусматривать при со-

§ 2. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕ

Расход воды на хозяйственно-питьевые 
и производственные нужды.

1. Нормы хозяйственно-питьевого водопотреб- 
ления для населенных мест и коэффициенты не
равномерности расхода воды надлежит прини
мать по табл. 1 .

2. Расход воды на поливку улиц, проездов, 
площадей и зеленых насаждений в населенных

УКАЗАНИЯ
ответствующем технико-экономическом обосно
вании применение оборота воды и повторное ее 
использование.

5. Выбор источника хозяйственно-питьевого 
водоснабжения должен производиться в соответ
ствии с действующим стандартом.

6 . Качество питьевой воды должно удовлетво
рять требованиям действующего стандарта.

7. Подземные и подрусловые воды, удовлетво
ряющие санитарно-гигиеническим требованиям к 
хозяйственно-питьевой воде, должны использо
ваться преимущественно для хозяйственно-питье
вого водоснабжения.

8 . Соединение сетей хозяйственно-питьевых 
водопроводов с сетями водопроводов, подающих 
воду непитьевого качества, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В  отдельны х и склю чительны х сл у 
ч а я х  по согласован и ю  с  органами Государствен ной  с а 
нитарной инспекции д оп ускается и сп ользован и е х о зя й 
ствен но-пи тьевого водопровода в качестве резерва д л я  
водопровода,подаю щ его воду непитьевого качества. К он 
стр укц и я перемычки в  эти х сл у ч а я х  долж н а обеспечи
ва т ь  воздуш ный р азр ы в меж ду сетями.

9. Проект хозяйственно-питьевого водопровода 
должен предусматривать организацию зон сани
тарной охраны источников водоснабжения и во
допроводных сооружений.

10. Принятый проектом вариант решения си
стемы водоснабжения должен быть обоснован са
нитарными и технологическими требованиями, 
а также технико-экономическими расчетами.

[ИЯ И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ
местах или на промышленных предприятиях сле
дует принимать в зависимости от типа покрытия 
проездов, климатических и грунтовых условий в 
количестве 1,5—4,0 л на 1 ж 2 в сутки.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  засуш ли вы х районов, а т а к 
ж е  при необходимости м ассовой поливки зелен ы х н асаж 
дений на больш ой площ ади норма на п оли вку м ож ет 
у ст ан авл и ваться  по местным условиям .
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Н орм ы  х о зя й ст в е н н о -п и т ь е в о го  водоп отр еблен и я 
и коэф ф ициенты  н ер авн ом ер н ости  р асх о д а  воды

Т абл и ц а  1

J3
в

Х арактер  оборудования 
зд ан и й  санитарно- 

техническими 
устройствами

Водопот 
на 1 ж

Л \С

п о  и 
" t e e
о Ow

ребление 
.и теля в 
у т к и

я й о <и

S.’S  £ s  5
°  га 2* о 5 м к Э Н Ч

К оэф ф ици
ент часо

вой не
равном ер

ности

% а б в

1 В н у тр ен н и е  во д о п р о 
во д , к а н а л и з а ц и я  и 
ц ен тр ал и зо ван н о е  
го р я ч е е  во д о сн а б ж е 
ние ................................ 160— 2 1 0 18 5 — 2 4 0 1 ,2 5 — 1 ,1 5

2 В н у тр ен н и е  во д оп р о
во д  и к а н а л и за ц и я  
и ван н ы  с  г а з о в ы 
ми к о л о н к ам и  . . . 140— 170 160— 190 1 ,3 — 1 ,2

3 Т о  ж е , с  дровян ы м и  
к о л о н к а м и  . . . . 8 5 — 120 100— 140 1 ,4 — 1 ,2 5

4 В н утр ен н и е водоп р о
вод и к а н а л и за ц и я  
б е з  ван н , но при г а 
зиф икации . . . . 6 5 — 110 8 0 — 130 1 ,5 — 1 ,3

5 В н у тр ен н и е  во д о п р о 
вод и к а н а л и за ц и я  
б ез в а н н ...................... 5 0 — 9 0 6 5 — 110 1 , 6 - 1 , 4

П р и м е ч а н и я .  1. Н орм ам и п р ед у см отр ен о  во д о - 
п отреблени е в  ж и л ы х  д ом ах  и общ ествен н ы х зд а н и я х . 
Р а с х о д  воды  на п о л и вк у  у л и ц  и зел ен ы х  н асаж д ен и й  в 
при веден н ы е нормы не вклю чен .

2 . В ы б ор  норм во д оп отр еблен и я в  п р е д ел а х , у к а з а н 
ны х в  к аж д о м  и з  п у н к то в  таб л и ц ы , д о л ж ен  п р о и зво 
д и ть ся  в  зави си м ости  о т  к л и м ати ч еск и х  и д р у г и х  м е ст 
ных у сл о ви й .

3 . П ри вод осн аб ж ен и и  и з во д ор азб ор н ы х  к о л о н о к  р а с 
х о д  воды  на одн ого ж и т е л я  в  су т к и  н аи б ол ьш его  во д о 
п отр еб л ен и я  сл е д у е т  при н и м ать в  к о л и ч ест в е  4 0 — 6 0  л  
при коэф ф ициенте ч асо во й  н ер авн ом ер н ости , р авн ом  
2 , 0 - 1 , 6 .

4 . П ри у ч ете  п ер сп ек ти вн о го  р а зв и т и я  водоп р овода
нормы во д оп отр еб л ен и я  м о гу т  бы ть повы ш ен ы  не бол ее  
чем  на 1 5 % .

5 .  Д л я  гор о д о в , я в л я ю щ и х ся  кр уп н ы м и  ад м и н и стр а
тивны м и или пром ы ш ленны м и ц ен тр ам и , а т а к ж е  д л я  
к у р о р т о в  нормы во д оп отр еб л ен и я  м о гу т  б ы ть  у вели чен ы  
при со о тветству ю щ ем  обосн ован и и .

3. Расход воды на хозяйственно-питьевые нуж 
ды промышленных предприятий следует прини
мать согласно указаниям  главы П-Г. 3.

Расход воды на производственные нужды про
мышленных предприятий надлежит принимать на 
основании соответствующих технологических 
расчетов.

Расход воды на наружное пожаротушение

4. Противопожарный водопровод должен уст
раиваться в населенных местах и на промышлен

ных предприятиях и объединяться с хозяйствен
но-питьевым или производственным водопрово
дом.

П р и м е ч а н и я .  1. У стр о й ство  сам осто ятел ьн ого  
п р оти воп ож ар н ого  водоп р овода д о п у ск а е т ся  т о л ь к о  в 
том сл у ч а е , когда объединение его  с  хо зя й ствен н о -п и тье
вы м  или пр ои зводствен н ы м  водоп р оводом  экон ом и чески  
н ец елесообр азн о.

2 . Д л я  предприятий с  площ адью  территории н е б ол ее  
2 0  г а , с  категори ей  п р о и зво д ств Г  и Д ,  со  здан и ям и  I ,  
I I  и I I I  степ ен ей  огн естой к ости  и с  п ож ар н ы м  р асх од ом  
на н ар у ж н о е  п ож ар отуш ен и е 10 л/сек  и менее, а  т а к ж е  
д л я  н асел ен н ы х м ест  с  к оли чеством  ж и тел ей  н е более 
5  0 0 0  д о п у ск а е т ся  о су щ ествл ен и е  п р оти воп ож ар н ого  
во д осн аб ж ен и я из водоем ов или р е зе р в у а р о в  с  подачей  
воды  м отопом пам и или автон асосам и .

3 . Д л я  отд ел ьн ы х  п р о и зво д ствен н ы х здан и й  I  и I I  
степ ен ей  огн естой кости  объем ом  н е бол ее  1 0 0 0  ж 3, 
с  п р ои звод ствам и  категор и и  Д , а  т а к ж е  д л я  п о се л к о в  с  
коли чеством  ж и тел ей  до 1 00  и с  застр ой ко й  в  I — 2  э т а ж а  
п р оти воп ож ар н ое во д осн аб ж ен и е м о ж ет  н е п р ед у см ат
р и ва т ь ся .

5. Расчетный расход воды на наружное пожа
ротушение и расчетное количество одновремен
ных пожаров для населенных мест надлежит при
нимать по табл. 2 .
Р асч етн ы й  р асход  воды  н а н ар уж н ое п ож ар отуш ен и е 
и р асч етн о е чи сло одн овр ем ен н ы х п ож ар ов д л я  н асел ен 

н ы х  м е ст
Т аб л и ц а  2

я
С

% К
ол

ич
ес

тв
о 

ж
и

те


ле
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в 
на

се
ле

нн
ом

 
пу

нк
те

 и
ли

 р
ай

он
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пу
н

кт
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с.

Р
ас

че
тн

ое
 к

ол
и

че
ст


во

 о
дн

ов
ре

м
ен

ны
х 

по
ж

ар
ов

Р асход  воды  на 1 педаар в  л',сек

застрой ка ;  
этаж ей  вк 
тел ьн о  пр 
пени огне 
кости здг

I, I I ,  I II

{О двух 
лючн- 
и сте- 
стой-
1Н И Й

IV, V см
еш

ан
на

я 
за


ст

ро
йк

а 
н

ез
ав

и


си
м

о 
от

 с
те

пе
ни

 
ог

не
ст

ой
ко

ст
и 

зд
ан

и
й

Г 
за

ст
ро

й
ка

 д
ом

а-
 

1 
м

и 
вы

со
то

й 
1 

Ь 
эт

аж
а 

и 
вы

ш
е 

не
за

ви
си

м
о 

от
 

ст
еп

ен
и 

ог
не

ст
ой

* 
ко

ст
и

 з
да

ни
й

а б в г Д

1 Д о  5 1 5 5 10 10
2 » 10 1 10 10 15 15
3 » 2 5 2 10 10 15 15
4 » 5 0 2 15 2 0 2 0 2 5
5 » 100 2 2 0 25 30 3 5
6 » 2 0 0 3 2 0 _ 3 0 4 0
7 » 3 0 0 3 — _ 4 0 5 5
8 » 4 0 0 3 — _ 5 0 70-
9 *  5 0 0 3 — — 6 0 8 0

П р и м е ч а н и я .  1. Р а с х о д  воды  н а  туш ен и е п ож ар а 
д л я  ж и л ы х  р ай он ов с  о д н о-д ву хэтаж н о й  застр ой кой , в х о 
д я щ и х  в  со ст а в  н асел ен н ы х м ест  со  смеш анной застр ой 
кой , д ол ж ен  о п р ед е л я т ь ся  отд ел ьн о  по таб л . 2  с  учетом  
чи сла н аселен и я эт и х  рай он ов. О бщ ий р а сх о д  воды  д л я  
н аселен н ого м еста , имею щ его застр о й к у  разли чной  э т а ж 
ности, о п р е д е л я е т ся  по общ ем у к ол и ч еству  н асел ен и я в 
нем, сч и тая  по н орм е, у стан овл ен н ой  д л я  смеш анной за - 
стр  ой ки .

2 . Р а с х о д  во д ы  и расчетн ое ч и сл о  одн овр ем ен н ы х п о
ж а р о в  д л я  н асел ен н ы х м ест с  к ол и ч еством  ж и телей  бо
л ее  5 0 0  ты с. у ст а н а в л и в а е т ся  в  к а ж д о м  отдельном  сл у ч ае  
в  пр оектн ом  задан и и .
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6 . Расчетный расход воды на наружное пожа
ротушение через гидранты на промышленных 
предприятиях (на 1 пожар) надлежит принимать 
по тем зданиям, для которых согласно табл. 3 
требуется наибольший расход воды.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
на 1 пожар в л /с е к  для промышленных предприятий

Таблица 3

G
'к'

С
те

пе
нь

ог
не

ст
ой

ко
ст

и
зд

ан
ий

К
ат

ег
ор

ия
пр

ои
зв

од
ст

ва

Расход воды на 1 пожар в 
при объеме здания в  тыс.

л  сек 
мг

до 3 от 3 
до 5

от 5
до 20

от 20 
до 50

более
50

а б в г Д

1 I и 11 г, д 5 5 10 10 15
2 I » 11 А, Б , В 10 10 15 20 30
3 III Г, Д 5 10 15 25 35
4 III В 10 15 20 30 40
5 IV  и V г, д 10 15 20 30 —

6 IV  » V в 15 20 25 — —

П р и м е ч а н и я .  1. Д ля производственных зданий, 
разделенных на части брандмауерами, расход воды при
нимается по части здания, для которой требуется наи
больший расход воды.

2. При расчете отдельных участков водопроводной сети 
промышленных предприятий следует учитывать категорию 
производства и степень огнестойкости зданий, обслужи
ваемых этими участками водопроводной сети.

3. Классификация производств по пожарной опасности 
принимается согласно указаниям главы 1 I-B .7 , а степень 
огнестойкости зданий должна определяться согласно гл а
ве П -А.З.

7. Расчетное количество одновременных пожа
ров на территории промышленных предприятий 
надлежит принимать:

а) при площади территории предприятия менее 
1 0 0  га — 1 пожар;

б) при площади территории предприятия 1 0 0  га 
и более — 2  пожара с расчетом расхода воды по 
двум зданиям, для которых требуется наиболь
ший расход воды согласно табл. 3.

8 . Расчетное количество одновременных пожа
ров для объединенного водопровода, обслужи
вающего промышленное предприятие и поселок 
при нем, надлежит принимать:

а) при площади территории предприятия до 
1 0 0  га и при количестве жителей в поселке до 
1 0  тыс. — 1 пожар ( 1  на предприятии или в по
селке — по наибольшему расходу);

то же, при числе жителей в поселке от 1 0  тыс. 
до 25 тыс. — 2 пожара (1 на предприятии и 1 в 
поселке);

б) при площади территории предприятия 1 0 0  га 
и более и при числе жителей в поселке до

25 тыс.— 2 пожара (оба на предприятии или оба 
в поселке — по наибольшему расходу);

в) при количестве жителей в поселке 25 тыс. 
и более расчетное число одновременных пожаров 
принимается по табл. 2 и п. 7 настоящего пара
графа, при этом расход воды определяется как 
сумма потребного большего расхода (на пред
приятии или поселке) и 50% от потребного мень
шего расхода (на предприятии или поселке).

9. Расчетная продолжительность тушения по
жара в населенном месте или на предприятии 
принимается равной 3 час.

10. Подача полного расчетного расхода воды 
на тушение пожара должна быть обеспечена при 
наибольшем часовом расходе воды на другие 
нужды. При этом расход воды на поливку тер
ритории, мытье полов в производственных зда
ниях и мойку технологического оборудования не 
должен учитываться, а расход воды на души дол
жен приниматься в размере 15% от расчетного.

П р и м е ч а н и е .  При противопожарных водопро
водах низкого давления допускается частичное (не более 
5 0 % ) использование производственной воды для пожаро
тушения (в том числе и воды поездного водоснабжения), 
если это не вызовет аварии на производстве. Переклю
чение сетей в этом случае должно осущ ествляться пере
крытием не более чем двух задвижек.

11. Расход воды на тушение пожара внутри 
зданий, оборудованных внутренними пожарными 
кранами, должен учитываться согласно указа
ниям главы П-Г. 3 дополнительно к нормам, 
указанным в табл. 2  и 3 настоящего параграфа. 
Этот дополнительный расход должен приниматься 
по наибольшей расчетной потребности на одно 
из обслуживаемых водопроводом зданий.

При наличии в зданиях, кроме внутренних 
пожарных кранов, спринклерного оборудования, 
питаемого непосредственно наружным водопро
водом, расход воды на тушение пожара надлежит’ 
принимать:

а) в течение первых 1 0  мин. (до включения по
жарных насосов) не менее 15 л/сек, из них 10 л!сек 
на питание спринклеров и 5 л/сек на питание 
внутренних пожарных кранов;

б) в течение последующего часа — не менее 
75 л,1 сек, из них 50 л/сек на питание спринклеров и 
25 Ajсек на питание гидрантов и внутренних по
жарных кранов.

Расходы воды в остальное время тушения по
жара принимаются согласно пп. 5, б и 10 настоя
щего параграфа.

При общем количестве спринклерных головок 
менее 50 расход воды на питание спринклеров 
принимается по фактическому расходу, но не 
более 50 л!сек, при этом расход воды на гидранты 
и пожарные краны для внутреннего и наружного
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пожаротушения учитывается дополнительно. Об
щий пожарный расход воды в этом случае должен 
быть не более 75 л'сек.

12. Расход воды на дренчерные установки, 
питаемые непосредственно наружным водопро
водом, должен учитываться дополнительно только 
в случае, если максимальный расход на дренчер- 
ную установку превышает 2 0 % расчетного рас
хода через гидранты.

13. Полный пожарный расход воды при нали
чии пенных установок, установок с лафетными 
стволами или установок для подачи распыленной 
воды должен приниматься в размере, потребном 
на эти установки, с добавлением 25% расхода 
воды от гидрантов согласно п. 6  настоящего пара
графа. При этом суммарный расход воды должен 
быть не менее расхода, определенного согласно 
табл. 3 настоящего параграфа.

Свободные напоры в хозяйственно-питьевых 
и производственных водопроводах

14. Свободный напор в наружной сети хозяй
ственно-питьевого водопровода населенного места 
при хозяйственно-питьевом водопотреблении над
лежит принимать не менее величин, указанных 
в табл. 4.

Минимальный свободный напор в наружной сети хо
зяйственно-питьевого водопровода населенных мест (при 

хозяйственно-питьевом водопотреблении)

Таблица 4

Этажность
застройки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Минималь
ный напор 
над поверх
н остью  
земли в  м 10 12 , 6 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

П р и м е ч а н и я .  1. Свободный напор в  сети у водо
разборных колонок должен быть не менее 10 м.

2. Отдельные высокие здания, а такж е отдельные зда
ния или группы их, расположенные в повышенных ме

стах , могут не учитываться при исчислении необходимых 
напоров в водопроводной сети. В  этом случае для ука
занных зданий следует предусматривать местные уста
новки для повышения напора.

15. Свободный напор в наружной сети произ
водственного водопровода должен назначаться 
в соответствии с требованиями производства.

Свободные напоры в противопожарных 
водопроводах

16. Противопожарный водопровод может уст
раиваться высокого или низкого давления.

При водопроводе высокого давления напор, 
необходимый для тушения пожара непосредст
венно от гидрантов, создается при возникнове
нии пожара специально устанавливаемыми ста
ционарными насосами.

Стационарные пожарные насосы должны быть 
оборудованы устройством, обеспечивающим пуск 
насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи 
сигнала.

При водопроводах низкого давления необхо
димый для тушения пожара напор создается 
передвижными пожарными насосами (автонасо
сами или мотопомпами), подающими воду от 
гидрантов к месту пожара.

17. Свободный напор в сети противопожарного 
водопровода низкого давления (на уровне по
верхности земли) при пожаротушении должен 
быть не менее 1 0  м.

П р и м е ч а н и е .  В  населенных местах и промежу
точных ж елезнодорож ных станциях для отдельных особо 
неблагоприятных точек допускается снижение свобод
ного напора до 7  м.

18. Свободный напор в противопожарных водо
проводах высокого давления должен обеспечи
вать высоту компактной струи не менее 1 0  м при 
полном пожарном расходе воды и расположении 
ствола на уровне наивысшей точки самого высо
кого здания.

П р и м е ч а н и е .  При расчете принимается,что вода 
подается по непрорезиненным рукавам  длиной 100 м, 
диаметром 6 6  мм, со спрысками диаметром 19 мм и при 
расчетном расходе каждой струи 5  л/се/с.

§ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Водозаборные сооружения
1. Водозаборные сооружения на открытых во

доемах должны проектироваться с учетом гид
равлического и ледового режимов, условий судо
ходства и пр. При необходимости должны быть 
приняты меры для предохранения сооружений 
от повреждения льдом, плотами и судами.

2. Береговые сооружения речного водозабора 
(колодцы, подпорные стенки, дамбы, ковши), а 
также самотечные трубопроводы, галереи и ого
ловки по своим конструктивным формам и рас
положению их по отношению к потоку должны 
обеспечивать возможно меньшее стеснение реки, 
плавное обтекание сооружений и не должны вызы-
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в а т ь  переф ормирования р у сл а  реки и о б р а зо ва 
ния ш у го заж о р о в .

П р и м е ч а н и е .  Проект крупных водоприемников 
(без устройства водоподъемной плотины) при заборе во
ды из рек ковшами и каналами в количестве более 25%, 
а другими типами водозаборов в количестве более 15% 
от минимального дебита реки надлежит подвергать лабо
раторной проверке на русловой модели.

3 . Речны е водозаборы  б ер егово го  ти п а долж н ы  
р а сп о л а га ть ся  т а к , чтобы не д о п у ск ать  изоляции 
и х от р у сл ового  п отока береговы м и  ш у го заж о - 
рам и .

П ри необходим ости д олж н ы  п р и м ен яться сп е
ц и альны е м еропри яти я по устран ен и ю  в о зм о ж 
н ы х очагов ш у го заж о р о в .

4 . П рием ны е отвер сти я водопри ем ни ков д о л ж 
ны  иметь постоянны е или съем ны е реш етки и 
д ол ж н ы  бы ть обеспечены  ср едствам и  борьбы  с  
ш угой и донным льд ом , есл и  последние н аблю 
д аю тся  в  водоем е.

5 . С кор ость в  сам отечн ы х и всасы ваю щ и х  тр у 
б а х , а  т а к ж е  в  га л е р е я х  н ад леж и т приним ать из 
р асчета обеспечения н езаи ляем ости  и х . К ром е 
того , д ол ж н а п р ед у см атр и ваться  во зм о ж н ость  
пром ы вки или очи стки  тр уб  и галер ей .

В сасы ваю щ и е трубы  д олж н ы  им еть подъем  в  
сто р о н у  н асосов.

6 . В од озаб ор ы , из котор ы х не м ож ет б ы ть до
пущ ено прекращ ение подачи воды , а  т а к ж е  об
сл уж и ваю щ и е проти вопож арн ы е н уж ды  с  р а сх о 
дом воды  на н ар уж н ое пож аротуш ен и е 2 5  л\сек 
и более долж н ы  иметь:

а) не менее д в у х  н езави си м о р аботаю щ и х с е к 
ций при п овер хн остн ы х и сточн и ках во д осн аб ж е
н и я и

б) не менее одной резервной ск ва ж и н ы , если  
•они обор удую тся  погруж ен н ы м и  в  во д у  центро
б еж н ы м и  или порш невыми насосам и.

Д о п у ск а е т ся  взам ен  у стр ой ства  р езер вн ы х 
с к в а ж и н  пр едусм атр и вать резервны е агр егаты  на 
ск л а д е  при соответствую щ ем  увеличении ем кости  
р езер ву ар ов д л я  обеспечения подачи воды  на 
вр ем я зам ен ы  агр егата .

7 . К он стр укц и я ство л а  и у ст ь я  тр убчаты х ко
л од ц ев  водозабор ов из подзем ны х источников 
д о л ж н а  обеспечи вать и золяц и ю  эксп луати р уем ого  
водон осн ого гор изон та от повер хн остн ы х з а г р я з 
нений, а  т а к ж е  от п одзем ны х во д  из гор изон тов, 
н е и сп ользуем ы х данной ск важ и н ой .

8 . К он стр укц и я ш ахтн ы х, тр убчаты х колодцев, 
гор и зон тал ьн ы х  водосбор ов и к ап таж ей  дол ж н а 
у д овлетво р ять  следую щ им  требован и ям :

а) не д оп у ск ать  прони кн овен и я повер хн остн ы х 
за гр язн ен и й , а  т а к ж е  загр язн ен и й  из подзем ны х 
водон осн ы х гор и зон тов, не и сп ол ьзу ем ы х в  дан 
ном водосн абж ен и и ;

б) не д о п у ск а ть  за н о са  водопри ем ни ка части 
цами породы из эк сп л у ати р у ем о го  водон осн ого 
п л аста ;

в) обесп ечи вать вен ти ляци ю  п р остр ан ства  над 
водой в  водозаборн ом  сооруж ени и .

С ооруж ения д л я  очи стки  воды

9 . Р асчетн ы е д озы  р еаген тов д л я  осветлен и я , 
обесц вечи ван и я и ум ягчен и я воды  н адлеж и т у ста
н авл и вать  на осн ове ан ал и зов воды , производи 
м ы х в  соо тветстви и  с  действую щ и м  стан дар том .

Д л я  рекон стр уи р уем ы х станций д о за  реагентов 
м ож ет у ст а н а вл и ва т ь ся  на осн ован ии  дан ны х 
эк сп л у атац и и  работаю щ ей станции.

10. П р о ек т соор уж ен и й  д л я  улучш ен и я к ач е
с т в а  воды  долж ен  пр едусм атр и вать во зм о ж н ость  
изм енения п оследовательн ости  введ ен и я  р еаген 
т о в  и тщ ательн ого  перем еш ивания и х с  водой.

11. Ч и сл о  отстой н и ков или чи сло секций гори
зон тальн о го  отстой н и ка, к а к  п р ави ло, д олж н о 
бы ть не менее д в у х .

О дин отстой н и к или отсутстви е делен и я на 
секци и  д о п у ск ается  ли ш ь при соответствую щ ем  
обосновании.

12. Ф и льтрую щ и е м атер иалы  д л я  осветлен и я 
воды  сл ед у ет  п ри м енять стой кие, обеспечи ваю 
щ ие задан н ое коли чество и к ачество  ф ильтрата 
и не насы щ аю щ ие ф и льтруем ую  во д у  вещ ествам и , 
вредны ми д л я  зд о р о в ь я  лю дей или д л я  тех н ол о
гии п р ои зводства.

13. С кор ость  ф ильтрации, кр уп н ость зерен  и 
толщ ина ф ильтрую щ его сл о я  при п роекти рова
нии осветли тельн ы х ф ильтров д олж н ы  прини
м аться  с  таки м  расчетом , чтобы при получении 
ф ильтрата задан н ого к ач ества  число пром ы вок 
ф ильтра в  су тк и  при полуавтом ати ческом  и руч
ном управлен и и  им не п р евосходи ло четы
р ех.

14. К он стр укц и я у зл а  ф ильтров д ол ж н а обес
печи вать во зм о ж н ость  оборудован и я последних 
приспособлением д л я  автом ати ческого р егули р о
ван и я скор ости  ф ильтрации, а т а к ж е  возм ож н ость  
устан овк и  необходимой измерительной ап п ар а
тур ы .

15. Ч и сл о ф ильтров на очистны х соо р у ж ен и ях  
д олж н о бы ть не менее д в у х .

16. Х лор атор н ы е устан овки  долж н ы  обеспе
чи вать  во зм о ж н ость  двойного хл ор и р ован и я воды 
(до осветлен и я воды  и после ф ильтров).

П ри  хлори ровани и  ж и дки м  хлором  долж ен 
п р едусм атр и ваться р езер в хлор атор ов в  коли 
честве не менее 5 0 %  от чи сла работаю щ их.

17. П омещ ение хлораторн ой  при хлорировании 
ж и дки м  хлор ом  д олж н о иметь запасн ы й  вы ход  
непосредственно н а р у ж у  и д олж н о бы ть обору-
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довано вентиляцией, обеспечивающей 1 2 -кратный 
обмен воздуха в 1 час.

18. Мероприятия, обеспечивающие производ
ственно-лабораторный контроль за качеством 
воды, должны предусматриваться во всех слу
чаях, когда проектируется обработка хозяйст
венно-питьевой или технической воды.

Насосные станции

19. Подбор рабочих насосных агрегатов должен 
производиться по их характеристикам из усло
вия совместной работы насосов и водопроводной 
сети при различных режимах водопотребления.

20. Выбор количества резервных насосных агре
гатов и компрессоров следует производить с уче
том допустимого снижения подачи воды на время 
ликвидации аварии.

При установке стационарных пожарных на
сосов для противопожарного водоснабжения 
устанавливается один резервный насос мощ
ностью не менее наибольшей мощности основного 
насоса.

21. Агрегаты насосных станций, перерыв в 
подаче воды которыми не допускается, а также 
стационарные пожарные насосы должны быть 
обеспечены бесперебойным питанием энергией 
путем присоединения к двум независимым источ
никам электроэнергии, питания двумя отдель
ными фидерами от кольца, установки резервных 
агрегатов на электростанциях или резервных теп
ловых двигателей в насосных станциях и т. д.

П р и м е ч а н и я .  1. У стан овка пожарных насосов 
без резервных агрегатов, а т а к ж е  с  питанием от одного 
источника электроэнергии допускается для населенных 
мест и предприятий с  пожарным расходом воды на 
наружное пожаротуш ение до 25  л]сек, а так ж е для 
предприятий категорий Г  и Д  с  производственными 
зданиями I и I I  степеней огнестойкости. При этом пода
ча электроэнергии к  насосной станции долж на произво
диться по отдельному фидеру.

2. Ременная передача плоским ремнем для соединения 
насосов с  двигателями не допускается. Клиноременная 

• передача мож ет быть допущена при числе ремней не ме
нее четырех.

22. Число компрессоров в пневматических уста
новках постоянного давления должно принимать
ся не менее двух, из которых один — резервный; 
при пневматических установках переменного дав
ления допускается установка одного компрессо
ра, питаемого электроэнергией от одного источ
ника.

П р и м е ч а н и е .  Д опускается использование обще
заводской компрессорной станции для создания напора 
при условии беспрерывной подачи сж атого воздуха.

23. Пуск и остановка насосов пневматических 
установок должны быть автоматизированы.

35 Строительные нормы и правила, ч. II

24. Насосные станции должны оборудоваться 
приборами для учета количества подаваемой 
станциями воды.

25. Число всасывающих линий на насосных 
станциях, оборудованных двумя и более насо
сами, должно быть не менее двух. Устройство 
одной всасывающей линии может быть допущено 
лишь при соответствующем обосновании.

Группа, состоящая из двух и более пожарных 
насосов в системе противопожарного водопровода, 
должна иметь не менее двух всасывающих линий. 
При двух всасывающих линиях каждая из них 
должна быть рассчитана на пропуск полного рас
четного расхода.

26. Помещения насосных станций должны 
обладать I или II степенью огнестойкости. Насос
ные станции, расположенные не в отдельных зда
ниях, должны быть отделены от других поме
щений несгораемыми ограждающими конструк
циями и иметь непосредственный выход наружу.

П р и м е ч а н и е .  Отдельно стоящ ие противопожар
ные насосные станции с установкой одного пожарного 
насоса допускается устраивать в зданиях I I I  степени 
огнестойкости.

27. Помещения пожарных насосов долж
ны быть оборудованы противопожарным водо
проводом и связаны с водонапорными башнями и 
напорными резервуарами сигнализацией, а с по
жарным депо — сигнализацией или телефоном.

Водоводы и водопроводные сети

28. Водоводы, обслуживающие промышленные 
предприятия, которые не допускают перерыва в 
подаче им воды и при этом не имеют запасной 
емкости (резервуаров), достаточной для снабже
ния водой предприятия на время ликвидации 
аварии на водоводе, должны проектироваться 
не менее чем в две линии.

Диаметр водоводов и число переключений на 
них (длина выключаемого при аварии участка) 
должны обеспечивать при одной аварии на водо
воде подачу воды в количестве, необходимом для 
работы предприятия по аварийному графику.

29. Водоводы, обслуживающие хозяйственно
питьевые и противопожарные нужды, должны 
проектироваться не менее чем в две линии.

Диаметр водоводов и число переключений на 
них должны при одной аварии на водоводе обес
печивать подачу не менее 70% количества воды, 
требуемого для пожаротушения и хозяйственных 
нужд, согласно п. 1 0 , § 2  настоящей главы.

П р  и м е ч а н и я .  1. Д л я  предприятий и населенных 
мест с  пожарным расходом воды на наружное пожароту
шение 2 5  Ajcex, и менее допускается производить подачу 
воды к запасным резервуарам по одному водоводу, при
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условии хранения в резервуарах неприкосновенного 
3-часового запаса воды на пожаротушение и не менее 
3-часового запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды.

2. Д ля предприятий и населенных мест с  пожарным 
расходом воды на наружное пожаротушение более 
25 л)сек подача воды к запасным резервуарам по одному 
водоводу допускается при условии хранения в резер
вуарах неприкосновенного 6-часового запаса воды на 
пожаротушение и не менее 6-часового запаса воды на 
хозяйственно-питьевые нужды.

3. В  хозяйственно-питьевых водопроводах, не обслу
живающих противопожарные нужды, подачу воды по 
одному водоводу допускается производить при усло
вии хранения в резервуарах не менее 3-часового ава
рийного запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды.

4. Подачу воды для пожаротушения от пожарных на
сосов или от сети городского водопровода (вводы) в 
кольцевую сеть предприятия следует производить по 
двум трубопроводам.

30. Водоводы должны проверяться на возмож
ность возникновения гидравлического удара в 
них; при необходимости следует предусматри
вать мероприятия по борьбе с гидравлическим 
ударом.

31. Водопроводные сети, как правило, должны 
быть кольцевыми. Тупиковые линии водопровода 
разрешается устраивать к объектам, не требую
щим бесперебойной подачи воды к ним.

Прокладка тупиковых противопожарных ли
ний допускается к отдельно стоящим зданиям или 
сооружениям, если длина этих линий не пре
вышает 2 0 0  м и если будут приняты меры против 
замерзания воды в этих линиях. При длине про
тивопожарных тупиковых линий более 2 0 0  м 
должны предусматриваться пожарные водоемы 
или резервуары.

Тупиковые разводящие линии водопроводов, 
обслуживающих противопожарные нужды, раз
решается по согласованию с органами Государ
ственного пожарного надзора устраивать для 
первой очереди развития водопровода без огра
ничения длин.

32. Водоводы должны разделяться задвижками 
на ремонтные участки.

Сети противопожарных водопроводов должны 
разделяться задвижками на отдельные участки 
с таким расчетом, чтобы количество отключаемых 
гидрантов составляло не более пяти.

П р и м е ч а н и е .  Допускается установка на водо
проводных сетях задвижек без колодцев при условии 
применения защитной конструкции, обеспечивающей 
возможность пользования задвижкой в любое время года.

33. Пожарные гидранты должны располагаться 
вдоль дорог и проездов, на расстоянии друг от 
друга не более 100 м, не ближе 5 at от стен зда
ния и вблизи перекрестков проездов.

Гидранты при установке их вне проезжей части 
дорог должны располагаться не далее 2  at от 
края проезжей части.

П р и м е ч а н и е .  Расчетная длина пожарных рука
вов при системе водопровода высокого давления должна
приниматься не более 100 м, а при системе водопровода
низкого давления —  не более 150 м.

34. Диаметры труб наружных водопроводных 
линий противопожарного назначения должны 
быть не менее 1 0 0  мм.

35. Наружная поверхность металлических труб 
и фасонных частей должна быть защищена от 
коррозии. Тип изоляции должен устанавливаться 
в зависимости от степени агрессивности грунтов.

Бетонные, железобетонные и асбестоцементные 
трубы надлежит защищать с наружной или внут
ренней стороны от коррозии при наличии агрес
сивности грунтовых вод или подаваемой воды, 
определяемой в соответствии с действующим стан
дартом.

Внутренняя поверхность металлических труб 
должна быть защищена от коррозии в случае 
агрессивности подаваемой воды.

36. Глубина заложения водопроводных труб 
должна определяться на основании опыта работы 
водопроводов, находящихся в данной местности, 
а при отсутствии таковых — по данным о глу
бине заложения водопроводных труб, находя
щихся в аналогичных условиях.

Уменьшение глубины заложения труб против 
принятой в данном районе допускается при обо
сновании теплотехническим расчетом.

37. Расположение водопроводных сетей по от
ношению к зданиям, дорогам и подземным комму
никациям надлежит принимать согласно прави
лам главы П-В. 2. Размещение водоразборных 
колонок надлежит производить, исходя из ра
диуса действия колонки не более 1 0 0  м.

Резервуары, водонапорные башни и 
пневматические водонапорные устройства

38. Высота расположения напорных резервуа
ров и величина давления в пневматических резер
вуарах должны обеспечивать расчетный напор 
в сети при низшем для рассматриваемого расчет
ного случая уровне воды в резервуарах.

39. Подводящие, отводящие и сбросные трубо
проводы резервуаров и расположение задвижек 
на них должны обеспечивать возможность неза
висимого выключения и опорожнения каждого 
резервуара.

40. Резервуары и водонапорные башни должны 
быть оборудованы указателями уровня вода и 
устройствами для передачи их показаний на на
сосные станции или диспетчерские пункты.

41. Хранение неприкосновенного противопо
жарного запаса воды должно предусматриваться 
в тех случаях, когда получение необходимого
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для тушения пожара количества воды непосред
ственно из источника водоснабжения технически 
невозможно или экономически нецелесообразно.

П р и м е ч а н и я .  1. Н еприкосновенный противопо
ж арны й зап ас воды м ож ет хран и ться в  р езер ву ар ах , 
и спользуем ы х т а к ж е  д л я  хозяй ствен н ого и производ
ствен ного водоснабж ения.

2 . Д л я  предупреж дения возм ож н ости  и спользовани я 
неприкосновенного за п а са  воды на др уги е нуж ды  д о л ж 
ны бы ть приняты специальн ы е меры.

42. Объем неприкосновенного противопожар
ного запаса воды должен быть определен из 
расчета подачи воды в течение 3-часового периода 
наибольшего водопотребления.

П р и м е ч а н и я .  1. При определении емкости р езер 
ву ар ов  для  неприкосновенного противопож арного з а 
паса воды доп ускается  учиты вать пополнение и х водой 
за  врем я туш ения пож ар а (3  ч аса), если при этом 
гаран ти руется бесперебойная подача воды.

2 . Д л я  промеж уточны х ж елезн одор ож н ы х станций, 
не имеющих производственны х зданий или товарны х 
устрой ств суммарной площ адью  более 1 0 0 0  ж 2, непри
косновенный противопожарный за п а с  воды доп ускается  
принимать на 1 час туш ения пож ар а.

43. Неприкосновенный противопожарный за
пас воды в объеме 1 0 0 0  мг и более должен хра
ниться в двух резервуарах.

44. Максимальный срок восстановления непри
косновенного противопожарного запаса воды дол
жен быть не более:

а) 24 час. — в населенных местах и на пред
приятиях с производствами, отнесенными по по
жарной опасности к категориям А, Б и В;

б) 36 час.— на предприятиях с производствами, 
отнесенными по пожарной опасности к катего
риям Г и Д.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  промыш ленных предприя
тий с  пожарными расходам и на н аруж н ое пож аротуш е
ние до 25  л) сек доп ускается  увеличение времени попол
нения противопож арного за п а са  воды : для  производств, 
отнесенны х к  категори ям  Г  и Д ,—  д о 4 8  ч а с ., для  произ
водств категории В  —  36  час.

2 . В  случае, когда дебит источника водоснабж ения не
достаточен д л я  пополнения неприкосновенного зап аса

воды в  предусмотренное в  настоящ ем пун кте вр ем я, допу
ск ается  увеличение времени пополнения при пропорцио
нальном  увеличении за п а са  воды.

45. Водонапорные башни и водяные баки пнев
матических установок должны содержать объем 
воды для регулирования неравномерности водо
потребления и при обслуживании противопо
жарных нужд, кроме того, неприкосновенный 
противопожарный запас воды, рассчитанный;

а) для промышленных предприятий — на 1 0 s 
минутную продолжительность тушения пожара 
(внутренними пожарными кранами, а также 
спринклерами и дренчерами при их наличии);

б) для населенных мест — на 1 0 -минутную про
должительность тушения одного внутреннего и 
одного наружного пожара при одновременном 
наибольшем расходе воды на другие нужды со
гласно п. 1 0 , § 2  настоящей главы.

П р и м е ч а н и я .  1. П ри автом атизации вклю чения 
и вы клю чения пож арны х н асосов у  казенный объем про
ти вопож арн ого за п а са  воды  м ож ет бы ть сокращ ен вдвое.

2 . П ри объединенной систем е водоснабж ения пред
приятия и п оселка противопож арны й за п а с  воды в  во 
донапорны х баш н ях сл едует принимать из расчета р а
боты внутренних пож ар н ы х кран ов на предприятии без 
учета поселка.

46. Водонапорные башни при наличии пожар
ных насосов, повышающих давление в водопро
водной сети, должны быть оборудованы устрой
ствами, обеспечивающими выключение башни 
при пуске в действие пожарных насосов.

47. Суммарная полезная емкость водоемов, 
обслуживающих соответствующие здания, при 
осуществлении противопожарного водоснабже
ния посредством водоемов должна приниматься 
согласно нормам расхода воды, указанным в табл. 
2  и 3 настоящей главы, при расчетном времени 
пожаротушения, равном 3 час.

Водоемы следует размещать из условия об
служивания ими зданий, находящихся в радиусе:

а) при наличии автонасосов — 2 0 0  м;
б) при наличии мотопомп — 100— 150 м в за

висимости от типа мотопомп.

3 5 *



Г Л А В А  2

Н АРУЖ Н АЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

§ L ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются на проектирование вновь строящейся или реконструируемой наружной канализации постоянного назначения.
П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании наружной 

канализации для строительства в сейсмических районах 
надлежит предусматривать дополнительные мероприя
тия, указанные в «Положении по строительству в сей
смических районах», а для строительства в условиях 
вечной мерзлоты, макропористых грунтов и оползней 
следует учитывать мероприятия, указанные в специаль
ных технических условиях.

2. Требования настоящей главы не распространяются 
на проектирование канализационных сооружений малой 
производительности (отдельно стоящих жилых и обще
ственных зданий, групп их: санаториев, домов отдыха, 
больниц, пионерских лагерей и т. д.).2. Нормативные данные для гидравлического и технологического расчета сетей и очистных сооружений, не вошедшие в настоящую главу, должны приниматься в соответствии с указаниями технических условий.

3. При проектировании канализации населен» ного пункта или промышленного предприятия должен быть проработан вопрос о возможности и целесообразности комплексного решения канализования близрасположенных объектов.4. При проектировании канализации промышленных предприятий должны быть проработаны вопросы: целесообразности извлечения или использования ценных веществ, содержащихся в сточных водах; возможности уменьшения количества сточных вод за счет оборота воды и повторного ее использования. При необходимости должна быть проверена целесообразность изменения технологического процесса, аппаратуры и т. п.5. Спуск сточных вод в водоемы общественного пользования должен проектироваться в соответствии с санитарными правилами, указанными в табл. 1.
Санитарные правила спуска сточных вод в водоемы общественного пользования

Таблица 1

к*
П,'П

1

2

3

4

Взвешенные вещества

Запахи и привкусы 

Растворенный кислород

Биохимическая потреб
ность в кислороде

У ч а с т к и  во д о ем о в , и с п о л ь з у е 
м ы е д л я  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  

в о д о с н а б ж е н и я , н а х о д я щ и е с я  
в  п р е д е л а х  I I  п о я с а  зо н ы  с а н и 

т а р н о й  о х р а н ы  во д о п р о в о д о в  
и л и  г р а н и ч а щ и е  с  г о с у д а р с т 
в ен н ы м и  р ы б н ы м и  з а п о в е д н и 

к а м и

У ч а с т к и  в о д о ем о в , и с п о л ь з у е 
м ы е д л я  н е о р г а н и з о в а н н о г о  х о 
з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  в о д о с н а б 
ж е н и я  и  в о д о с н а б ж е н и я  п р е д 
п р и я т и й  п и щ ев о й  п р о м ы ш л е н 

н о с т и , а  т а к ж е  у ч а с т к и  
с  м е с та м и  м а с с о в о г о  н е р е с т а  

п р о м ы с л о в ы х  р ы б

У ч а с т к и  во доем ов  в н у т р и  н а с е 
л е н н ы х  м ест , н е  и с п о л ь зу е м ы е  
д л я  п и тьев о го  в о д о с н а б ж е н и я , 

н о  и с п о л ь зу е м ы е  д л я  м ассо во го  
к у п а н и я  и л и  им ею щ ие а р х и т е к 
т у р н о -д е к о р а т и в н о е  зн а ч е н и е , а  
т а к ж е  и с п о л ь зу е м ы е  д л я  о р г а 
н и зо в а н н о г о  р ы б н о г о  х о з я й с т в а  
и л и  н а х о д я щ и е с я  н а  п у т и  п е р е 

х о д а  р ы б  к  н е р е с т и л и щ а м

После спуска сточных вод в водоем и смешения допускается увеличение содер
жания взвешенных веществ в нем на:

0,25 мг/л | 0,75 мг/л | 1,50 мг/л
После разбавления сточных вод в водоеме вода последнего не должна приобре

тать непосредственно или при последующем хлорировании никаких специфических 
запахов и привкусов за счет сточных вод 

Сточные воды после смешения с водой водоема не должны снижать в последнем 
содержания растворенного кйслорода ниже 4 мг/л (считая по среднему суточному 
содержанию кислорода в летнее время, а для водоемов рыбохозяйственного значе
н и я— по суточному минимуму за тот же период)

После смешения сточных вод с водой водоема 5-суточная потребность в кислороде 
(при 2 0 °) воды водоема не должна превышать;,

2 мг/л | 4 мг/л | Не нормируется
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Продолжение табл. 1

У ч а с т к и  в о д о е м о в , и с п о л ь з у е 
м ы е д л я  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  

в о д о с н а б ж е н и я , н а х о д я щ и е с я  
в  п р е д е л а х  I I  п о я с а  зо н ы  с а н и 

т а р н о й  о х р а н ы  в о д о п р о в о д о в  
и л и  гр а н и ч а щ и е  с  г о с у д а р с т в е н 

н ы м и  р ы б н ы м и  з а п о в е д н и 
к а м и

У ч а с т к и  в о д о е м о в , и с п о л ь з у е 
м ы е д л я  н е о р г а н и з о в а н н о г о  х о 
з я й с т в е н н о -п и т ь е в о г о  в о д о с н а б 

ж е н и я  и в о д о с н а б ж е н и я  п р е д 
п р и я ти й  п и щ евой  п р о м ы ш л е н 
н о ст и , а  т а к ж е  у ч а с т к и  с  м е 
с т а м и  м а с с о в о г о  н е р е с т а  п р о 

м ы с л о в ы х  р ы б

У ч а с т к и  в о д о е м о в  в н у т р и  н а с е 
л е н н ы х  м е с т , не и с п о л ь з у е м ы е  
д л я  п и т ь е в о г о  в о д о с н а б ж е н и я , 
но и с п о л ь з у е м ы е  д л я  м а с с о в о г о  
к у п а н и я  и л и  и м ею щ и е а р х и т е к 

т у р н о -д е к о р а т и в н о е  зн а ч е н и е , 
а  т а к ж е  и с п о л ь з у е м ы е  д л я  о р г а 

н и зо в а н н о го  р ы б н о го  х о з я й с т в а  
и л и  н а х о д я щ и е с я  н а п у т и  п ер е

х о д а  р ы б  к  н е р е ст и л и щ а м

5 Реакция

6  Окраска

7 Возбудители заболева 
ний

8 Ядовитые вещества

9 Плавающие примеси

Сточные воды не должны изменять активной реакции воды в водоеме по pH ниже
6,5 и выше 8,5

Смесь сточной воды с дистиллированной водой в пропорции, соответствующей 
расчетному разбавлению в водоеме, не должна иметь ясно выраженной окраски в 
столбике высотой:

20 см I 10 см | 5 см
Хозяйственно-фекальные, а также сточные б о д ы  боен, кожевенных заводов, шер

стомоек, биофабрик и т. п., в которых возможно присутствие возбудителей зараз
ных заболеваний людей и животных;

к спуску запрещаются до спуска их в водоем, после предварительного меха
нического осветления, должны подвергаться обеззара
живанию (дезинфекции)

Сточные воды ни в растворе, ни во взвешенном состоянии не должны содержать 
ядовитых веществ, которые могли бы после их разбавления в водоеме оказать пря
мо или косвенно вредное действие на человека, животных или рыб. Предельно 
допустимая концентрация ядовитых веществ промышленных сточных вод, спускае
мых в водоем, устанавливается Главной государственной санитарной инспекцией 
Министерства здравоохранения СССР с учетом требований охраны и воспроизвод
ства рыбных запасов

Сточные воды ке должны содержать масел, жиров, нефтепродуктов и других пла
вающих веществ в таких количествах, которые способны вызывать в водоеме мас
совое образование сплошных плавающих пленок

П р и м е ч а н и я .  1. Д ля водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, а 
также при периодическом спуске сточных вод в период паводка и в тех случаях, когда согласно указанным нор
мам требуемая степень осветления сточных вод не может быть достигнута существующими методами очистки, усло
вия спуска устанавливаются органами Государственной санитарной инспекции.

2. Правила спуска сточных вод в водоемы, не предусмотренные указанными в таблице тремя категориями, 
устанавливаются органами Государственной санитарной инспекции.

3. Условия спуска сточных вод в водоемы определяются с учетом существующего санитарного состояния 
водоема у мест водопользования. Места водопользования в зависимости от его назначения устанавливаются орга
нами Государственной санитарной инспекции.

4. При определении степени разбавления сточных вод в водоеме следует исходить из наихудших условий 
возможного разбавления в водоеме у мест водопользования. За величину предельного разбавления принимается 
отношение среднечасового расхода воды в водоеме наиболее маловодного месяца гидрологического года с 95%-ной 
обеспеченностью к среднечасовому расходу сточных вод.

§  2 . НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СЕТИ

Нормы водоотведения и коэффициенты 
неравномерности1. Нормы водоотведения хозяйственно-фекальных сточных вод для населенных мест должны приниматься:а) в канализованных районах — по нормам водопотребления, указанным в главе П-Г.1;б) в неканалнзованных районах — из расчета 15—25 л!сутки на 1 человека за счет сброса в канализацию стоков сливными станциями и коммунально-бытовыми предприятиями (бани, прачечные и др.).

2. Нормы водоотведения хозяйственно-фекальных вод промышленных предприятий и отдельных крупных потребителей воды (больниц, бань и пр.) надлежит определять по нормам водопотребления, указанным в главе П-Г.З.Расход производственных сточных вод и коэффициенты неравномерности расхода их надлежит принимать по технологическому заданию.3. Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод для расчета канализационной сети должен приниматься в зависимости от величины среднего расхода согласно табл. 2.
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Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод для расчета сети
Таблица 2

Средний расход сточных вод в л.сек 5 15 30 50 90 180 350 500 800 1 250 1 900 2 500

Общий коэффициент неравномер
ности п р и т о к а ....................................... 2 ,2 2 ,0 1,9 1,8 1.7 1,6 1,5 1,4 1,35 1,3 1,25 1,20

4. Водосточная сеть может проектироваться 
как с самотечным, так и напорным режимом 
в зависимости от рельефа местности и прочих 
условий.

5. Определение расчетного дождя надлежит 
производить по записям автоматических дожде
меров за период наблюдений не менее 1 0  лет.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии записей автомати
ческих дождемеров определение расчетного дож дя допу.
скается производить по эмпирическим формулам.

6 . Период однократного переполнения водо
сточной сети должен выбираться с учетом как 
топографических особенностей местности, так 
и характера населенного места.

7. Условно чистые производственные стоки, 
а также очищенные и обезвреженные хозяйствен
но-фекальные и производственные воды могут 
спускаться в водосточную сеть по согласованию 
с органами санитарного надзора.

Нормы гидравлического расчета сети
8 . Расчетная скорость движения сточных вод 

в трубопроводах при гидравлическом расчете 
канализационной сети должна приниматься:

а) при диаметре труб до 500 мм включитель
но — не менее 0,7 м/сек;

б) при диаметре труб более 500 мм — не ме
нее 0 , 8  м/сек.

Наибольшую расчетную скорость следует при
нимать для металлических труб 1 0  м/сек, а для 
неметаллических — 5 м/сек.

9. Расчетная скорость движения сточных вод в 
дюкерах должна приниматься не менее 0,9 м/сек, 
а в месте подхода сточных вод к дюкеру — 
не более скорости в дюкере, но не менее указан
ной в п. 8  настоящего параграфа.

10. Расчетное наполнение воды в трубопрово
дах для отведения хозяйственно-фекальных сточ

ных вод должно приниматься при диаметрах 
труб:

а) 125 мм — не более 0,50 диаметра трубы;
б) 150—300 мм—не более 0,60 диаметра трубы;
в) 350—450 мм—не более 0,70 диаметра трубы;
г) 500—900 мм—неболееО,75 диаметра трубы;
д) более 900 мм—не более 0,80 диаметра трубы.

п  р и м е ч а н и е .  П олное наполнение труб диамет
ром до 300 мм включительно допускается принимать при 
пропуске душ евы х и банно-прачечных сточных вод или 
при кратковременных сбросах прочих сточных вод.

11. Наименьшие уклоны трубопроводов для 
хозяйственно-фекальных сточных вод надлежит 
принимать при диаметрах труб:

а) 125 мм—0,01;
б) 150 мм—0,007;
в) 200 мм—0,005;
г) 1 250 мм—и более 0,0005.
12. Наименьшие диаметры труб надлежит при

нимать для хозяйственно-фекальной сети:
а) уличной— 2 0 0  мм\
б) внутризаводской— 150 мм;
в) уличной водосточной сети — 250 мм.

П р и м е ч а н и я .  1. При уклонах трубопроводов 0 ,01  
и более наименьший диаметр уличной сети допускается 
принимать 150 мм.

2 . Д л я  дворовой сети наименьший диаметр труб допу
скается принимать 125 мм.

13. Наименьший диаметр труб дюкера надле
жит принимать равным 150 мм.

Дюкеры при пересечении водоемов следует 
укладывать не менее чем в две рабочие линии.

14. Пересечение дюкерами водоемов, исполь
зуемых для хозяйственно-питьевого водоснаб
жения, допускается при условии согласования 
с органами Государственной санитарной ин
спекции.

§ 3. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ И СООРУЖЕНИЯ НА НЕЙ

Трубопроводы

1. Самотечную канализационную сеть надле
жит проектировать из керамиковых, бетонных, 
железобетонных, асбестоцементных труб и из 
кирпича.

П р и м е ч а н и е .  Применение металлических труб 
допускается в  исключительных случаях  при н адлеж а
щем обосновании.

2. Напорные трубопроводы надлежит проек
тировать из металлических, асбестоцементных 
или железобетонных труб.
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3. Трубопроводы, заложенные на глубине ме
нее 0,7 м, считая до верха их, должны быть предо
хранены от повреждения наземным транспортом.-

4 . Наименьшая глубина заложения лотка 
канализационных труб должна приниматься на 
основании опыта работы канализации, находя
щейся в данном районе или в аналогичных ус
ловиях.

Уменьшение глубины заложения лотка труб 
против принятой в данном районе допускается 
при утеплении труб или при температуре стоков, 
исключающей необходимость утепления труб.

Смотровые колодцы

5. Расстояния между смежными смотровыми 
колодцами на прямых участках должны быть 
для труб диаметром:

а) 125 мм—40 м\
б) от 150 до 600 мм—50 м\
в) более 600 до 1 400 мм—75 м]
г) более 1 400 мм—не более 150 м.

6 . Круглые смотровые колодцы, устанавли
ваемые на трубопроводах диаметром до 600 мм 
включительно, должны иметь внутренний диа
метр рабочей части 1 0 0 0  мм.

П р и м е ч а н и е .  Смотровые колодцы дворовой сети 
при глубине залож ения лотка менее 2  м  и диаметре тру
бопровода до 200  мм допускается устраивать диаметром 
700  мм.

7. Минимальная глубина лотка в колодце 
должна быть равна диаметру наибольшей тру
бы, присоединяемой к колодцу.

8 . Прямоугольные колодцы, устраиваемые на 
трубопроводах диаметром более 500 мм, должны 
иметь размеры в плане:

а) по длине — 1 0 0 0  мм]
б) по ширине — на 400 мм больше диаметра 

трубы или ширины коллектора.
9. Перепадные колодцы допускается устраи

вать для уменьшения глубины заложения трубо
проводов и скорости движения сточных вод.

§ 4. НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

1. Подземная часть зданий насосных станций 
должна проектироваться из бетона, железобе
тона, кирпичной или бутовой кладки.

2. Каждый насос должен иметь отдельную 
всасывающую трубу, уложенную с подъемом 
к насосу.

3. Приемный резервуар должен быть отделен 
от машинного зала глухой водонепроницаемой 
перегородкой и иметь решетку с прозорами 2 0  мм.

4. На насосной станции должна предусматри
ваться установка резервных насосов:

а) при числе однотипных рабочих насосов до 
двух — 1 насос,

б) при числе однотипных рабочих насосов бо
лее двух— 2  насоса.

5. Насосные станции для перекачки сточных 
вод надлежит располагать в отдельно стоящих 
зданиях.

6 . В насосной станции должна предусматри
ваться приточно-вытяжная вентиляция с пяти
кратным часовым обменом воздуха для сбор

ного резервуара и одно-трехкратным — для ма
шинного зала.

7. Устройство аварийных выпусков на насос
ных станциях допускается по согласованию с ор
ганами Государственной санитарной инспекции.

8 . Насосная станция при необходимости бес
перебойной работы должна быть обеспечена 
питанием электроэнергией по двум самостоя
тельным фидерам:

а) от двух независимых источников или от 
кольца;

б) от одного источника при наличии на элек
тростанции резервного оборудования или резерв
ных трансформаторов на подстанции.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии второго источника
электроэнергии должны быть установлены тепловые
двигатели.

9. При проектировании насосных станций це
лесообразно предусматривать возможность ав
томатического включения и выключения насосов.

§ 5. ОЧИСТКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД

1. Решетки перед очистными сооружениями 
должны устраиваться при самотечном поступле
нии сточных вод.

2. Песколовки должны предусматриваться 
при пропуске сточных вод более 300 м3/сутки.

3. Расчет отстойников следует производить 
по наибольшему притоку в соответствии с табл. 3.

4. Объем септической части двухъярусных от
стойников надлежит рассчитывать по количе
ству выпадающего осадка с учетом средней зим
ней температуры сточных вод.

5. Расчет биофильтров, в том числе аэро
фильтров и высоконагружаемых биофильтров 
должен учитывать окислительную мощность
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Расчетное время и наибольшая скорость протекания 
сточных вод через отстойники

Таблица 3

Время отстаи
вания в часах

Скорость про
текания 
в мм! сек

Назначение отстойников Отстойники
К
с

%

ГОрИ-
ЗОН-

т а л ь -
ные

верти
каль
ные

гори-
зон-

т а л ь -
ные

верти
к а л ь 
ные

1 Первичные отстойники 1 1 10 1
2 Вторичные отстойники: 

а) после биофильтров 0 ,5 0 ,5 10 1
б) » аэротенков . 1 1 10 0 ,4

П р и м е ч а н и е .  При полях фильтрации время 
отстаивания допускается сниж ать до 30  мин.

фильтра в зависимости от температурных ус
ловий.

6 . Конструкция фильтров должна обеспечи
вать надежную вентиляцию всего объема за
грузки.

7. Загрузочным материалом для биофильт
ров должен служить шлак, гравий или щебень.

8 . Расчет объема аэротенков должен произ
водиться на основе следующих исходных дан
ных:

а) качества поступающих сточных вод;
б) биохимической потребности отстоенных сточ

ных вод в кислороде;
в) требуемой степени очистки;
г) процента использования кислорода воздуха;
д) интенсивности аэрации (с учетом количе

ства активного ила).
9. Расчетные нагрузки на полезную площадь 

полей надлежит принимать:
а) для полей орошения — 10—90 м3/га в сутки;

§ 6. ОЧИСТКА ПРОИЗВОЛ
1. Производственные сточные воды, поступаю

щие в канализационную сеть населенного места, 
отводящую хозяйственно-фекальные воды, долж
ны удовлетворять следующим требованиям:

а) не оказывать разрушающего действия на 
материал труб и элементов сооружений;

б) не нарушать процесс очистки сточных вод 
или обработку осадков;

в) не содержать взрывоопасных веществ или 
ядовитых газов;

г) не иметь температуру выше 40°.
2. Мыльные воды, количество которых за вре

мя работы бань и прачечных превышает коли
чество хозяйственно-фекальных стоков, надле
жит очищать на самостоятельных сооружениях.

б) для полей фильтрации — 25—250 м3/га в сут
ки.

Нагрузка должна определяться с учетом ха
рактера грунта, климатических условий и под
бора культур.

Орошение полей следует производить отстоен- 
ной водой.

10. Дренаж на полях фильтрации должен 
быть устроен при уровне грунтовых вод на 
глубине менее 1,25 м от поверхности земли.

П р и м е ч а н и е .  Устройство дренаж а на полях 
орошения допускается при надлежащ ем обосновании.

11. Нагрузка на иловые площадки должна при
ниматься в пределах 1 ,0—3,5 м3 на 1 м2 площади 
в год в зависимости от качества подсушиваемого 
осадка, грунтовых и климатических условий, 
а также типа иловых площадок (искусственные 
или на естественном грунте).

12. Установка для дезинфекции сточных вод 
должна быть предусмотрена во всех случаях 
применения искусственной очистки.

13. Дезинфекцию сточных вод надлежит про
изводить хлором.

Доза хлора должна назначаться:
а) для отстоенных сточных вод — 30 г на 1 м3-,
б) для полностью очищенных сточных вод 

на искусственных сооружениях — 1 0  г на 1 м3.
14. Продолжительность контакта хлора со 

сточными водами надлежит принимать в 30 мин.
П р и м е ч а н и е .  В  указанную  норму входит время 

протекания хлорированных вод в  закры ты х лотках и 
трубах.

15. Очистные сооружения должны возводиться 
из железобетона, бетона, кирпича или бута.

П р и м е ч а н и е .  Применение дерева допускается 
только для отдельны х неответственных элементов очи
стных сооружений.

ТВЕННЫХ СТОЧНЫХ в о д

3. Объединение стоков, при котором получа
ются химические реакции с выделением ядови
тых газов (сероводорода, цианистого водорода), 
или при котором образуется большое количество 
нерастворенных веществ, могущих засорить тру
бопроводы, не допускается.

4. Спуск в канализационную сеть сточных 
вод, содержащих ядовитые вещества, разрешает
ся при условии, если после смешения с основной 
массой сточных вод концентрация в них ядови
тых веществ не превышает установленных норм.

5. Устройство накопителей допускается по 
согласованию с органами санитарного надзора 
для сточных вод, не имеющих разработанных 
способов очистки.
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6 . Избыточная щелочность или кислотность 
должны нейтрализоваться путем ввода реагента 
в количествах, зависящих от нейтрализующей 
способности водоема и допускаемых санитар
ными правилами норм спуска сточных вод в об
щественные водоемы.

7. Аварийные сбросы кислот или щелочей 
должны приниматься в запасный резервуар 
с объемом, достаточным для всего аварийного 
сброса.

8 . Расчетное время отстаивания, а также 
количество и качество осадков надлежит прини
мать:

а) на действующих предприятиях — по дан
ным лабораторных анализов и исследова
ний;

б) на проектируемых предприятиях — по дан
ным работы аналогичных предприятий или на 
основании имеющихся экспериментальных ис
следований.

3 6  Строительные нормы правила, ч. II



Й З М М & Н И Я
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Г Л А В А  3

В Н УТРЕН Н И Й  В О Д О П Р О В О Д  И К А Н А Л И З А Ц И Я

§ 1 . ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование внутреннего водопровода и 
канализации вновь строящихся и реконструи
руемых производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий, а также 
жилых и общественных зданий.

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы не р аспростран яю тся на 
проектирование внутреннего водопровода производ
ственны х зданий, в  которы х применяю тся или х р ан ят
ся взры вчаты е вещ ества, склад ов взр ы вчаты х вещ еств, 
специальн ы х to6beKTOB, имеющ их у зк о  отр аслевы е о со 
бенности, театров, а  т а к ж е  зданий вы сотой более 15 эт а 
ж ей .

2 . При проектировании внутреннего водопровода и 
канализации и водостоков для  стр ои тельства в сейсм и
ческих районах надлеж ит учи ты вать дополнительны е 
м ероприятия, указан н ы е в «П олож ении по строи тельству 
в  сейсм ических районах», а д л я  стр ои тельства в услови 
я х  вечной мерзлоты  следует предусм атривать мероприя
ти я, указан н ы е в специальны х техн и чески х у сл ови я х .

2. Соединение сетей хозяйственно-питьевых 
водопроводов с сетями водопроводов, подающих 
воду непитьевого качества, не допускается.

3. Питьевые водопроводы, питаемые от город
ского водопровода, не должны иметь постоян
ных соединений с другими питьевыми водопро
водами, питаемыми от местных источников.

4. Устройство внутренних водопроводов обя
зательно в зданиях:

а) производственных и вспомогательных для 
подачи воды на производственные и хозяйствен
но-питьевые нужды;

б) жилых и общественных — в соответствии 
с  указаниями глав П-В. 10 и П-В. 11.

П р  и м е ч а н и е. У стр ой ство  внутреннего х о зя й 
ствен но-пи тьевого водопровода в производственны х и 
вспом огательн ы х здан и ях не обязательн о при наличии 
м естного источника водоснабж ения и при числе работаю 
щ их в  смену не более 25  человек.

5. Устройство внутренних противопожарных 
водопроводов обязательно:

а) в производственных зданиях за исключением 
приведенных в п. 6  настоящего параграфа;

б) в жилых зданиях высотой от 9 этажей и более;
в) в административных зданиях, в зданиях 

общежитий, гостиниц, столовых, ресторанов,

учебных заведений и детских садов высотой 
3 этажа и более;

г) в вокзалах, торгово-складских и комму
нально-бытовых зданиях и бытовых помещениях 
производственных зданий, лечебных учрежде
ниях и детских яслях — при объеме каждого 
здания 5 000 м3  и более за исключением указан
ных в п. 6  настоящего параграфа;

д) в кинотеатрах и клубах со зрительными за 
лами на 2 0 0  мест и более.

П р и м е ч а н и е .  При различной этаж ности отдель
ных частей ж и л о го  здан и я устрой ство противопож арного
водопровода долж н о предусм атриваться тол ьк о  в  части
здан и я вы сотой 9  этаж ей  и более.

6 . Внутренние противопожарные водопроводы 
не должны устраиваться:

а) в производственных зданиях, где приме
нение воды может вызвать взрыв, пожар, рас
пространение огня;

б) в производственных зданиях I и II степеней 
огнестойкости с несгораемым внутренним обо
рудованием, в которых обрабатываются, транс
портируются или хранятся несгораемые изде
лия, полуфабрикаты и материалы, а также в 
производственных зданиях I I I—V степеней ог
нестойкости объемом не более 1 0 0 0  ж3  с произ
водствами категорий Г и Д;

в) в складах малоценных товаров, складах 
металла, формовочной земли и т. п.;

г) в проходных и караульных помещениях;
д) в коммунальных банях и прачечных, разме

щенных в одноэтажных зданиях;
е) в насосных и очистных станциях канализа

ции;
ж) в производственных и вспомогательных 

зданиях промышленных предприятий, не обо
рудованных хозяйственно-питьевым или произ
водственным водопроводом, наружное пожаро
тушение которых предусмотрено из водоемов.

7. Противопожарный водопровод в зданиях, 
имеющих хозяйственно-питьевой или производ
ственный водопровод, должен быть объединен 
с одним из них.
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§ 2. НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

Нормы расхода воды

1. Нормы расхода воды на хозяйственно-питье
вые нужды в производственных и вспомогатель
ных зданиях промышленных предприятий и коэф
фициенты неравномерности водопотребления над
лежит принимать согласно табл. 1 .

Нормы расхода воды  и коэффициенты неравномерности 
водопотребления на хозяй ствен н о-п и тьевы е нужды

Т аблица 1

№
п/п Виды цехов

Нормы 
расхода воды 

на 1 человека 
в смену в л

Коэффициент 
часовой нерав

номерности 
потребления 

воды

1 В  ц ех а х  со  значительны -
ми тепловы делениям и

(более 20  ккал  на 1 M zjmc) 35 2 ,5
2 В  остал ьн ы х ц ех а х  .  . . 25 3 ,0

П р и м е ч а н и я .  1. Н ормы водопотребления не вк л ю 
чаю т р асход  воды  на поли вку  территории предприятия. 
Н ормы  р асхода воды на поли вку  долж н ы  приниматься 
согл асн о  у к азан и ям  главы  П -Г . 1.

2 . Нормы р асхода воды м огут сн и ж аться  до 15 л  на 
каж д ого  работаю щ его в  см ену на предпри яти ях, где от
су тству ет  хозяй ствен н о-ф екальн ая к ан али зац и я.

2. Нормы расхода воды на пользование душем 
в бытовых помещениях промышленных пред
приятий надлежит принимать согласно указа
ниям главы П-Г. 4.

П р и м е ч а н и е .  П родолж и тельн ость действи я ду-
шей принимается 45  мин. п осле каж дой смены.

3. Нормы расхода воды на производственные 
нужды (технологические процессы, мойку тех
нологического оборудования, мытье полов в про
мышленных зданиях и т. д.) и коэффициенты не
равномерности водопотребления надлежит при
нимать в соответствии с данными технологии 
производства.

4. Норму расхода воды в гаражах на одну ав
томашину надлежит принимать:

на легковую — 250—400 л/сутки\
на грузовую —  400—600 л[сутки.
5. Нормы расхода воды для жилых и общест

венных зданий и коэффициенты неравномерности 
потребления воды надлежит принимать согласно 
табл. 2 .

Нормы расхода воды и коэффициенты неравномерности ее потребления 
для жилых и общественных зданий

Т аблица 2

№
п/п Виды зданий

Единица
потребления

Нормы наибольшего 
расхода воды в л

Коэффициент часовой 
неравномерности 

потребления воды

а б

1 Д ом а ж и л ы е кварти рн ого типа с  водопроводом
и кан али зац и ей , без ванн ........................................ Н а 1 ж и тел я  в  сутки О т 60 до 100 2 ,0

2 Т о ж е , с  г а з и ф и к а ц и е й ................................................... Т о  ж е » 75  » 120 1 ,9
3 Д ом а ж и лы е кварти рн ого типа с водопроводом

и кан али заци ей , с ваннами и дровяны м и ко-
л о н к а м и ....................................................................... ....  . » 90  » 130 1 ,8

4 Т о  ж е , с г а з и ф и к а ц и е й ......................... ......................... » » 150 » 175 1 ,7
5 То ж е , с  централизованны м  горячим  водоснаб-

ж е н и е м ...................................................................................... » » 175 » 225 1 ,6
6 О бщ еж и тия без д у ш е в ы х .............................................. » » 50  » 75 2 ,5
7 О бщ еж ития с д у ш е в ы м и ................................................... » » 75  » 1UU 2 ,5
8 Гостиница с общими ванными ком натам и . . » 100 » 120 2 ,5
9 Т о ж е , с  ваннами в  отдельны х номерах (25°/0) » » 200  » 250 1 ,7

10 Т о ж е , с  ваннам и ьо всех  н о м е р а х ..................... » » 2 5 0  » 350 1 ,5
11 Больницы  и санатории общ его типа и дома

отды ха (с  общими ваннам и и душ евы ми) . . Н а 1 место в сутки » 175 » 250 2 ,5
12 Санатории и дома отды ха с  ваннами во всех

к о м н а т а х ................................................................................. Т о  ж е » 2 5 0  » 300 2 ,5
13 Больн и цы  и санатории с  г р я з е -и  водолечением » » 4 0 0  » 500 2 , 5
14 П оликлиники ............................................................................ Н а 1 посетителя 15 1 ,0
15 Д е т ск и е  сады  без д у ш е в ы х ......................... ..... Н а 1 ребенка в  сутки 75 3 ,0
16 Д етски е сады  с душ евыми и д етски е ясл и  ♦ . Т о  ж е 100 3 ,0

36*
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П родолж ение т абл, 2

№ 
п п Виды зданий

17
18
19
20 
2 1

С толовы е и р е с т о р а н ы .......................................................
П рачечны е н е м е х а н и зи р о в а н н ы е ...............................
П рачечные м е х а н и з и р о в а н н ы е ....................................
Б ан и  (без п л авательн ы х б а с с е й н о в ) .....................
О бщ ественны е здан и я :

а) адм и н и страти вн о-хозяй ствен н ы е здан и я .
б) ки нотеатры , к л у б ы ...................................................
в) учебны е з а в е д е н и я ...................................................

Единица
потребления

Нормы наибольшего 
расхода воды в л

Коэффициент часовой 
неравномерности 
потребления воды

Н а 1 обедаю щ его 
Н а 1 кг су х о го  б е л ь я  

Т о  ж е
Н а 1 п осети теля

О т 18 до 25
40

;> 60  » 90
» 125 » 180

1 ,5
1 , 0

1 , 0

1,0

Н а 1 работаю щ его 
Н а 1 зр и тел я  

Н а 1 учащ егося  и 
п р еп одавателя

6 » 15
3 у> 5

15 » 20

2,0
2,0

2,0
г) общ ественны е здан и я на обслуж иваю щ ий 

персон ал (дополнительно к пп. «а», «б» и 
« в » ) ...................................................................................... Н а 1 человека в  смену 25 2,0

П р и м е ч а н и я .  1. Выбор норм водопотребления в  п р еделах , указан н ы х в каж дом  из пун ктов таблицы , 
долж ен производиться в  зави си м ости  от кли м ати чески х и други х м естны х сан и тарно-гигиенических условий.

2 . В  ж и л ы х здан и ях  кварти рн ого типа, имеющ их центральн ое гор ячее водоснабж ение, оборудованны х мой
ками и сли вам и , доп у ск ается  принимать наибольш ий суточный р асход  до 400  л  на 1 человека с  коэффициентом 
часовой неравномерности 1 ,5 .

3. Н ормы р асхода не вклю чаю т р асход  воды  на п оли вку двор ов, проездов и газон ов.

6 . Нормы расхода воды на внутреннее пожаро
тушение в производственных зданиях надлежит 
принимать из расчета двух пожарных струй 
производительностью не менее 2,5 л/сек каждая.

7. Нормы расхода воды и число струй на внут
реннее пожаротушение в жилых и общественных 
зданиях, а такж е в бытовых помещениях произ
водственных зданий надлежит принимать соглас
но табл. 3.

Нормы расхода воды и число струй на внутреннее 
пожаротушение в жилых и общественных зданиях 

и в бытовых помещениях производственных зданий

Т абли ца 3

js
с Виды  зданий

Число
струй

Р асход 
на 1 струю 

в  л/сек

% а б

1 Ж и лы е здан и я вы сотой о т  9  до 
15  этаж ей , здан и я адм инистра
ти вн ы е, общ еж ити я, гостиницы , 
столовы е, рестораны , учебные 
заведен и я, здан и я тор го во-скл ад 
ск и е, ком м унально-бы товы е, во к 
зал ы , лечебные учреж ден и я, д ет
ск и е  сады  и ясли , бы товы е по
мещ ения производственны х зд а
ний объемом до 2 5  0 0 0  л*3 . . . 1 2 ,5

2 Здан и я административны е, общ е
ж и ти я , гостиницы, столовы е, р е
сторан ы , учебные заведен и я, зда-

П родолж ение табл. 3

Число Расход

'с Виды зданий струй на 1 струю 
в  л‘сек

п а б

ния тор гово-скл ад ски е, ком м у
н ально-бы товы е, во к зал ы , л е -
чебные учреж ден и я, детски е с а 
ды и я сл и , бы товы е помещения
производственны х зданий объе
мом более 2 5  0 0 0  л 3, кинотеатры  
и  клубы  с  числом м ест до 
3 0 0  в к л ю ч и т е л ь н о ............................... 2 2 , 5

3 К инотеатры  и клубы  с  числом  мест
5 , 0бол ее  3 0 0  ........................................................ 2

8 . Расход воды на пожаротушение при наличии 
в здании спринклерного оборудования должен 
приниматься 15 л/сек в течение первых 10 мин. 
и 55 л/сек в течение последующего часа, считая 
в том тасле 5 л/сек на действие внутренних по
жарных кранов. При общем количестве сприн
клерных головок менее 50 расход воды на пи
тание спринклеров принимается по фактическо
му расходу, но не более 50 л/сек, при этом рас
ход воды на пожарные краны для внутреннего 
пожаротушения учитывается дополнительно.

9. Расчетный секундный расход воды сани
тарными приборами в производственных и вспо
могательных зданиях надлежит принимать по
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проценту одновременного действия основных 
санитарных приборов согласно табл. 4.

Процент одновременного действия санитарны х приборов

Таблица 4

Е
%

Наименование приборов
Процент одновременного 

действия санитарных 
приборов

1 Умы вальник ......................... 100
2 Клозетный бачок . . . . 30
3 Д уш евая с е т к а .................... 100

Расчетный расход воды в жилых зданиях оп
ределяется по формуле

<7 = 0 , 2  y W + k N ,  (3 .1 )

где q — расчетный расход л/сек;
N — число санитарных приборов, приве

денное к числу эквивалентных кранов 
с расходом 0 , 2  л/сек-,

а — коэффициент, зависящий от нормы во- 
допотребления (табл. 5);

k — коэффициент, зависящий от количе
ства приборов, приведенных к общему 
эквиваленту (табл. 6 ).

Величина коэффициента а  Т аблица 5

Норма наибольшего водопотребления 
на 1 жителя в а\сутки До 100 125-200 250 300 400

а 2 ,2 0 2 ,1 5 2 ,0 5 2 ,0 0 1 ,8 5

Величина коэффициента k Таблица 6

Количество приборов, 
приведенных к общему 

эквиваленту
До 300 301—500 501—800 801—1 200 1 201 — 2 000 2 001—3 000 3 001—5 000

k 0 ,0 0 2 0 ,0 0 3 0 ,0 0 4 0 ,0 0 5 0 ,0 0 6 0 ,0 0 7 0 ,0 0 8

Расчетный расход воды в общественных зда
ниях за исключением зрелищных предприятий 
определяется по формуле

Ч =  '% яУ щ ,  (3.2)
1

где <7 — расчетный расход воды в л/сек;
я0— общее число однотипных санитарных 

приборов, устанавливаемых в здании; 
<7 0 — норма расхода воды одним прибором 

в л/сек согласно табл. 7.
Норма расхода воды санитарными приборами

Таблица 7

еГ Наименование приборов Расход воды 
в л!сек

1 Водоразборный кран у  раковины . . 0 ,2 0
9 Кран у мойки .................................................. 0 ,2 0 — 0 ,3 0
3 Ванна с  центральным горячим водо-

с н а б ж е н и е м ................................................. 0 ,3 0
4 Ванна с  газовы м водонагревателем . 0 ,2 0
5 Д у ш ......................................................................... 0 ,2 0
6 Клозетный б а ч о к ............................................ 0 ,1 0
7 Промывной кран у  к л о з е т а .................... 1 ,2 0 — 1 ,4 0
8 У м ы в а л ь н и к ...................................................... 0 ,0 7
9 П и с с у а р ................................................................ 0 ,0 3 5

10 В и д а ......................................................................... 0 ,0 7
11 Питьевой ф о н т а н ч и к ................................... 0 ,0 3 5

Свободные напоры

10. Постоянный свободный напор у водораз
борных кранов и санитарных приборов должен 
быть не менее 1 м, а у газовых водонагревателей 
и регулируемых душевых сеток — не менее 4 м.

11. Постоянный свободный напор у внутрен
них пожарных кранов должен обеспечивать по
лучение компактных пожарных струй высотой 
согласно указаниям, приведенным в табл. 8 .

Высота компактных пожарных струй
Таблица 8

Характеристика зданий Высота компактных 
пожарных струй в м

Ж илы е, общ ественные и вспо
могательные здания I и I I  сте
пеней огнестойкости 

Ж илые, общественные, про
изводственные и вспом огатель
ные здания I I I ,  IV  и V  степе
ней огнестойкости, а  так ж е про
изводственные здания I  и I I  
степеней огнестойкости, в  кото
рых происходят огнеопасные 
процессы и имеются сгораемые 
материалы

6

Вы сота, необходимая 
д л я  обслуж ивания са
мой высокой и удален
ной части здания, но 
не менее 6
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П р и м е ч а н и я .  1. Напоры у спры сков долж ны  и с
чи сл яться  с  учетом потерь напора в  непрорезиненных 
р у к авах  длиной 10 или 20 м при диаметре спры сков от 
13 до 22 мм.

2. Д л я  получения пожарных струй производительно
стью  до 4  л/сек должны прим еняться пожарные рукава 
и краны  диаметром 5 0  мм, а д л я  струй большей произ
водительности —  диаметром 66 мм.

3. В  здан и ях, где постоянный напор в наружной сети 
недостаточен д л я  действия вы сокорасполож енны х пож ар

ных кранов, для  повышения напора допускается уста
н авливать пожарные насосы с  дистанционным пуском  от 
этих кранов или автоматическим пуском.

12. Величина гидростатического давления в си
стеме хозяйственно-питьевого водопровода у са
нитарных приборов не должна превышать 60 м. 
При большем давлении в системе необходимо 
ее зонирование.

§ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ И ВВОДЫ

1 . Внутренние сети производственного и про
тивопожарного водопроводов должны выпол
няться из неоцинкованных стальных труб, 
а также из чугунных; внутренние сети хозяй
ственно-питьевого водопровода — из оцинкован
ных стальных труб при диаметре их до 65 мм и 
из неоцинкованных труб при большем диаметре.

П р и м е ч а н и е .  Применение оцинкованных труб 
для сетей производственного водопровода допускается 
только при наличии соответствующ их обоснований в 
проекте.

2. Вводы должны выполняться из чугунных 
или стальных труб диаметром не менее 50 мм 
и должны предохраняться от повреждения при 
осадке стен.

П р и м е ч а н и я .  1. Стальные трубы должны быть 
защищены от коррозии.

2 . Вводы  водопроводов, не являю щ ихся противопо
жарными, в производственные, вспомогательные и обще
ственные здания с  расходом воды не более 1 л/сек, а 
так ж е в ж илы е дома заводского домостроения и в дома с 
числом квартир до восьми допускается вы полнять из 
стальны х оцинкованных труб диаметром 25— 38 мм.

3. Внутренние сети противопожарных водо
проводов с количеством пожарных кранов более 
шести при наружной кольцевой водопроводной 
сети должны быть присоединены к ней не менее 
чем двумя вводами. При этом сети устраиваются 
кольцевыми или закольцовываются вводами.

П р и м е ч а н и я .  1. В  ж и лы х здан и ях объемом ме
нее 70  0 0 0  л 8 допускается устройство одного ввода.

2 . В  общ ественных здан и ях (кроме торгово-складски х 
и зрелищ ных предприятий), имеющих не более д вух  
лестниц, связы ваю щ их между собой более двух  этаж ей, 
допускается устройство одного ввода.

4. Расстояние по горизонтали между вводами 
водопровода и выпусками канализации должно 
быть не менее 2 м.

5. В макропористых грунтах II и III катего
рий просадочности толщи (согласно нормам гла
вы II-Б . 6) вводы водопровода в здания должны 
быть выполнены из стальных труб и должны ук
ладываться до колодца наружной сети в сталь
ных или чугунных футлярах, кирпичных или 
бетонных каналах с гидроизоляцией, с уклоном 
к колодцу.

6 . Производственные сети, подающие воду 
к оборудованию, требующему бесперебойной по
дачи воды, должны иметь двустороннее питание 
от кольцевой сети или должны быть дублирова
ны на всем протяжении от наружной сети.

7. Производственные или хозяйственно-пи
тьевые водопроводные сети, предназначенные 
также для пожаротушения, должны быть рас
считаны на подачу пожарного расхода воды при 
наибольшем ее производственном или хозяйст
венно-питьевом расходе в 1 сек.

П р и м е ч а н и е .  При определении расчетного се
кундного расхода воды (с учетом противопожарного) 
р асход воды на души принимается не более 15%  от рас
четного, а расход воды на мытье полов в  производствен
ных зданиях не учитывается.

8 . Расчет водопроводных сетей, питаемых 
несколькими вводами, надлежит производить, 
исходя из предположения, что один из вводов 
выключен на ремонт.

9. Водопроводные сети при подаче двух по
жарных струй должны быть рассчитаны на дей
ствие двух пожарных кранов на смежных стоя
ках, расположенных наиболее высоко и на наи
большем расстоянии от вводов.

10. Размещение пожарных кранов должно обес
печить соприкосновение компактных струй от 
двух смежных кранов в наиболее высокой и 
наиболее отдаленной точке здания, обслуживае
мой этими кранами.

В жилых домах, в зданиях коридорного типа, 
в административных зданиях и бытовых поме
щениях промышленных предприятий каждое 
изолированное помещение должно обслуживать
ся не менее чем одной струей.

11. Водомеры, устанавливаемые на вводах 
внутренних водопроводных сетей, должны быть 
рассчитаны на пропуск расчетного расхода воды 
с учетом расхода на внутреннее пожаротушение.

П р и м е ч а н и е .  Устройство обводной линии у  во
домера обязательно при наличии одного ввода, с тем 
чтобы и водомер, и обводная линия были рассчитаны на 
пропуск общего расхода.

1 2 . Запорные вентили и задвижки для выклю
чения отдельных вводов и участков сети на коль-
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цевы х вн утрен ни х се т я х  д олж н ы  бы ть у ст а н о в
лен ы  т а к , чтобы на к аж д ом  вы клю ченном  у ч а 
ст к е  бы ло не более п яти  п ож ар н ы х к р ан ов в  од
ном эт а ж е .

13. В н утр ен н и е водопроводны е сети д олж н ы  
бы ть, к а к  п р ави л о , оборудован ы  наруж ны ми 
поливочными кран ам и  —  по одному на к аж д ы е 
6 0 — 70 м перим етра здан и я .

§ 4. ВОДОНАПОРНЫЕ БАКИ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАПОРА

1. В одон ап ор н ы е бак и  для пи тьевой  воды 
д ол ж н ы  бы ть сн абж ен ы  кры ш кам и и долж н ы  
у ста н а вл и ва ть ся  на специальн ом  поддоне. Б а 
ки н адлеж и т разм ещ ать в  вентилируем ом  и о с 
вещ аем ом  помещ ении, в  котором сл ед у ет  поддер
ж и в а т ь  п олож и тельн ую  тем п ературу.

2 . Водон ап ор н ы е бак и  и водян ы е баки  п н ев
м ати чески х у ста н о во к , у стан авл и ваем ы е в  здан и 
я х  и и сп ользуем ы е д л я  туш ения п о ж а р а , долж н ы  
со д е р ж а т ь  неприкосновенны й проти вопож арн ы й  
з а п а с  вод ы , рассчитанны й на 10-м и н утную  про
д ол ж и тел ьн о сть  туш ен и я п ож ар а при одн овр е
менном наибольш ем  р асх од е на п р ои зводствен 
ные и хозяй ствен н о-п и тьевы е н уж ды  в  данном 
здан и и . П ри наличии н асо со в , автом ати чески  
вклю чаем ы х при падении ур о вн я воды  в  б а к е , 
объем  неприкосновенн ого п ож ар н ого  за п а са  в о 
ды  м ож ет бы ть сн и ж ен  до р азм ер ов, р ассчи тан 
ны х на 5-м инутную  п р одолж и тельн ость туш ения 
п ож ар а.

В  тех  с л у ч а я х , к о гд а  н ар уж н ое п ож ар оту ш е
ние о су щ ествля ется  посредством  водоем ов, а 
в  здании тр еб у ется  устр ой ство  хо зяй ствен н о 
п и тьевого —  п р оти воп ож ар н ого водоп р овода, ем 
кость б а к а  принимается из расчета х р ан е

ния в  нем п р оти воп ож ар н ого за п а с а  воды , необ
ходи м ого д л я  обеспечения работы  одного вн у т
реннего п ож ар н ого  к р ан а  в  течение 1 ч аса  при 
одновременном р а сх о д е  воды  н а прочие н уж ды .

П р и м е ч а н и е .  Расход воды на души принимается 
при этом в размере 15% от расчетного, а расход на мытье 
полов в производственных зданиях не учитывается.

3 . Д а в л ен и е  сж а т о го  в о зд у х а  в  пневм атиче
ск и х  б а к а х  д ол ж н о обеспечи вать необходимый 
напор у  в с е х  потреби телей , а  в  б а к а х , содер ж ащ и х 
р асх од  воды  на пож ар отуш ен и е, напор у  в н у т 
ренних п ож ар н ы х к р ан ов д о  и зр асходован и я 
п р оти воп ож ар н ого за п а с а  воды .

4 . Х о зяй ствен н ы е и производствен н ы е н асосы , 
у стан авл и ваем ы е в  зд а н и я х , д олж н ы  им еть р е
зер вн ы е агр егаты . П ож арн ы й  н асос в  п р о и зво д 
ствен н ы х зд а н и я х  дол ж ен  им еть резервны й а г
р егат  в  тех  с л у ч а я х , к о гд а  р асх од  воды  на н а
р у ж н о е  п ож ар отуш ен и е дан н ого  здан и я пр евы 
ш ает 2 5  л/сек  (в  соответстви и  с  главой  П Т .  1).

У с т а н о в к а  р езер вн ого  п ож ар н ого  н асоса  о б я 
зател ьн а  т а к ж е  в  общ ественны х зд а н и я х , тр е
бую щ их применения д в у х  струй  на внутрен нее 
пож ар отуш ен и е по таб л . 3  настоящ ей г л а в ы .

§ 5. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Вн утрен н ю ю  кан али зац и ю  н адлеж и т у с т 
р аи вать  в п р ои зводствен н ы х, ж и л ы х  и общ ест
венны х зд а н и я х , оборудован н ы х внутренним  в о 
допроводом .

2 . Х озяй ствен н о-ф екальн ы е и п р ои зводствен 
ные сточн ы е воды  н адлеж и т отводи ть общей 
се ть ю , если совм естн ое отведение и х допустим о 
по у сл о ви я м  очистки сточн ы х вод .

3 . П рои зводственн ы е сточны е во д ы , со д ер ж а
щ ие ядови ты е и др уги е вредны е вещ ества , д о л ж 
ны отводи ться особой внутренней сетью .

4 . С анитарны е приборы  и приемники п р ои з
водствен н ы х сточн ы х вод , присоединяем ы е к  к а 
нализационной сети , в  которой во зм о ж н о вы де
лени е г а з о в , д ол ж н ы  иметь ги др авли чески е з а 
твор ы .

5 . П рои зводственн ы е сточны е воды , со д ер ж а
щ ие горю чие ж и д к о сти , зн ачи тельн ое коли че
с т во  взвеш ен н ы х вещ еств, ж и р о в , м асел  и к и с
л о т , д о  вы п у ск а  и х  в  гор одскую  кан али зац и он 

ную  сеть  д олж н ы  п од вер гаться  соответствую щ ей  
очи стке, нейтрализации или усреднению .

6 . Л о тк и  и трубопроводы  д л я  отвода агр есси в
ны х сточн ы х вод  н ад л еж и т вы п ол н ять из к и сло
тоуп ор н ы х м атер и ал о в, из кирпича или из б е 
тон а с  защ итой е го  о т  коррози и .

7 . О тводн ы е кан али заци он ны е трубы  в  под
ва л ь н ы х  э т а ж а х  (а при отсутстви и  п одвалов —  
в  п ер вы х э т а ж а х )  здан и й , р асп олож ен н ы х в  
м акр оп ор и сты х гр у н тах  I I  и I I I  категорий п р оса- 
дочности толщ и (согл асн о нормам гл а вы  I I - Б .6 ) , 
д олж н ы  у к л а д ы в а ть ся  в  к а н а л а х , и з котор ы х 
дол ж ен  п р едусм атр и ваться  отвод просачиваю 
щ ей ся ж и дкости .

8 . К ан али заци он н ы е вы п уски  в  м акропори
сты х  гр ун тах  I I  и I I I  категорий просадочности 
толщ и долж н ы  у к л а д ы в а ть ся  д о  специальн о 
устр аи ваем ого  колодц а в  стал ьн ы х  или ч у гу н 
н ы х ф у тл яр ах , кирпичны х или бетонны х к ан а
л а х  с  ги дрои золяци ей.
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9. Сети хозяйственно-фекальной канализации, 
а  также сети производственной канализации, 
отводящие загрязненные воды, выделяющие за
пахи, должны вентилироваться через стояки.

10. Внутренние хозяйственно-фекальные сети 
должны выполняться из чугунных асфальтиро
ванных канализационных труб.

П р и м е ч а н и я .  1. О тводны е трубы  от группы  умы 
вальн и ков и питьевы х ф онтанчиков до общ его сифона 
д оп у скается  и зго товл ять  из стал ьн ы х труб.

2 . В ы тяж н ы е части сто як о в , располож енны е выше 
присоединения верхн его прибора, д оп ускается вы пол
нять из асбестоцементны х труб.

11. Верхняя часть вытяжных труб хозяйст
венно-фекальной канализации, находящихся в 
неотапливаемых помещениях, должна иметь диа
метр, на 50 мм больший диаметра стояка.

П  р и м е ч а н и е .  У вели чен ие диам етра труб не 
требуется в м естн остях со  средней температурой сам ого 
холодного м есяца выш е — 2°.

12. Вентиляционный трубопровод устраивает
ся  в жилых и общественных зданиях высотой 
более 10 этажей в том случае, если скорость дви
жения сточных вод в стояке при наибольшем 
расчетном расходе превышает 4 м/сек. Вентиля
ционный стояк присоединяется к сточному стоя
ку через один этаж.

Диаметр вентиляционного стояка принимает
ся в зависимости от диаметра сточного стояка 
по табл. 9.

Диаметр вентиляционных стояков
Т аблица 9

Диаметр сточного стояка 
в мм 50 75 100 125 150

Д иаметр вентиляционно
го стояк а  в мм  не менее 38 50 63 75 100

13. Отводные трубы, к которым присоединено 
более 5 унитазов, должны иметь дополнительные 
вентиляционные стояки диаметром 38 мм.

П р и м е ч а н и е .  Вентиляционный сто як  д оп ускает
с я  зам ен ять вентиляционной трубой , проклады ваемой 
с  подъемом не менее 0 ,0 1  от туп и кового  у ч астк а  отвод
ной трубы  (вы ш е борта приборов) и присоединяемой 
к  вы тяж н ой  части канализационного сто я к а .

14. Наибольший расчетный секундный расход 
хозяйственно-фекальных сточных вод в произ
водственных зданиях определяется в зависимо
сти от количества установленных в здании са

нитарных приборов в соответствии с нормами 
табл. 4 настоящей главы, при этом процент од
новременного действия клозетных бачков вме
сто указанного в п. 2, принимается равным 10.

15. Нормы водоотведения, диаметры и уклоны 
отводных труб от санитарных приборов следует 
принимать по табл. 10.

Нормы водоотведения, диаметры и уклоны отводных 
труб от санитарных приборов

Таблица 10

Наименование 
санитарны х приборов

Водоотве
дение 

в л[сек

Д иаметр 
отводной 

трубы  
в мм

Н аимень
ш ий уклон 
трубопро

вода

Р ако ви н а  ............................... 0 ,3 3 50 0 ,0 2 5
К л о зетн ая  чаш а, ун и таз 1 , 2 - 2 , 0 100 0 ,0 1 2
П и с с у а р ................................... 0 ,0 5 — 0 ,1 7 50 0 ,0 2
У м ы в а л ь н и к .......................... 0 ,0 7 — 0 ,1 7 3 8 — 50 0 ,0 2
М ойка (н а 1 отделение) . 0 ,6 7 50 0 ,0 2 5
М ойка (на 2  отделения) 1 ,0 0 50 0 ,0 2 5
В ан н а ......................................... 0 ,6 7 50 0 ,0 2
Д у ш .............................................. 0 ,2 0 50 0 ,0 2 5
Б и д э .............................................. 0 ,1 5 5 0 0 ,0 2
П итьевой ф онтанчик .  . 0 ,0 3 5 2 5 — 50 0 ,0 1 — 0,02

16. Нормы наибольших расчетных допускае
мых наполнений канализационных труб следует 
принимать согласно табл. 11.

Нормы наполнения канализационных труб

Т аблица И

Наименование сетей
Д иаметр 

трубопровода 
в мм

Наполнение 
не более

Трубопроводы  сетей х о з я й 
ственно-ф екальной кан а-

Д о  125 0 ,5лизаци и  ......................................... диаметра

Трубопроводы  сетей произ
водственной и ливневой

150— 200 0 ,6 »

кан ализации .......................... 5 0 — 75 0 , 6 ь

Трубопроводы  сетей п р ои з
водственной кан али заци и

100— 150 0 ,7 »

загр язн ен н ы х вод  . . . .  
Трубопроводы  сетей произ

водственной кан али заци и  
у словн о чисты х вод  и ли в-

2 0 0  и более 0 ,8 »

невой кан али заци и  .  . . 200  и более 1 ,0
Л о т к о в а я  с е т ь .............................. —- 0 ,8 высоты

17. Уклоны трубопроводов хозяйственно-фе
кальной сети надлежит принимать согласно 
табл. 12.
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У клон ы  трубопр оводов

Т аблица 12

Диаметры труб 
в мм

Уклоны

нормальные наименьшие

а б

5 0 0 ,0 3 5 0 ,0 2 5
7 5 0 ,0 2 5 0 ,0 1 5

1 0 0 0 , 0 2 0 0 , 0 1 2

1 2 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 0

1 5 0 0 , 0 1 0 0 ,0 0 7
2 0 0 0 , 0 0 8 0 ,0 0 5

§  6. ВНУТРЕНИ

1. Внутренние водосточные сети не допускается 
объединять с сетями внутренней хозяйственно
фекальной канализации.

П р и м е ч а н и я .  1. В  сл у ч ае  присоединения вн у т
ренней водосточной сети к  общ есплавной или производ
ственной кан али заци и, в  которой возм ож н о обр азован ие 
вредны х га зо в , необходимо у стр аи вать гидравлические 
затвор ы .

2. Д о п у скается  сп у ск  в  ли вн евую  кан али заци ю  у сл о в 
но чистых производственны х сточны х вод, а  т а к ж е  ст о 
ков от питьевы х фонтанчиков.

П р и м е ч а н и е .  О тводны е трубы  от группы  у м ы вал ь
ников и до общ его сифона д о п у ск а е тся  п р оклад ы вать  
с  уклоном  0 ,0 1 .

18. Отводные трубы от санитарных приборов, 
расположенных ниже уровня люка ближайшего 
смотрового колодца, должны иметь задвижки.

19. Сборные резервуары хозяйственно-фекаль
ных стоков следует размещать вне зданий.

20. Насосы для перекачки сточной жидкости 
должны иметь резервные агрегаты:

а) при числе однотипных рабочих насосов до 
двух — 1 агрегат;

б) при числе однотипных рабочих насосов бо
лее двух—2 агрегата.

IE  ВОДОСТОКИ

2. Диаметры водосточных воронок и стояков 
должны быть не менее 100 мм.

П р и м е ч а н и е .  При отводе воды из лодж ий и бал 
конов д оп у скается  уменьш ение диам етра ворон ок и
стояк о в до 5 0  мм.

3. Диаметры водосточных стояков и сети оп
ределяются гидравлическим расчетом в зависи
мости от площади водосбора и расчетного ча
сового слоя осадков.

3 7  Строительные нормы и правила, ч. И



Г Л А В А  4

Г О Р Я Ч Е Е  В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Е

§  1. ОБЩ ИЕ У КАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование горячего водоснабжения ж и
лых и общественных зданий, а также для хозяй
ственно-бытовых нужд промышленных пред
приятий.

П р  и м е ч а н и е .  П ри проектировании гор ячего  во 
досн абж ен ия д л я  стр ои тельства в  сейсм и ческих районах

н адлеж и т учи ты вать дополнительны е м ероприятия,
ук азан н ы е в  «П олож ении по стр ои тельству в  сейсмиче
ск и х  районах», а  д л я  стр ои тельства в  у сл о в и я х  вечной 
м ерзлоты  сл едует предусм атривать м ероприятия, у к а 
занн ы е в  специальн ы х техн и чески х у сл ови я х .

2. В жилых зданиях высотой более 8 этажей 
надлежит устраивать только централизованную 
систему горячего водоснабжения.

§  2. НОРМЫ РАСХОДА, ТЕМ ПЕРАТУРА

1. Нормы расхода горячей воды при центра
лизованном снабжении холодной и горячей во
дой надлежит принимать по табл. 1.

Нормы расхода горячей воды
Т аблица 1

Нормы рас-
Наименование Единица хода в л

в потребителя измерения при тем-
сГ пературе

«
воды 65°

1 Ж и лы е здан и я:
а ) в дом ах кварти рн ого

Н а 1 чело-типа . * ..........................

б) в  гостиницах с  ван -
век а  в  сутки 7 5 — 100

нами во всех  н ом ерах Н а 1 прож и-
ваю щ его 
в  сутки 110— 160

в) в  гости н и цах см е-
т а й н о г о  типа (не м е
нее 2 5 %  номеров с
ваннами, остальн ы е—  
с  общими ванными 
к о м н а т а м и ).................... Т о  ж е 9 0 — 110

г) в  гостиницах и обще-
ж и ти я х  с общими ван 
ными комнатами . . 60

д) то ж е , с  душ евы ми . 
П редпри яти я общ ественного

4 0
2

питания:
а) столовы е, рестораны , 

кафе, чайные или за -
Н а 1 обе
даю щ его

кусочн ы е при чи сле или на 1 по-
посадочны х м ест: сети теля

до 2 0 0  .......................... 4 , 0 — 5 ,5
2 0 0  и более .  .  . 3 , 5

И ЖЕСТКОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМ ОЙ ВОДЫ

П родолж ение т абл . 1

7Г
й

Наименование
потребителя

Единица
измерения

Нормы’рас* 
хода в л 
.при тем
пературе 
воды 65*

б) при отп уске обедов
на д о м .............................. Н а 1 обед 2 , 5 — 3 , 0

3 Ш колы  (при наличии душ е-
вы х при гим настических
за л а х ) .......................................... Н а 1 уче-

ника в  смену 7
4 Д етск и е  сады  (без душ евы х) Н а 1 ребен-

ка в смену 5
5 Д е т ск и е  сады  (с  душ евыми)

и д етски е я с л и ..................... Н а 1 ребен-
ка  в  сутки 2 5

6 Л ечебны е учреж ден и я:

а ) в  больнице ..................... Н а 1 боль-
ного в  сутки 100— 2 0 0

б) в  поликлинике . . . Н а 1 посе-
ти тел я 0 1 со ъ

7 Б ан и :

а) общ ая м ы льная при
наличии душ ей и
в а н н .................................... Т о  ж е 7 0 — 90

б) то ж е , но при отсут-
ствии душ ей и ванн » 6 0 — 7 0

8 П рачечны е:

а) в  м ехан и чески х пра-
ч е ч н ы х .............................. Н а 1 кг  су-

х о го  б ел ья 2 0 - 2 5
б) в  прачечны х при руч-

ной сти р к е  ..................... Т о  ж е 15— 2 0
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2. Расчетный часовой расход горячей воды над
лежит определять в соответствии с суточным гра
фиком (по часам) потребления горячей воды.

3. Нормы расхода воды на процедуру (при 
централизованном водоснабжении) и нормы тем
пературы потребляемой воды надлежит прини
мать по табл. 2.

Нормы расхода воды на процедуру и температура 
потребляемой воды

Т аблица 2

.е
в“ Наименование процедур

Расход воды 
на процедуру 

в л

Температура 
потребляемой 
воды в гр ад .

а б

1 Ж и л ы е здан и я:
а ) ван н а с  душ ем .  . 3 0 0 37
6 ) » б ез  душ а . . 2 5 0 3 7
в) душ  . . ..................... 7 0 3 7
г) ум ы вальн и к инди- 

видуальны й . . . 3 2 5
д) ум ы вальн и ки  груп

повы е « * • » . . 5 2 5
2 К лубы :

а) д у ш .............................. 60 3 7
б) ум ы вальн и к для 

арти стов .................... 5 35
3 Ш колы :

а) д у ш .............................. 30 35
б) ум ы вальн и к . . . 1 .5 2 5

4 Д е т ск и е  сады  и ясли: к у 
панье в  ван н е или мы тье 
под д у ш е м .......................... 30 3 5

5 Л ечебны е учреж ден и я: 
а ) ванна н орм альн ая 30 0 37
б) п олуванн а . . . . 175 37
в ) ванна д етск а я  * . 200 3 5
г) кафедра гидропа

тии —  общий ч асо
вой р асход  . . . 2 0 0 0 37

А д) мойка лабор атор 
ной посуды  —  ч а 
совой р асход  . . 60 65

6 Б ан и :
а ) ванна .......................... 3 0 0 4 0
б) душ  в  кабине . . 150 4 0
в ) душ  в  душ евом  от

делении —- часовой 
р асход  ...................... 70 0 4 0С

- 
ос

Г ар аж и  на мойку машины:
а) д л я  л егко вы х  а вто 

машин .........................
б) д л я  гр у зовы х  а вт о 

машин .........................
Б ы то вы е помещ ения п р о

мыш ленных предприя
тий:

а) душ  на производ
ст ва х , свя зан н ы х  
с  загр язн ен и ем  те-

150— 4 0 0  I  

35 0 — 55 0  /
2 5

П родолж ение табл. 2

1з Н аименование процедур

Расход воды 
на процедуру 

в л

Температура 
потребляемой 
воды в град .

% а б

л а  или требую щ их 
особого сан и тар 
ного реж и м а д л я  
обеспечения над
л еж ащ его  к ач ества  
продукции . . . . 40 3 7

б) душ  на производ
ст в а х , свя зан н ы х  
с  вы делением  боль
ш ого коли чества 
загр язн ен н ой  пы
ли  или пыли и в л а 
ги, а  т а к ж е  в  п р о
и зво д ствах , с в я 
занн ы х с  обр абот
кой ядови ты х в е 
щ еств или за р а 
ж ен н ы х м атер иа
л о в  ............................... 60 37

в ) полудуш  . . . . . 25 37
г ) ум ы вальн и ки  гр у п 

п овы е при г р я з 
ны х п р о и зво д ствах 5 3 5

д) то  ж е , при чистых 
п р ои зводствах • . 3 25

П р и м е ч а н и е .  Р а сх о д  воды  на мойку автомаш ин 
н адлеж и т принимать в  зави си м ости  от  и х типа и у сл о
вий эксплуатаци и .

4. Максимальная температура потребляемой 
воды в водонагревателях не должна превышать 
75°, а минимальная температура воды в системе 
не должна быть ниже 60°.

5. Временная жесткость воды в централизо
ванных системах горячего водоснабжения не 
должна превышать:

20°— при суточном расходе воды до 50 м3;
15°— при суточном расходе воды 50 м3 и бо

лее.

П р и м е ч а н и е .  У к азан н ы е пределы  суточны х рас
ходов отнесены к  горячей воде с температурой 65°.

6. Умягчение воды надлежит предусматривать 
при ее временной жесткости выше пределов, 
указанных в п. 5 настоящего параграфа.

П р и м е ч а н и е .  У м ягчен и е воды  при суточном
р асходе менее 10 м3 не обязательн о.

37*
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§ 3. НАГРЕВ И АККУМУЛЯЦИЯ ВОДЫ
1. Тепловая мощность генераторов или водо

нагревателей и объем аккумуляторов должны 
определяться в соответствии с графиком потреб
ления горячей воды (по часам суток) с учетом 
принятого режима подачи тепла генераторами. 
Объем аккумулятора для жилых зданий, обще
житий, гостиниц, больниц и бань должен обес
печивать возможность аккумуляции не менее 
максимального часового- расхода тепла, а для 
других объектов — не менее максимального 
45-минутного расхода тепла.

П р и м е ч а н и я .  1. В  зданиях с максимальным р ас
ходом тепла на горячее водоснабжение до 75  000 ккал/час 
тепловой генератор или водонагреватель допускается 
рассчитывать на возмещение' часового расхода воды.

2. У стан овка аккум улятора не обязательна при на
личии теплофикации или газовой котельной в случае 
автоматизации системы горячего водоснабжения.

2. Приготовление горячей воды в больницах 
должно обеспечиваться не менее чем двумя теп
ловыми генераторами -или водонагревателями, 
каждый из которых должен быть рассчитан на 
половину часового расхода тепла.

3. Баки с непосредственным впуском пара 
допускается применять при совокупности сле
дующих условий:

а) при расходе тепла до 200 000 ккал/час и 
общей жесткости питательной воды для котлов 
не более 12°;

б) при наличии паровых котлов, допускающих 
механическую очистку накипи;

в) при отсутствии в паре масла и других при
месей;

г) при недопустимости шума, возникающего 
при впуске пара в воду.

П р и м е ч а н и е .  При наличии в котельной водопод
готовки непосредственное нагревание воды паром мож ет 
применяться вне зависимости от расхода тепла на гор я
чее водоснабжение.

4. Применение смесителей с непосредствен
ным впуском пара для индивидуальных душей 
не допускается.

5. Индивидуальные газовые водонагреватели 
не допускается применять;

а) в номерах гостиниц;
б) в больницах (кроме предоперационных);
в) в школах (кроме буфетов);
г) в жилых домах высотой более 8 этажей.
6. Непосредственный отбор воды для гбря- 

чего водоснабжения из тепловой сети допус
кается:

а) для хозяйственно-бытового водоснабже
ния — при наличии в сети воды свободной от 
значительного количества взвешенных веществ 
и заметной цветности, а также при отсутствии 
бактериального и химического загрязнения 
воды;

б) для производственного водоснабжения, 
если вода соответствует техническим требо
ваниям.

Отбор воды надлежит производить в местном 
узле управления.

П р и м е ч а н и е .  Требования к качеству горячей
воды, используемой для хозяйственно-бытовы х нуж д, в
каждом отдельном случае предъявляю тся местными орга
нами санитарного надзора.

7. Применение стальных котлов для непосред
ственного нагрева воды не допускается при воз
можности конденсации влаги на поверхности 
котла.

8. Применение трубчатых котлов с дымогар
ными трубками, а также чугунных котлов, ме
ханическая очистка которых от накипи невоз
можна, при непосредственном нагреве воды to- 
почными газами не допускается.

§ 4. ТРУБОПРОВОДЫ
1. Расчетные расходы воды и процент одно

временного действия приборов при расчете тру
бопроводов надлежит принимать по нормам про
ектирования внутреннего водопровода, указан
ным в главе П-Г.З.

2. В системах горячего водоснабжения, об
служивающих жилые здания, больницы, поли
клиники и гостиницы, должна быть обеспечена 
циркуляция горячей воды.

П р и м е ч а н и е .  В  ж и лы х домах, где в ванных 
комнатах ее предусматриваются регистры-полотенцесу
шители, присоединяемые к системе горячего водоснабж е
ния, устройство циркуляции н еобязательн о при радиусе 
действия системы горячего водоснабжения менее 30 м.

3. Трубопроводы горячего водоснабжения для 
жилых и общественных зданий, а также для 
хозяйственно-бытовых нужд промышленных 
предприятий должны выполняться из оцинко
ванных труб при диаметре их до 65 мм и из 
неоцинкованных труб при большем диаметре.
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Г Л А В А  5

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I .  Н орм ы  настоящ ей гл а вы  р асп р остр ан яю тся  
на проекти рован и е систем  отопления и вен ти л я
ции д л я  вн о вь  стр оящ и хся  и р екон стр уир уем ы х 
п р ои зводствен н ы х, всп о м огател ьн ы х , ж и л ы х  и 
общ ественны х здан и й .

П р и м е ч а н и я .  1. Нормы не распространяются:
а) на проектирование отопления и вентиляции подзем

ных сооружений;
б) на проектирование электрического и газового отоп

ления;
в) на проектирование отопления и вентиляции зданий, 

расположенных в районах Арктики.
2. Проектирование отопления и вентиляции зданий и

помещений, в которых производятся, хранятся или при
меняются взрывоопасные вещества, должно осущест
вляться с учетом специальных требований.

2 . П р оекты  отоп лен и я и вентиляции с  ц елью  
повы ш ения эф фективности действи я си стем , а 
т а к ж е  сн и ж ен и я эксп луатац и он н ы х р асходов 
д ол ж н ы  п р едусм атр и вать:

а) м акси м альн ое и сп ользован и е отбросного 
теп л а  от пр ои зводствен н ы х п р оцессов;

б) применение контрольно-изм ерительной ап 
п ар атур ы  и в  необходим ы х с л у ч а я х  —  приборов 
автом ати ческого и дистанционного у п р авлен и я .

§ 2. ТЕПЛОПОТЕРИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ

1. Теплопотери  помещ ений, учи ты ваем ы е при 
проектировании си стем  отоп лен и я, со сто я т  из 
осн овн ы х и добавочн ы х.

О сн овн ы е теплопотери помещений сл а га ю т ся  
из теплопотерь через отдельны е огр аж д ен и я , 
оп р еделяем ы х по ф ормуле

Q = F  ~ ( ^ ь ~ 1 ^ )к к а л !ч а с ,  (5 .1 )

где Q —  теплопотери через огр аж ден и я в 
ктл!час\
F  —  площ адь огр аж д ен и я в  -мг\

R 0 —  сопр оти влен и е теплопер едаче к о н стр у к 
ции огр аж д ен и я в  ж2 час град[ккал ; 

tB —  р асчетн ая тем п ература вн утрен него 
в о зд у х а  в  гр а д .;

1п —  р асчетн ая тем п ер атур а н ар у ж н ого  в о з 
д у х а  в  г р а д .;

Д обавочн ы е теплопотери через огр аж даю щ и е 
кон струкци и  помещений оп р еделяю тся  в  процен 
т а х  согл асн о  п . 14 н астоящ его параграф а и у ч и 
ты ваю т: ориентацию  огр аж д ен и я по стран ам  
с в е т а , наличие в  помещении д в у х  и более н а р у ж 
ны х стен , вы соту  помещ ений, во здей стви е ветр а 
на огр аж ден и я и охл аж д ен и е чер ез откры ваем ы е 
двер и .

2 .  Р асч етн у ю  тем п ер атур у н ар у ж н ого  во зд у х а  
ifB д л я  п роекти рован и я си стем  ц ен тр альн ого

отопления н адлеж и т приним ать по граф е «г» 
таб л . 12 гл а вы  П -В .З .

Р асч етн ая  тем п ер атур а н ар уж н ого  во зд у х а  
д л я  п роекти рован и я печного отопления tB д о л 
ж н а  о п р ед ел яться  по ф ормуле

? H = 0 ,4  7B- f O ,6  (5 .2 )

гд е  ?в —  р асч етн ая тем п ер атур а вн утрен него в о з 
д у х а  в  г р а д .;

1В —  р асчетн ая тем п ер атур а н ар уж н ого  в о з 
д у х а  д л я  п роекти рован и я систем  цент
р ал ьн ого  отоплен и я в  град .

Р асчетн ы е тем п ературы  вн утрен него во зд у х а  
tB отап ли ваем ы х помещ ений н адлеж и т прини
м ать  д л я  производствен н ы х зданий пром ы ш лен
ны х предприятий по гл а ве  I I - B .7 ,  для  теп ловы х 
электр остан ци й  —  по гл а в е  I I - B .9 ,  д ля  всп ом о
гатель н ы х  зданий промы ш ленны х предприятий—  
по гл а в е  I I - B .8 ,  д л я  ж и л ы х  зданий —  по гл а ве  
I I - В .  10 , д л я  общ ествен н ы х зданий —  по гл а ве  
Н - В .И .

3 . З а  расчетны е тем п ературы  вн утреннего в о з 
д у х а  п р оизводствен н ы х помещений со  зн ач и тел ь
ными тепловы делен иям и  (20  KKcmjM3 час и более) 
н адлеж и т приним ать:

а) при определении теплопотерь через полы  —  
тем п ературу в  рабочей зон е;
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б) при определении теплопотерь через боковые 
ограждения — среднюю температуру в поме
щении;

в) при определении теплопотерь через покры
тия — температуру под покрытием.

Для производственных помещений с тепловы
делениями менее 20 ккал)м3 час за расчетную тем
пературу внутреннего воздуха надлежит при
нимать среднюю температуру воздуха в поме
щении.

4. Температура воздуха производственных и 
вспомогательных помещений в нерабочее время 
при необходимости поддержания в них положи
тельной температуры должна приниматься + 5°.

П родолжение табл. 1

.В
С

%
Характеристика ограждений

Коэффициент
уменьшения

расчетной
разности

температур

при непрерывной конструкции цо
коля с  м% час ерад/ккал

8 Перекрытия над неотапливаемыми под
валами, расположенными ниже уров
ня земли, или имеющими наружные 
стены, выступающие над уровнем 
земли до 1 м, при наличии окон 
в  наружных стенах подвала . . . .

9  Т о  ж е , при отсутствии окон . . . .

0 ,7 5

0 ,6 0
0 ,4 0

П р и м е ч а н и е .  При наличии особых требований 
к  внутреннему режиму помещений расчетную темпера
туру внутреннего воздуха в нерабочее время допускается 
принимать отличающейся от температуры, указанной в 
настоящ ем пункте, при соответствующ ем обосновании в 
проекте.

5. Расчетная разность температур внутреннего 
воздуха отапливаемых помещений и наружного 
воздуха ( tB—/н) при подсчете теплопотерь через 
наружные ограждения, а также через полы на 
грунте и на лагах должна приниматься с коэф
фициентом, равным 1,0, а при подсчете теплопо
терь через прочие ограждения — с коэффициен
том, указанным в табл. 1.

Коэффициенты уменьшения расчетной разности 
температур

Таблица 1

сГ
%

Характеристика ограждений

Коэффициент
уменьшения

расчетной
разности

температур

1 Чердачные перекрытия при стальной, 
черепичной или асбестоцементной
кр овлях  по разреженной обреш етке 0 ,9 0

2 Т о ж е, по сплошному на с т ил у . . . .  
Чердачные перекрытия при кровлях

0 ,8 0
3

0 ,7 5из рулонных м а т е р и а л о в ....................
4 О граж дения (за  исключением у к азан 

ных в пп. 8 и 9  настоящ ей табли
цы), отделяющие отапливаемые по
мещения от сообщающихся с  н аруж 
ным воздухом  неотапливаемых по-
мещений (тамбуров и т. п .) . . . . 0 ,7 0

5 О граж дения, отделяющие отапливае
мые помещения от неотапливаемых 
помещений, не сообщающ ихся с  на-
ружным во зд у х о м ....................................... 0 ,4 0

6 П ерекрытия над подпольями, распо
ложенными выш е уровня земли, при 
непрерывной конструкции цоколя
с По >  1 , 0  м ’г час град\ккал. . . . 0 ,4 0

7 Перекрытия над подпольями, распо
ложенными выше уровня земли,

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетн ая разность температур 
для перекрытий над неотапливаемыми подвалами, у ко
торых часть наружных стен высотой 1 м и более распо
лож ена над поверхностью  земли, определяется с  учетом 
температуры воздуха в подвале. П оследняя подсчиты
вается по балансу тепла, поступающего в подвал из вы- 
ш ерасположенных и смежных отапливаемых помещений 
и теряемого через наружные ограждения.

2 . Расчетн ая разность температур для бесчердачного 
покрытия с  вентилируемой воздушной прослойкой при
нимается, к а к  для чердачных перекрытий, причем во з
душ ная прослойка рассматривается как  чердачное про
странство, а  н аходящ аяся над ней конструкция —  к а к  
кровля.

6. Теплообмен через ограждения между смеж
ными отапливаемыми помещениями при расчете 
теплопотерь надлежит учитывать при разности 
расчетных температур внутреннего воздуха этих 
помещений более 5°.

7. Сопротивление теплопередаче ограждений: 
стен, полов над подвалами и подпольями, пере
крытий и покрытий — надлежит при расчете ос
новных теплопотерь определять согласно указа
ниям главы П-В. 3.

8. Теплопотери через полы, расположенные 
на грунте, должны исчисляться по зонам с уче
том расстояния последних от наружных стен.

П р и м е ч а н и е .  Зоной назы вается полоса пола ши
риной 2 ,0  м, параллельная линии стены. Нумерация зон 
принимается, начиная от стены.

9. Сопротивление теплопередаче R g.„ конст
рукций отдельных зон неутепленных полов, рас
положенных непосредственно на грунте, при 
расчете теплопотерь надлежит принимать незави
симо от толщины конструкции:

для I зоны /?„.„== 2,5 м2 час град\ккал 
» II » /?„.„= 5.0 »
» III  » # н.п= 10 ,0  »

для остальной
площади пола /?н.п= 16 ,5  »

П р и м е ч а н и е .  Неутепленными считаю тся полы, 
конструкция которых независимо от толщины состоит 
из слоев материалов, имеющих коэффициент теплопро
водности >.S==1,0 ккал]м час град.
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10. Сопротивление теплопередаче R yn конст
рукций отдельных зон утепленных полов, распо
ложенных непосредственно в грунте, надлежит  
при расчете теплопотерь определять для каждой  
зоны по формуле

#у.п=(1 +  1 ,2 5 2 /? ) /?н.п at2 час град/ккал, (5.3)
где R Hn —  сопротивление теплопередаче конст

рукции неутепленного пола в м2 час 
град/ккал  согласно п. 9  настоящего 
параграфа;

2 R  —  сумма термических сопротивлений утеп
ляющих слоев конструкции пола в 
м 2 час град/ккал ,причем утепляющими 
считаются слои из материалов, 
имеющих коэффициент теплопровод
ности Х < 1,0 ккал/м час град.

11. Сопротивление теплопередаче конструк
ций полов на лагах надлежит определять по фор
муле

Ял = 0 ,8 5  Яу.п at2 час град/ккал, (5.4)

где R — сопротивление теплопередаче конструк
ции утепленного пола, определяемое 
для каждой зоны по формуле (5. 3).

12. Теплопотери через подземную часть на
ружных стен отапливаемых помещений должны  
определяться по зонам шириной 2 ,0  м  с  отсче
том их от поверхности земли. Сопротивление теп
лопередаче следует определять, так ж е как для  
неутепленных или утепленных полов, согласно  
п. 9 или 10 настоящего параграфа в зависимости 
от конструкции пола.

13. Теплопотери через полы подвалов надле
жит определять гю зонам, рассматривая полы при 
отсчете зон как продолжение подземной части 
наружных стен, с учетом расстояния их от по
верхности земли, при этом величины сопротивле
ний теплопередаче должны определяться соглас
но п. 9 . или 10 настоящего параграфа в зависи
мости от конструкции полов.

14. Добавочные теплопотери через ограж даю 
щие конструкции помещений различного назна
чения надлежит исчислять в процентах к основ
ным согласно табл. 2 .

15. Поверхность и линейные размеры ограж 
дений при подсчете теплопотерь должны опре
деляться следующим образом:

а) поверхность окон, дверей и фонарей —  
по наименьшим размерам проемов в свету;

б) поверхность участков полов на грунте или 
на лагах (пп. 9 , 10 и 11 настоящего параграфа), 
расположенных возле угла наружных стен (в пер
вой 2-метровой зоне), вводится в расчет дважды, 
т. е . по направлению обеих наруж ны х стен, со 
ставляющих угол;

Величины добавочных теплопотерь
Таблица 2

Величина
Наименование Виды ограждений, добавоч

ных теп-
С
с помещений и зданий через которые происходят 

добавочные теплопотери лопотерь 
в % к

< основным

1 Помещения в Вертикальные и на-
зданиях любого клонные (вертикаль-
назначения пая проекция) наруж

ные ограждения (сте-
ны, двери и светопро- 
емы), обращенные на: 
север, восток, северо- 
восток и северо-запад 10
на юго-восток и запад 5

2 Ж илые, общест- Наружные стены и
венные, вспомога
тельные и склад
ские помещения в 
зданиях любого 
назначения при на
личии в помещении 
двух и более на
ружных стен

окна О

3 Помещения в Вертикальные и на-
зданиях любого клонные (вертикаль-
назначения ная проекция) наруж

ные ограждения зда
ний, возводимых в  
местностях со средней
скоростью ветра до 
5 ,0  м)сек включитель-
но за 3 наиболее хо
лодных месяца:

а) ограждения, за-
щищенные от вет
ра 5

б) ограждения, не
защищенные от 
ветра (в зданиях, 
расположенных 
на возвышенно-
стях , у рек, у 
озер, на берегу
моря или на от
крытой местно
сти) 10

4 Здания любого Наружные двери
назначения при открывании их на 

короткие периоды вре
мени —  для учета вр ы 
вания холодного воз
духа —  при п этажах 
в зданиях:

а) двойные двери без 
тамбура между 
ними

б) то ж е, но с 
тамбуром, снаб-

100 п

80 пженным дверью 
в) одинарная дверь

65 пбез тамбура
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П р и м е ч а н и я .  1. В  общ ественных зданиях для 
помещений высотой более 4  м расчетное значение тепло- 
потерь всех  ограждений с  включением добавок надлежит 
увеличивать на 2 %  на каждый метр высоты сверх 4 м, 
но не более 15% .

Эта добавка не распространяется на производственные 
помещения и лестничные клетки.

2. Добавочные теплопотери, указанны е в п. 3 настоя
щей таблицы, следует принимать с  коэффициентом 2  при 
средней скорости ветра за три наиболее холодных месяца 
от 5 ,0  до 10 м/сек и с  коэффициентом 3 при средней 
скорости ветра более 10 м/сек.

3. О граждение помещения надлежит считать защищен
ным от ветра, если разность между высотой защищаю
щего его строения и уровнем перекрытия помещения 
превыш ает а/3 расстояния между рассчитываемым огр аж 
дением и ближайшим ограждением защищающ его строе
ния.

4 . Добавочные теплопотери за счет инфильтрации на
руж ного воздуха через окна и фонари производственных 
помещений и любых помещений во всех  зданиях высотой 
более 25 м, а такж е добавочные теплопотери за счет 
повышенного ветрового воздействия для зданий с  облег
ченными конструкциями стен (каркасно-засы пные, щито
вые) и через двери и ворота производственных, вспомо
гательных и общественных зданий при длительном от
крывании следует, вводить по расчету.

5. При разработке типовых проектов добавочные те 
плопотери, предусмотренные пп. 1 и 3 настоящей таб
лицы, следует принимать в размере 16% .

в) поверхность потолков и полов над подва
лами или подпольями измеряется м еж ду осями  
внутренних стен и от внутренней поверхности  
наруж ны х стен д о  осей внутренних стен;

г) высота стен первого этажа:

§ 3. ОТОПИТЕЛЬ
1. Ж илы е, общ ественные, производственные 

и вспомогательные помещ ения с  постоянным  
или длительным пребыванием лю дей и помещ е
ния, в которых поддерж ание полож ительной тем
пературы  необходимо по технологическим у сл о 
виям, оборудую тся системами отопления, обесп е
чивающими в холодный период года внутренние  
температуры помещений согласно указаниям  
глав П -В .7 , П -В .8 , И -В .9 , П - В .10 и П - В .11.

П р и м е ч а н и я .  1. Отопление не устраивается в 
тех  помещениях, работа в которых по производствен
ным условиям  приравнивается к наружной.

2. Д еж урное отопление в нерабочее время предусмат
ривается в следующ их случаях:

а) когда требуемая в  помещении температура не обес
печивается выделением тепла, аккумулированного огр аж 
дениями помещения и технологическим оборудованием;

б) когда технологическое оборудование не м ож ет быть 
использовано д ля нагрева помещения.

2 . О топление зданий дол ж н о обеспечивать в о з
мещ ение определяемы х согласно § 2 настоящ ей  
главы теплопотерь через ограж дения зданий и 
возмещ ение тепла, р асходуем ого на нагрев п о
ступаю щ их в помещ ение холодны х материалов  
и транспортных средств.

при наличии пола, располож енного непосред
ственно на гр ун те,—  м еж ду уровнями полов пер
вого и второго этаж ей;

при наличии пола на лагах  —  от верхнего  
уровня подготовки пола первого этаж а д о  ур ов 
ня пола второго этажа;

при наличии неотапливаемого подвала или 
подполья —  от уровня нижней поверхности кон
струкции пола первого этаж а до  уровня пола  
второго этажа;

д) высота стен промеж уточного этаж а —  м еж ду  
уровнями полов данного и выш ележащ его эт а 
ж ей;

е) высота стен верхнего этаж а —  от уровня  
пола до  верха утепляю щ его слоя чердачного п е
рекрытия;

ж ) высота стен одноэтаж ны х производствен
ных зданий с бесчердачными покрытиями —  от 
уровня пола д о  пересечения внутренней грани  
стены с верхней плоскостью  бесчердачного п о
крытия;

з) длина наруж ны х стен в неугловы х помещ е
ниях —  м еж ду осями внутренних стен, а в у гл о 
вых помещ ениях —  от внеш них поверхностей  
наруж ны х стен до  осей внутренних стен;

и) длина внутренних стен —  от внутренних  
поверхностей наруж ны х стен до  осей внутрен
них стен или м еж ду осями внутренних стен.

П р и м е ч а н и е .  Линейные размеры при обмере 
ограждений следует определять с  точностью до 0 ,1 м.

ЫЕ УСТРОЙСТВА
3 . Расчет тепловой мощности систем отопле

ния в помещ ениях общ ественных и производст
венных зданий сл едует  производить с  учетом ср ед
нечасовых тепловыделений: от лю дей, от техн о
логического оборудования (в см ену с  минималь
ной загрузк ой  оборудования), от  нагретых м а
териалов и полуф абрикатов и в отдельны х с л у 
чаях —  от искусственного освещ ения.

4 . О топление зданий сл едует осущ ествлять  
системами, указанными в табл. 3 .

5 . Теплоснабж ение отдельных зданий или 
групп зданий, оборудуем ы х системами централь
ного отопления, надлеж ит, как правило, п р еду
сматривать от тепловой сети.

П ри отсутствии тепловой сети или нецелесо
образности присоединения к ней в связи  со  зн а 
чительной удаленностью , неблагоприятным  
рельефом и т . п . допускается предусматривать  
теплоснабж ение от районной или местной к о
тельной.

П р  и м е ч а н и е .  Д л я  ж илы х и общественных зда
ний, размещ аемых на одном участке или квартале, вне 
зависимости от ведомственной принадлежности зданий, 
к ак  правило, долж на проектироваться общая котельная.
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В ы б ор  си стем  отоп лен и я зданий
Т абли ц а 3

с
а Назначение зданий

Системы отопления

% рекомендуемые допускаемые

1 Ж и л ы е дом а, об щ еж и ти я , админи- В о д я н а я  с  тем п ературой  п овер хн о- В о зд у ш н а я  в  о д н о к ва р ти р -
стр а т и вн ы е  зд а н и я , учебн ы е за ве д е - сти  н а гр е ва т ел ь н ы х  при бор ов не б о - ны х ж и л ы х  д о м а х . П ечн ое ото-

2

н и я, д е т с к и е  сад ы , п ол и кл и н и ки , а м 
бул атор и и , ап теки  и пом ещ ения з д р а в 
п у н к то в , р а сп о л а га ем ы х  в  отд ел ьн о  
стоящ и х  зд а н и я х

В сп о м о га те л ь н ы е  здан и я  пром пред- 
п р и яти й :

л е е  95° п лен и е в  зд а н и я х  вы сотой  н е 
б о л ее  д в у х  эт а ж е й

а) при лю бом  объем е здан и я В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  п о вер хн о 
сти  н а гр ева тел ь н ы х  при бор ов н е бо
л е е  130°

П ечн ое отоп л ен и е  в  зд а н и я х  
вы сото й  н е б о л е е  д в у х  этаж ей

3

б) при о б ъ ем е здан и я  до  1 5 0 0  м 3

Зр ели щ н ы е п р ед п р и яти я , к л у б ы  и 
ки н о :

П а р о в а я  н и зк ого  д а вл ен и я П а р о в а я  вы со к о го  д а вл е н и я  
при объем е здан и я до  5 0 0  м3

а) зр и тельн ы й  з а л  до 2 0 0  м ест В о д я н а я  с тем п ературой  п овер хн ости  
н а гр ева тел ь н ы х  пр и бор ов не б о л е е  9 5 °

П а р о в а я  н и зк о го  д а вл е н и я . 
П еч н о е  отоп лен и е

б) зр и тельн ы й  з а л  о т  2 0 0  до 
5 0 0  м ест

Т о  ж е П а р о в а я  н и зк ого  д а в л е н и я . 
В о зд у ш н а я

в) зр и тельн ы й  з а л  от 5 0 0  и бол ее  
м ест

В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в е р х 
н ости  н агр евател ьн ы х  п ри бор ов не 
б о л е е  9 5 ° . В о зд у ш н а я

4 М узеи , кар ти н н ы е га л ер еи , к н и го 
хр ан и ли щ а, ар хи вы

В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в е р х 
н ости  н а гр е ва т ел ь н ы х  при бор ов не
б о л ее  9 5 °

В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в е р х 
н ости  н а гр ева тел ь н ы х  п р и бор ов не 
бол ее  130°. В о зд у ш н а я

В о зд у ш н а я

5 С порти вн ы е зал ы  и бассей ны П а р о в а я  н и зк ого  д а вл ен и я

6 Б ол ьн и ц ы  и д е тск и е  ясл и В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в ер х 
ности н а гр ева тел ь н ы х  пр и бор ов не 
б о л ее  8 5 °

П ечн ое отоп лен и е в  здан и и  
вы сотой  н е более д в у х  этаж ей  
и в  д е тск и х  я с л я х  д о  5 0  м ест

7

8

Б а н и , прачечны е

З д ан и я  общ ествен н ого п и тан и я:

П а р о в а я  н и зк о го  д а вл е н и я . В о д я 
н а я  с  тем п ер атур ой  на п овер хн ости  н а 
гр е ва т е л ь н ы х  при бор ов н е б о л ее  130°

а ) до 5 0 0  м 3 П а р о в а я  н и зк о го  д а вл е н и я П ечн ое отоп лен и е в  ст о л о в ы х  
с  к ол и ч еством  м ест  д о  2 0 0

б) 5 0 0  м3 и бол ее В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в ер х 
н ости  н а гр е ва т ел ь н ы х  пр и бор ов н е 
б о л ее  130° -

9 Т о р го в ы е  пом ещ ения В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  н а п о в ер х 
н ости  н а гр ева тел ь н ы х  при бор ов н е бо
л е е  130°

В о зд у ш н а я . П ечн ое о т о п л е
ние в  зд а н и я х  вы сотой  не бо
л е е  д в у х  эта ж ей . П а р о в а я  н и з
к о го  д а вл е н и я

10 П р о и звод ствен н ы е пом ещ ен и я б е з П а р о в а я  вы со к о го  и н и зк о го  д а в - П ечн ое отоп лен и е при п л о-
вы делен и я пыли или с  вы делен и ем л е н и я . В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  п а щ ади  п ол а  отап л и ваем ы х  п о -
н евосп л ам ен яю щ ей ся и н ев зр ы в о о п а с
ной н еор ган и ческой  п ы ли , а т а к ж е  
ц ехи  у гл еп о д го то вк и  на эл е к тр о ст а н 
ц и я х  и к о к со х и м и ч еск и х  з а в о д а х

п овер хн о сти  н а гр е ва т ел ь н ы х  при бор ов 
н е б о л е е  1 5 0 ° , В о зд у ш н а я

мещ ений не бол ее  5 0 0  м 2

11 П р о и звод ствен н ы е пом ещ ения с  вы 
делен и ем  н евосп л ам ен яю щ ей ся и не
взр ы во оп асн ой  ор ган и ч еск ой  в о зг о н я е 
мой н еядови той  пы ли

В о д я н а я  с  тем п ер атур ой  на п о в е р х 
ности  н а гр ева тел ь н ы х  при бор ов не 
б о л ее  130°. П а р о в а я  с  тем п ер атур ой  
на п овер хн ости  н а гр ева тел ь н ы х  п р и 
бор ов не б о л ее  110°. В о зд у ш н а я

12 П р о и звод ствен н ы е пом ещ ен и я при 
вы делен и и  н ево сп л ам ен я ю щ и х ся  и не
взр ы во о п а сн ы х  л е г к о  во зго н яем о й  
ядови той  пы ли, га зо в  и п ар ов 

П р о и звод ствен н ы е пом ещ ения при 
вы делении взр ы во о п асн ы х  или в о с п л а 
м ен яю щ и хся г а з о в , п ар о в  и пы ли

П о со гл а со ва н и ю  с ор ган ам и  ГСИ

13 В  со о тветстви и  со  специальн ы м и  
у к азан и я м и  м и н и стер ств и вед ом ств

П р  и ы е ч а н и е .  П ри вы делении д р евесн о й  и мучной пы ли тем п ер ату р а 
пр и бор ов д о п у ск а е т ся  не бол ее  1 3 0 °в  си ст ем а х  во д ян ого  о то п лен и я  и н е  б о л ее  110е

на п овер хн ости  н агр евател ьн ы х  
в  си ст ем а х  п ар о во го  отоп лен и я.

3 8  Строительные нормы и правила, ч. II
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6 . Воздуш ное отопление надлежит применять:
а) при возможности его совмещения с  приточ

ной вентиляцией;
б) при отсутствии приточной вентиляции и 

при возможности рециркуляции воздуха.
7 . П олную  рециркуляцию воздуха при воз

душ ном отоплении в рабочее время следует при
менять в случаях, если в помещении не происхо
дит загрязняющ его воздух выделения вредных 
веществ, а также если устройство искусственной  
приточной вентиляции не требуется.

8 . Применение при воздушном отоплении пол
ной рециркуляции воздуха в нерабочее время д о 
пускается с ограничениями, указанными в п. 10 
настоящего параграфа.

9. Частичную рециркуляцию воздуха при воз
душном отоплении в рабочее время следует при
менять в случае совмещения воздуш ного отоп
ления с  приточной вентиляцией при соблюдении  
условий, указанных в п. 16 § 4 настоящей главы.

10. Применение полной или частичной рецир
куляции воздуха для целей воздуш ного отопле
ния не допускается:

а) в помещениях, в воздухе которых содерж ат
ся болезнетворные микроорганизмы (помещения 
для сортировки шерсти, тряпок и т. п .), сильно 
действующ ие ядовитые вещества \  резко выра
женные неприятные запахи (производства: кле
еварочное, салотопенное и т. п.);

б) в помещениях, в воздухе которых возможно 
резкое временное увеличение концентрации вред
ных веществ;

в) в помещениях с  производствами, отнесен
ными по пожарной опасности к категориям  
А  и Б .

П р и м е ч а н и е .  В  помещениях с  производством ка
тегории В  рециркуляция воздуха допускается в случае 
отсутствия в  воздухе взрывоопасных пыли, газов и па
ров.

11. Максимальная температура подаваемого 
воздуха при проектировании систем воздуш ного 
отопления долж на приниматься:

а) 70°—  при подаче воздуха на высоте более
3 ,5  м  от пола;

б) 45° —  при подаче воздуха на высоте менее 
•3,5 м  на расстоянии более 2 м  от работающего.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве воздушного отоп
ления должно быть предотвращено неприятное воздей
ствие воздушных струй непосредственно на людей.

1 К  сильно действующим относятся вещества с  пре
дельн о допустимыми концентрациями 0,1  мг/л и менее.

12. Воздушные завесы надлежит применять 
в следую щ их случаях:

а) у  ворот производственных пом ещ ений,'от
крываемых не менее чем на 40 мин. в смену, 
в зданиях, расположенных в районах с  расчет
ной температурой наруж ного воздуха —  20° и 
ниж е, когда исключена возможность устройства  
тамбуров или шлюзов;

б) в тамбурах и в ш люзах входных дверей об
щественных зданий со значительными людскими 
потоками, когда исключена возможность приме
нения турникетных дверей;

в) у  ворот производственных помещений при 
любых расчетных температурах наруж ного воз
д уха  и при любой продолжительности открыва
ния ворот в случае недопустимости снижения 
температуры воздуха в помещениях по техноло
гическим или санитарно-гигиеническим усл о
виям.

П р и м е ч а н и я .  1. При определении тепловой мощ
ности воздушных завес должна приниматься расчетная 
зимняя температура для отопления (глава I1 -B . 3).

2. Наряду с тепловыми воздушными завесами допу
скается применять обогревание полов в вестибюлях 
общественных зданий.

13. В жилых и общественных зданиях, а также 
в производственных помещениях со значитель
ным выделением пыли должны устанавливаться  
нагревательные приборы с гладкими поверхно
стями, допускающ ие легкую  очистку их от пыли.

14. Разносторонняя подводка труб к радиато
рам долж на применяться при количестве секций  
в них более 25 и при установке более двух  при
боров, соединенных «на сцепке».

15. Установка нагревательных приборов, со 
единенных «на сцепке», допускается в пределах  
одного помещения.

П р и м е ч а н и е .  Нагревательные приборы в кладо
вых, передних, коридорах, ванных, уборных и кухнях 
могут присоединяться «на сцепке» к  приборам соседних 
помещений.

16. Установка нагревательных приборов в там
бурах допускается в тех их частях или отсеках, 
которые не имеют наружных дверей.

17. Нагревательные приборы систем водяного 
и парового отопления должны снабжаться за- 
порно-регулирующ ей арматурой.

П р и м е ч а н и я .  1. Регулирующ ая арматура не 
должна устанавливаться у приборов, размещаемых в 
первом этаж е лестничных клеток, и в других местах, 
опасных в отношении замерзания приборов.

2. В  производственных и вспомогательных помещениях 
допускается установка регулирующей арматуры на груп
пу нагревательных приборов, обслуживающих отдель
ное помещение.

18. Отвод воздуха из насосных водяных си- 
, стем при верхней разводке следует осуществлять
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через проточные воздухосборники или автомати
ческие воздухоотводчики, устанавливаемые в выс
ш их точках магистральных трубопроводов.

П р и м е ч а н и е .  В  гравитационных системах воз
дух, как  правило, отводится через расширительный
сосуд.

19. Отвод воздуха из насосных водяных си 
стем отопления при нижней разводке следует  
осущ ествлять через воздушные трубы, присо
единяемые к воздухосборникам или автоматиче
ским воздухоотводчикам.

20 . Отвод воздуха из паровых систем следует  
осуществлять:

а) при системах отопления низкого давления, 
выполняемых по замкнутой схем е,—  воздушными 
трубами в низшей точке незаполненного конден- 
сатопровода или в низшей точке воздухоотводя
щ его трубопровода при заполненном конденса- 
топроводе;

б) при системах отопления, выполняемых по 
разомкнутой схеме (с перекачкой конденсата),—  
воздушными кранами, устанавливаемыми в на
чале конденсатопровода и перед сифоном или 
конденсационным горшком в конце конденсато
провода.

§ 4. ВЕНТИЛЯ ЦИО

1. Вентиляция естественная (канальная, пе
риодическое проветривание, аэрация), механи
ческая или смешанная долж на быть предусмот
рена независимо от степени загрязнения воздуха  
в помещениях производственных и вспомога
тельных зданий промышленных предприятий, 
общественных и жилых зданий.

2 . Значительное выделение конвекционного 
и лучистого тепла, загрязнение в оздуха  рабо
чих помещений вредными выделениями и их 
распространение должны предотвращаться в 
первую очередь следующими технологическими и 
строительными мероприятиями:

а) оборудование, приборы, трубопроводы и
им подобные источники значительных выделений 
конвекционного или лучистого тепла должны  
снабжаться теплоизоляцией; для защиты рабо
чих мест от облучения должны предусматри
ваться специальные приспособления и устрой
ства: щиты, экраны, водяные завесы и
т. п.;

б) оборудование, выделяющее влагу, долж но  
быть максимально укрыто;

в) процессы со значительным выделением пы
ли должны быть изолированы; оборудование или 
части его, являющиеся источником выделения 
пыли, должны быть укрыты и максимально гер
метизированы; процессы, сопровождающиеся пы-

21. Расчетный допускаемый уровень громко
сти проникающего шума от систем отопления 
в жилых и общественных зданиях следует при
нимать согласно указаниям главы II-В . 4 .

П р и м е ч а н и е .  Мероприятия по звукоглушению и 
звукоизоляции в системах отопления производственных 
помещений могут не предусматриваться, если уровень 
громкости шума, создаваемого отопительными установ
ками, ниже уровня громкости шума от ведения рабочего 
процесса в  помещении (собственного шума).

22. Температура в любой точке наружных по
верхностей комнатных печей в детских и лечеб
ных учреж дениях и средняя температура всей 
поверхности печи в жилых и общественных зда
ниях не долж на превышать 90°.

23 . Среднечасовая теплоотдача печей долж на  
быть не менее часовой потери тепла помещением 
при расчетной температуре наруж ного воздуха  
согласно п . 2  § 2  настоящей главы.

24. Амплитуда колебаний температуры воз
ду х а  помещений при печном отоплении не дол 
ж на превышать -4- 3° в течение суток в жилых  
помещениях и в течение рабочего времени в по
мещениях общественных, производственных и 
вспомогательных зданий.

1НЫЕ УСТРОЙСТВА

левыделением, должны по возможности выпол
няться без непосредственного участия в них 
людей;

г) перемещение пылящих материалов долж но  
быть организовано путем применения пневмо
транспорта, гидротранспорта и других рацио
нальных способов;

д) при дроблении, шлифовке и тому подобных 
процессах обработки материалов и изделий дол ж 
ны применяться методы работы, уменьшающие 
пылевыделение (увлажнение материалов, мок
рый помол, мокрая шлифовка и т. п.);

е) производственные процессы, сопровождаю 
щиеся выделением ядовитых газов и паров, 
должны быть максимально автоматизированы и 
осуществляться в герметически замкнутой ап
паратуре, как правило, под разрежением.

Выделяющиеся из аппаратов технологические 
выбросы в виде вредных газов, паров, пыли и т. п. 
перед выпуском в атмосферу должны быть под
вергнуты эффективной очистке.

3. Вентиляционные системы должны обеспе
чивать при расчетной зимней и летней темпера
турах наруж ного воздуха, указанных в п. 4 
настоящего параграфа, кратность или величину 
вентиляционного обмена и метеорологические 
условия в помещениях в соответствии с  требо
ваниями, приведенными для производственных

38*
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здан и й  промы ш ленны х предприятий в главе  
I I -B .7 ,  дл я  тепловы х эл ектростанций  —  в главе  
I I - В .9 , дл я  вспом огательны х здан и й  пром ы ш лен
ны х предприятий —  в гл аве I I - В .8 , д л я  ж ил ы х  
з д а н и й —  в гл аве I I - B . 1 0  и д л я  общ ественны х  
здан и й  —  в главе I I - B .1 1 ,  а т ак ж е долж н ы  о б е с 
печивать собл ю ден и е норм допусти м ы х кон ц ен 
траций газов , паров и пыли в производственны х  
пом ещ ениях в соответствии с  требованиям и п п . 5  
и 6  настоящ его параграф а.

П риточны е системы дол ж н ы  возмещ ать в о з
д у х ,  удаляем ы й местными отсосам и и р а с х о д у е 
мый на техн ологи ч еск и е нуж ды  (горен и е, п н ев
м отранспорт и т. п.) .

4 .  З а  расчетны е н ар уж н ы е тем пературы  для  
проектирования вентиляции сл ед у ет  принимать:

а) д л я  теп л ого  п ериода —  ср едню ю  тем пер а
т у р у  н аи бол ее ж ар к ого  м есяц а в 13 ч ас. согл асн о  
гл аве I I - В . 3;

б) д л я  хол одн ого  пер и ода в ц е х а х  с  п остоя н 
ным объем ом  в о зд у х а , уд а л я ем о го  местными о т 
сосам и и технологическим  обор удован и ем  (го р е
н ие, пневм отранспорт, суш илки и т. п . ) ,  и для  
систем  в оздуш н ого  душ ир ован и я  —  р асчетную  
тем п ер атур у  дл я  проектирования отопл ения с о 
гл асн о  п . 2 § 2  настоящ ей главы; во в сех  остал ь
ны х сл у ч а я х  —  р асчетную  зим ню ю  тем п ер атур у  
д л я  проектирования вентиляции согл асн о  гл а 
в е П - В . З .

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетн ую  зимню ю  тем перату
ру для п ун ктов, не указан н ы х в  гл аве  П -В .З , н адлеж и т
вы чи слять по формулам:

при tw п <  2 0 0 0  —  по формуле
tp.B= Q ,m t Kn - 3 , 2 ° ;  (5 .5 )

при t^n от 2  0 0 0  до 5  0 0 0  —  по формуле
*р.в=0>0039гия — 7,0°; (5.6)

при /мп >  5  0 0 0  —  по формуле
f p.B= 0 ,0 0 3 4 5 / Mn - 8 , 7 « ;  (5 .7 )

где *р .в—  расчетная зим н яя тем пература д л я  про
ектирования вентиляции;

/м —  ср едн яя м есячная тем пература наиболее 
холодного м есяц а, определяем ая согласн о 
у к азан и ям  главы  П -В .З ; 

п  —  продолж и тельн ость отопительного пе
риода в  с у т к а х , оп р еделяем ая согл асн о  у к а 
зан и ям  гл авы  П -В .З .

2 . Гравитационны е вы тяж н ы е и приточные системы 
канальной вентиляции н адлеж и т рассчи ты вать на тем пе
р ату р у  н ар уж н ого во зд у х а  + 5 ° .

3 . П рои зводи тельн ость вентиляционны х систем во 
вл аж н ы х  помещ ениях производственны х зданий н адле
ж и т  п р оверять, и сходя из услови й  предотвращ ения ту- 
м анообразования в  помещ ениях и конденсации водяны х 
паров на внутренних п овер хн остях н аруж н ы х огр аж д аю 
щ их конструкций (за  исклю чением окон и фрамуг фона
рей с у гл ом  наклон а к  горизонту больш е 55°) и наруж н ы х

ограж дений помещений с  мокрыми процессами, при сред
ней расчетной тем пературе наиболее холодной пятиднев
ки (гл а в а  П -В .З ) .

4 . В  помещ ениях, в  которы е поступление наруж ного 
неподогретого во зд у х а  в  холодный период года недопу
стимо, производительность приточных систем с  и ск у с
ственны м побуж дением долж н а быть достаточной для 
поглощ ения теплои збы тков при тем п ературе н аруж н ого 
во зд у х а  + 1 0 ° .

5.  С одер ж ан и е ядовиты х га зо в , паров и пыли  
в в о зд у х е  рабочей  зоны  производственны х пом е
щ ений при расчетной зим ней  тем пер атур е д л я  
проектирования вентиляции н е д о л ж н о  превы 
ш ать величин, приведенны х в табл . 4 .

Предельно допусти м ы е концентрации я д о ви ты х  г а з о в , 
паров и пыли в  во зд у х е  рабочей зоны

Т аблица 4

Е
£

Наименование веществ

Величины 
предельно до

пустимых 
концентраций 

в мг/л

1
2
3
4
5

6
7
8 
9

10
11

12
13

14

15

16

17
18
19
20

21
22

23
24
25
26

А к р о л е и н .............................................................
А м м и а к ..................................................................
А цетон .............................................................
Анилин, толуидин, ксилидин . . . .  
Б ен зи н , уайт-спирит, лигроин, к ер о

син, минеральное м асло —  в  пере
счете на С ........................................................

Б ен зол  . .................................... ....
Д и ви н и л, п с е в д о б у т и л е н ..........................
Д ек ал и н , т е т р а л и н .........................................
Д и - и тринитросоединения бен зола и 

е го  гом ологов (динитробензол, тр и 
нитротолуол и д р .) ...............................

К си лол  ...................................................................
М ар ганец  и его  соединения в  пере

счете на М п 0 2 . . ....................................
М ы ш ьяковисты й в о д о р о д ..........................
М ы ш ьяковы й и м ы ш ьяковисты й ан 

гидриды .............................................................
Н епредельны е спи рты  ж и р н ого ряда 

(алли ловы й , кротиловы й и д р .) . . 
Н итро- и динитрохлорсоединения бен

зол а (н итрохлорбензол, динитро
хлор бен зол  и д р . ) ....................................

Н итросоединения бензола и его  гомо
л о го в  —  нитробензол, нитротолуол
и д р . ) ..................................................................

О ки слы  азота в  пересчете на N 20 5 .
О к и сь ц и н к а ........................................................
О к и сь  у г л е р о д а ..............................................
О к и сь  кадм и я (при п л а вк е  и во зго н 

ке) . ..................................................................
Р т у т ь  м е т а л л и ч е с к а я ....................................
Свинец и его  неорганические соеди 

нения за  исклю чением сернистого
свинца .................................................................

Свинец с е р н и с т ы й .........................................
Селенистый ангидрид ....................................
С ер н ая ки слота и серный ангидрид . 
Сернистый ангидрид (сернистый газ)

0 ,0 0 2
0,02
0,2
0 ,0 0 5

0 , 3
0 ,0 5
0 ,1
0,1

0,001
0,1

0 ,0 0 0 3
0 ,0 0 0 3

0 ,0 0 0 3

0,002

0,001

0 ,0 0 5
0 ,0 0 5
0 ,0 0 5
0 ,0 3

0,0001
0,00001

0,00001
0 ,0 0 0 5
0,0001
0,002
0,02
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П родолж ение т абл. 4

Е
С

27
2 8
2 9
30
31

32
33
3 4
3 5
36
37
38
3 9
4 0
41
42
43
4 4

45
46

47
48
49

Наименование веществ

Величины 
предельно до

пустимых 
концентраций 

в мг!л

С ероводород ........................................................
С ероуглерод ........................................................
Скипидар ..............................................................
С о л ь в е н т н а ф т ...................................................
С пирты :

амиловый ...................................................
б у т и л о в ы й ....................................................
м е т и л о в ы й ...................................................
п р о п и л о в ы й .................................... .  .
этиловый ...................................................

Сулема ...................................................................
Т аб ач н ая  и чай н ая пыль ..........................
Т о л у о л  .  * ........................................................
Ф енол .........................................................
Ф о р м а л ь д е г и д ...................................................
Ф о с г е н .................................................................
Фосфорный а н г и д р и д ....................................
Фосфор ж е л т ы й ..............................................
Фосфористый в о д о р о д ...............................
Ф тористый в о д о р о д ....................................
Соли фтористоводородной ки слоты  .
Х л о р б е н з о л ............................... ' . . . .
Х лори рован ны е углеводороды :

д и х л о р э т а н ..............................................
т р и х л о р э т и л е н .........................................
четы реххлористы й углерод . . .
хлоропрен ...................................................

Х лори сты й  водород и со л я н а я  ки слота 
Х ром овы й ангидрид, хром аты , бихро-

м а т ы ..................................................................
Хлорнаф талин и хлордифенил . .  .
Х л о р .......................................................................
Цианистый водород и соли синильной 

ки слоты  в  пересчете на HCN . . . 
Этиловы й (диэтиловый) эфир . . . .  
Эфиры уксусн ой  кислоты  (ацетаты ):

ам и лацетат ..............................................
бути лацетат ..............................................
м ети лацетат ..............................................
п р о п и л а ц е т а т .........................................
эт и л ац етат . . .........................................

0,01
0,01
0 , 3
0,1

0,1
0,2
0 ,0 5
0,2
1 ,0
0,0001 
0 ,0 0 3  
0,1 е 
0 ,0 0 5  
0 ,0 0 5  
0 ,0 0 0 5  
0,001 
0 ,0 0 0 0 3  
0 ,0 0 0 3  
0,001 
0,001 
0 ,0 5

0 ,0 5
0 ,0 5
0 ,0 5
0,002
0,01

0,0001
0,001
0,001

0 ,0 0 0 3
0 ,3

0,1
0,2
0,1
0 , 2
0>2

П р и м е ч а н и я .  1. П риведенные в  табли це нормы 
концентрации вредны х паров, га зо в  и пыли обязательн ы  
лиш ь д л я  рабочих мест. Рабочими местами счи таю тся 
пункты  п остоян ного или периодического пребы вания р а
бочих д л я  наблюдений и ведения производственны х про
ц ессов. Е сл и  производственны е операции п р ои сходят в 
различны х п у н к тах  рабочего помещ ения, то рабочим 
местом счи тается все  рабочее помещение.

2 . При кратковрем енном  пребывании рабочих в  про
изводствен ны х помещ ениях и в  отдельны х сл у ч а я х  при 
невозм ож ности снизить концентрации вредностей до при
веденных в  таблице концентраций доп ускаю тся  отступ
л ен и я о т  у к азан н ы х  в  ней норм с разреш ен ия соответ
ствую щ его министерства по согласован и ю  с Главн ой  го 
сударствен ной  санитарной инспекцией.

3 . П ри дли тельности работы в загазован н ой  атмосфере 
не более 1 часа предельно доп усти м ая концентрация

окиси углер ода м ож ет бы ть повыш ена до 0 ,0 5  мг[л; при 
дли тельн ости  работы  не более 3 0  мин.—  до 0 ,1  мг'\л\ при 
дли тельн ости  работы  не более 15— 20 мин. (гар аж и -сто
я н к и )—  до 0 ,2  juejA. П о втор н ая работа в  у сл о в и я х  по
вы ш енного содер ж ан и я окиси углер ода в  во зд у х е  рабо
чей зоны  м ож ет производиться с  перерывом не менее 
чем в  2  часа .

4 . П ри одновременном выделении в  во зд у х  п ар ов 
н ескольки х  раствори телей  (бензол и его гомологи, 
спирты , эфиры уксусн ой  ки слоты  и д р .), раздраж аю щ их 
га зо в  (серный и сернистый ангидриды , хлористы й водо
род, фтористый водород и д р .) или оки сл ов азота  со в 
местно с  оки сью  углер ода расчет общеобменной венти
ляции долж ен  вести сь путем  сум м ирования объем ов в о з
д у х а , потребны х д л я  р азбавлен и я каж д ого  р аствори теля, 
каж д ого  р аздраж аю щ его га за  и окиси углер ода в  от
дельности до нормы. П ри одновременном выделении 
н ескольки х га зо в  и паров (кром е растворителей и р аз
драж аю щ их га зо в  или окиси углерода совм естн о с  о к и с
лами а зо та ) коли чество вентилирую щ его во зд у х а  при
ним ается по той вр едн ости , к о то р ая  требует наиболь
ш его объема во зд у х а .

5 . Д л я  ядови ты х вещ еств, не охвачен н ы х табл. 4 , а 
т а к ж е  д л я  сл у ч а е в  комбинированного дей стви я эти х ве
щ еств предельно допустимы е концентрации устан авл и 
ва ю т ся  Главн ой  государствен н ой  санитарной инспекцией.

6. Содержание нетоксической пыли в воздухе 
рабочей зоны производственных помещений не 
должно превышать величин, приведенных в 
табл. 5.

Предельно допустимые концентрации нетоксической 
пыли в воздухе рабочей зоны

Т аблица 5

№
п/п Род пыли

Величины до
пустимых кон

центраций в 
же У At3

1 П ы ль, содер ж ащ ая к ва р ц  в коли честве
более 1 0 %  (пы ль к вар ц а , кварци та
и д р .) и а сб есто вая  п ы л ь ..................... 2

2 В с е  остальн ы е виды пыли . . . . . Д о  10

П р и м е ч а н и я .  1. П редельно допусти м ы е концентра
ции пыли по отдельны м отр аслям  промыш ленности в з а 
висимости от х а р а к т е р а  пыли и особенностей производ
ствен н ого процесса в  п ределах норм, у казан н ы х в  табл. 5 , 
устан авл и ваю тся  соответствую щ ими министерствами по 
согласован и ю  с  Главн ой  государственной санитарной 
инспекцией.

2 . В  отдельны х с л у ч а я х  при н евозм ож н ости  дости г
нуть у к азан н ы х  в таблице концентраций д оп ускаю тся 
отступлени я от указан н ы х в  ней норм с разреш ения 
соответствую щ его м инистерства и Г лавн ой  государ ствен 
ной санитарной инспекции.

7. Тепловыделения от солнечной радиации 
надлежит учитывать в тепловом балансе для теп
лого периода года (при наружной температуре 
+ 1 0 °  и выше).

8. Вентиляционные устройства должны ис
ключать воздействие приточного воздуха непо
средственно на людей, находящихся в помещении.

9. Аэрацию надлежит применять в производ
ственных помещениях при невозможности обес-
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печить условия, предусмотренные в п. 3 на
стоящего параграфа, путем периодического про
ветривания. В холодный период года аэрация 
должна применяться, если в помещении имеются 
теплоизбытки и если поступление наружного 
воздуха не будет вызывать образование тумана 
и конденсата (на стенах, покрытиях и остекле
нии фонарей, углы наклона которых к горизонту 
меньше 55°) или не будет препятствовать есте
ственному удалению воздуха, загрязненного га
зами или пылью.

П р и м е ч а н и е .  Поступление воздуха надлежит 
организовать так, чтобы был исключен перенос вредно
стей из более загрязненных зон в менее загрязненные.

10. Неорганизованный приток наружного воз
духа для возмещения вытяжки в холодный пе
риод года допускается в объеме не более одно
кратного воздухообмена в 1 час. При этом долж
ны быть предотвращены: снижение темпера
туры внутреннего воздуха против расчетной тем
пературы, туманообразование в помещениях и 
конденсация водяных паров на поверхности 
стен, покрытий и остекления фонарей, углы на
клона которых к горизонту меньше 55°.

Неорганизованный приток допускается осу
ществлять за счет поступления воздуха из смеж
ных помещений, если в них нет выделения вред
ных веществ. При этом в случае отсутствия в со
седних помещениях организованного притока, 
обеспечивающего необходимое возмещение воз
духа, разрешается осуществлять поступление 
воздуха из этих помещений в количестве до 50 % 
их объема; при наличии в соседних помещениях 
организованного притока количество поступаю
щего из него воздуха не ограничивается.

П р и м е ч а н и е .  Устройство механической вы тяж 
ной вентиляции, не компенсируемой организованным 
притоком, в  зданиях с печным отоплением не разре
шается.

11. Воздушные души с подачей свежего воз
духа должны применяться в производственных 
помещениях на местах постоянного пребывания 
рабочих:

а) при выделении лучистого тепла с интенсив
ностью облучения на рабочем месте, превышаю
щей 1 кал/см2 мин-,

б) при открытом производственном процессе 
с выделением ядовитых газов или паров и при 
отсутствии возможности устройства местных ук
рытий.

12. Температура и скорость движения возду
ха при воздушном душировании должны прини
маться по табл. 6.

13. На постоянных рабочих местах в помеще
ниях, характеризуемых интенсивностью облу-

Т ем п ер ат у р а  и скорость  д ви ж ен и я во зд у х а  при 
возд уш н ом  душ и рован и и

Таблица 6

№
П;П Периоды года

Легкая работа Тяжелая
работа

те
м
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ра
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[ с
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 м
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ек

а б в г

1 Холодный период года
(температура наруж -
иого воздуха менее
+ 1 0 ° )  ............................. 15— 23 1— 3 8 — 18 2 —4

2 Теплый период года (тем-
пература наружного
воздуха + 1 0 °  и выше) 18— 28 2— 4 16— 25 3— 5

П р и м е ч а н и я .  1. Характеристики легкой и тяж е
лой работы приведены в главе П -В . 7.

2. Температура и скорость движения воздуха на рабо
чем месте должны приниматься по средним их значениям 
в поперечном сечении воздушного факела, соответствую
щем положению туловища рабочего во  время работы.

чения от 0,25 до 1,0 кал/см2 мин, и при значи
тельной величине излучающих поверхностей 
должны быть обеспечены скорости воздуха при 
местных рециркуляционных установках в пре
делах 0,7—2,0 м/сек, при системах общей венти
ляции — 0,3 м/сек.

14. Гидрообеспыливание надлежит применять 
при производственных процессах, связанных 
с обработкой и перемещением допускающих ув
лажнение пылящих материалов.

15. Системы приточной вентиляции с рецир
куляцией воздуха в холодный и теплый периоды 
года должны удовлетворять следующим усло
виям:

а) количество свежего воздуха должно соот
ветствовать указаниям п . ' 3 настоящего пара
графа;

б) подаваемый воздух за исключением случая 
применения местных рециркуляционных уста
новок для душирования не должен содержать 
вредных примесей (газов, пыли) больше 30% 
предельно допустимых концентраций, указан
ных в табл. 4 и 5, с тем, однако, чтобы общее со
держание вредных примесей в рабочей зоне не 
превышало предельно допустимых концентра? 
ций.

П р и м е ч а н и е .  Рециркуляция воздуха в случаях,
указанных в п. 10 § 3 настоящей главы, не допускается.

16. Применение рециркуляции воздуха в хо
лодный период года обязательно в помещениях, 
оборудованных системами приточной вентиля?
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ции с искусственным побуждением, при совмест
ном наличии следующих условий:

а) в помещениях имеются избытки тепла;
б) количество воздуха, подаваемого из условия 

поглощения теплоизбытков, превышает коли
чество воздуха для местных отсосов;

в) при соблюдении требований п. 15 настоя
щего параграфа.

П р и м е ч а н и е .  О тказ от применения рециркуля
ции воздуха при наличии условий, указан н ы х в  данном 
пункте, долж ен быть обоснован.

17. Нормы допускаемого уровня громкости 
шума, проникающего от систем вентиляции в по
мещения жилых и общественных зданий, надле
жит принимать согласно указаниям главы II-В .4.

П р и м е ч а н и е .  Меры по звукозаглуш ению  и зв у 
коизоляции в системах вентиляции производственных 
помещений м огут не применяться в  сл у ч аях , указанны х 
в  примечании к п. 21 § 3 настоящей главы .

18. Аварийная вытяжная вентиляция должна 
устраиваться в производственных помещениях, 
в которых возможны внезапные поступления 
в воздух больших количеств токсических или 
взрывоопасных веществ.

П р и м е ч а н и е .  Аварийная вы тяж н ая вентиляция 
специальным притоком не компенсируется, и при поль
зовании ею допускается временное охлаж дение поме
щений.

19. Аэрационные фонари незадуваемого типа, 
обеспечивающие устойчивое действие при вытяж
ке независимо от направления ветра, следует 
применять:

а) в одно-и двухпролетных зданиях;
б) в крайних пролетах и в повышенных ча

стях многопролетных зданий.
20. Места для забора наружного воздуха си

стемами приточной вентиляции с механическим 
побуждением следует выбирать в зонах наимень
шего его загрязнения производственными, вен
тиляционными и другими выбросами и в удале
нии от источников искрообразования.

П р и м е ч а н и я .  1. При вынужденном заборе воз
духа над кровлей здания воздухоприемные устройства 
рекомендуется располагать с  наветренной стороны по 
отношению к  источникам загрязн ен и я воздуха.

2 . Устройство воздухозаборны х ш ахт над кровлями 
зданий, из которых выделяющ иеся вредности удаляю тся 
через фонари, не допускается.

21. Приточно-вытяжная вентиляция сообщаю
щихся между собой помещений должна быть уст
роена таким образом, чтобы исключалась воз
можность поступления воздуха из помещений 
с большими выделениями вредностей или с на
личием взрывоопасных газов, паров и пыли в по

мещения с меньшими выделениями или в помеще
ния, не имеющие этих выделений.

22. Подача приточного воздуха не должна 
производиться через зоны, в которых воздух 
загрязнен больше, чем в вентилируемом поме
щении.

23. Подача приточного воздуха в производст
венных помещениях должна производиться, как 
правило, в рабочую зону.

П р и м е ч а н и е .  При наличии пылевыделений, но- 
при отсутствии газовыделений или при газовы делениях, 
локали зуем ы х местными отсосами, подача воздуха про
изводится в верхню ю  зону.

24. При выполнении легких работ в сидячем 
положении максимальная подвижность воздуха 
в рабочей зоне не должна превышать 0,2 м/сек 
при температуре воздуха в помещении 18—19° 
и 0,25 м/сек при температуре 20°.

25. Приточный воздух, подаваемый системами 
вентиляции с механическим побуждением, в слу
чаях невозможности по местным условиям обес
печить забор его из незагрязненной зоны, сле
дует подвергать очистке. В производственных 
зданиях после подачи воздуха в помещение сум
марное количество газов или пыли в рабочей зо
не не должно превышать предельно допустимого 
содержания согласно табл. 4 и 5.

26. Воздух, удаляемый местными вентиляцион
ными установками, запыленный или загрязнен
ный ядовитыми газами и парами, должен быть 
подвергнут очистке перед выпуском его в атмо
сферу.

Если очистка воздуха от ядовитых газов и па
ров технически невыполнима, то выброс неочи
щенного воздуха необходимо производить в бо
лее высокие слои атмосферы с учетом местных 
природных и планировочных условий.

П р и м е ч а н и я .  1. Очистка удаляемого запыленно
го воздуха не обязательна, если содержание в нем мине
ральной нейтральной пыли не превышает 150 мг/м^.

2. Способ очистки удаляемого воздуха от ядовитых 
газов и паров, вы сота выброса его и допустимые концен
трации вредностей в нем должны быть согласованы с- 
органами Главной государственной санитарной инспек
ции.

27. Воздух, содержащий взрывоопасную пыль, 
должен подвергаться очистке до поступления 
в вентиляторы.

28. Вертикальные вентиляционные каналы 
в жилых и общественных зданиях следует раз
мещать во внутренних стенах или, если это не
возможно, в виде блоков каналов и отдельных 
приставных каналов к внутренним стенам и пе
регородкам.

П р и м е ч а н и я .  1. При перемещении по кан алам  
воздуха нормальной влаж ности (до 6 0 % ) допускается
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размещение их у наружных стен с  оставлением воздуш 
ной прослойки между стеной и каналом.

2. Каналы вытяжной вентиляции, работающей за  счет 
естественного напора, следует по возможности распола
гать рядом с дымоходом.

29. Размещение вытяжных агрегатов в общих 
вентиляционных камерах с приточными не допу
скается в случаях, когда вытяжные агрегаты из
влекают загазованный воздух.

§ 5. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

1. Кондиционирование воздуха предусматри
вается для создания и поддержания искусствен
ного климата (заданных температур, влажности, 
подвижности и чистоты воздуха):

а) в помещениях общественных и производст
венных зданий для удовлетворения повышенных 
санитарно-гигиенических требований;

б) в производственных помещениях по техно
логическим требованиям при надлежащем техни
ко-экономическом обосновании.

2. Метеорологические условия при кондицио
нировании воздуха устанавливаются:

а) для случаев, предусмотренных в п. 1,«а» 
настоящего параграфа,— по табл. 7;

б) для случаев, предусмотренных в п. 1, «б»,— 
технологическими требованиями в пределах норм 
табл. 2 главы II-В .7.

П р и м е ч а н и е .  В  тех случаях, когда технологи
ческие требования вы ходят за  пределы норм табл. 2 
главы  П -В . 7 , метеорологические условия должны быть 
согласованы  с  органами Главной государственной сани
тарной инспекции.

3. Чистота воздуха определяется нормами до
пускаемых концентраций газов, паров и пыли 
в  соответствии с требованиями пп. 5 и 6 § 4 на
стоящей главы.

По степени обеспечения заданного искусствен
ного климата установки кондиционирования воз
духа делятся на 3 класса:

а) установки I класса обеспечивают заданный 
искусственный климат в пределах от абсолютно 
максимального до абсолютно минимального теп
лосодержания наружного воздуха, встречаю
щегося в данной местности;

б) установки II класса обеспечивают заданный 
искусственный климат в пределах теплосодержа
ния наружного воздуха, определяемого:

1) расчетной летней температурой tK и соот
ветствующей ей влажностью <вк;

2) расчетной температурой для проектирова
ния отопления и соответствующей ей влажностью;

расчетная летняя температура определяется 
по формуле

? = ^е.д ~Ь (5.8)

где?с л — средняя летняя температура наиболее 
жаркого месяца в 13 час. согласно 
табл. 12 главы П-В.З; 

tu — максимальная температура, встречаю
щаяся в данной местности;

в) установки III класса обеспечивают задан
ный искусственный климат в пределах теплосо
держаний наружного воздуха, определяемых:

1) средней температурой и влажностью воз
духа в 13 час. самого жаркого месяца;

2) расчетной зимней температурой для венти
ляции (табл. 12 главы П-В.З) и соответствующей 
ей влажностью воздуха.

4. Выпускные и воздухозаборные устройства 
могут располагаться в верхней или нижней зоне 
в зависимости от назначения помещения.

5. Установки кондиционирования воздуха 
должны снабжаться шумо- и вибропоглощающи
ми устройствами согласно указаниям п. 17 § 4 
и п. 5 § б настоящей главы.

6. Установки кондиционирования воздуха 
должны снабжаться автоматически действующей 
системой регулирования, обеспечивающей ра
боту на заданных режимах,* при точности со
блюдения требуемых параметров по температуре 
± 1 °  и по влажности ±  7°/0.

П р и м е ч а н и я .  1. Точность соблюдения заданных 
параметров долж на быть обоснована технологическими 
требованиями и технико-экономическими расчетами.

2 . Д л я  установок I I  и I I I  классов допускается управ
ление без автоматического переключения с  одного режи
ма на другой.

7. Выбор источников холода для кондиционе
ров всех классов, а также необходимость приме
нения их для установок III класса должны быть 
обоснованы расчетами.

Метеорологические условия в помещениях общественных 
и промышленных зданий, оборудованных установками 

кондиционирования воздуха
Таблица 7
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§ 6. КОНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ

1. Отопительные трубопроводы надлежит по
крывать тепловой изоляцией:

а) в случаях их прокладки в неотапливаемых 
помещениях, у наружных дверей и ворот и в дру
гих местах, опасных в отношении замерзания 
трубопроводов;

б) при необходимости сохранения определен
ных параметров теплоносителя в транзитных ма
гистралях;

в) при прокладке в искусственно охлаждаемых 
помещениях;

г) при прокладке в помещениях, где наличие го
рячих трубопроводов опасно в отношении вос
пламенения или взрыва газов, паров, жидкостей 
и пыли, а также если может вызвать перегрев 
помещений;

д) при прокладке трубопроводов с температу
рой теплоносителя более 100° в местах, где воз
можны ожоги находящихся в помещении людей.

П р и м е ч а н и я .  I .  Главный стояк  систем отопле
ния во всех  случаях  долж ен быть изолирован.

2. В  помещениях, где наличие горячих трубопрово
дов опасно в  отношении воспламенения или взры ва га
зов , паров жидкостей и пыли, изоляция этих трубопро
водов должна выполняться из несгораемых материалов.

При отсутствии опасности воспламенения или взры ва 
изоляция м ож ет вы полняться из трудносгораемых ма
териалов.

2. Скрытая прокладка трубопроводов систем 
отопления должна применяться:

а) в жилых зданиях высотой от 8 этажей и бо
лее, а также в жилых и общественных зданиях 
с улучшенной отделкой независимо от этажно
сти;

б) в жилых и общественных зданиях при тем
пературе теплоносителя 100° и более.

3. Воздуховоды и вентиляционные шахты над
лежит покрывать тепловой изоляцией:

а) при недопустимости значительных пониже
ний или повышений температуры транспорти
руемого воздуха;

б) для устранения конденсации влаги на внут
ренних и наружных поверхностях воздуховодов 
и шахт.

4. Системы отопления и вентиляции в целях 
уменьшения коррозии материала трубопроводов 
и воздуховодов должны удовлетворять следую
щим требованиям:

а) при отсутствии в воздухе, удаляемом от мест
ных отсосов, и в воздухе помещений корроди
рующих газов, паров (кроме водяных) и пыли 
и при отсутствии опасности воздействия кислот 
и щелочей во время рабочего процесса трубопро
воды и воздуховоды должны быть окрашены ма-
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сляной краской; при наличии в воздухе водяных 
паров воздуховоды должны быть сделаны из 
оцинкованной стали;

б) при наличии в воздухе, удаляемом от мест
ных отсосов, или в воздухе помещений корро
дирующих газов, паров или пыли, а также при 
возможности воздействия во время рабочего 
процесса кислот, щелочей и т. п. на элементы 
отопительных и вентиляционных систем, трубо
проводы, воздуховоды и отопительно-вентиля
ционное оборудование должны быть выполнены 
из материалов, устойчивых против коррозии; 
недостаточно устойчивые против коррозии части 
систем должны иметь поверхностные защитные 
покрытия, предохраняющие части систем от воз
действия кислот, щелочей и т. п.

5. Системы отопления и вентиляции должны 
быть обеспечены следующими устройствами для 
звукозаглушения и звукоизоляции:

а) вентиляторы и насосы с электромоторами 
для уменьшения шума, возникающего при виб
рации, должны устанавливаться на звукопогло
щающих основаниях;

б) для уменьшения передачи шума по возду
ховодам вентиляторы следует отделять от воз
духоводов эластичными вставками;

в) в необходимых случаях вентиляторы долж
ны снабжаться звукоглушителями, акустиче
скими вставками и тому подобными устройствами 
для заглушения шума, передаваемого перемеща
емым воздухом.

П р и м е ч а н и е .  Машинные отделения с  оборудо
ванием, производящим шум: насосами, вентиляторами и 
электромоторами, не допускается располагать непосред
ственно под жилыми комнатами, классами и аудитория
ми учебных заведений, зрительными залами театров, 
кинотеатров и клубов, операционными и палатами для 
больных в лечебных учреж дениях, студиями зву к оза
писи и тому подобными помещениями, требующими по
ниженного уровня громкости проникающего шума.

6. Воздуховоды, камеры, фильтры и другие 
элементы вентиляционных и аспирационных си
стем, транспортирующих воздух или газы с тем
пературой выше 80°, легко воспламеняющиеся 
или взрывоопасные газы, пары и пыль, а также 
древесные опилки, стружки, шерсть, хлопок и 
тому подобные пожароопасные отходы, должны 
выполняться из несгораемых материалов.

Во взрыво- и пожароопасных помещениях все 
воздуховоды должны выполняться из несгорае
мых материалов.

Во всех остальных случаях элементы вентиля
ционных систем могут выполняться из трудно
сгораемых материалов.
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П р и м е ч а н и я .  1. В  вентиляционных системах, 
транспортирующих воздух с  температурой до 80°, могут 
выполняться из сгораемых материалов следующие эле
менты:

а) фильтры —  при установке их в помещениях с огр аж 
дениями из трудносгораемых материалов;

б) воздуховоды —  при недопустимости их устройства 
из несгораемых и трудносгораемых материалов по тех
нологическим соображениям или и з-за возможности кор
розии (если эти воздуховоды не пересекают перекрытий).

2. Разделки между сгораемыми и трудносгораемыми 
констоукниями и воздуховодами, транспортирующими 
воздух или газы с  температурой выше 80°и пож ароопас
ные отходы, должны устраиваться из теплоизоляционных 
несгораемых материалов.

7. Вертикальные вытяжные вентиляционные 
каналы и воздуховоды для помещений с произ
водствами, отнесенными по степени пожарной 
опасности к категориям А, Б и В (согласно главе 
П -В.7), должны устраиваться для каждого эта
ж а отдельно за исключением многоэтажных зда
ний, в которых в междуэтажных перекрытиях 
устроены проемы для технологических целей.

Объединение вытяжных каналов из цехов 
с производствами категорий А, Б и В в общие 
магистральные воздуховоды и установки не до
пускается.

Приточные горизонтальные и вертикальные 
воздуховоды нескольких этажей в помещениях 
с производствами категорий А, Б и В допускает
ся объединять в общий магистральный возду
ховод при наличии в вертикальных воздухово
дах огнезадерживающих устройств.

Отдельные вертикальные каналы (как вытяж
ные, так и приточные) в помещениях с производ
ствами категорий Г и Д  могут объединяться 
в каждом этаже в общие магистральные воздухо
воды и установки, выполняемые из несгораемых 
материалов.

8. Объединение в одну общую вытяжную ус
тановку отсосов легко конденсирующихся паров 
и отсосов пыли, а также отсосов веществ, могу
щих при смешении создать ядовитую, воспла
меняющуюся или взрывоопасную механическую 
смесь или химическое соединение, не допускается.

9. В жилых и общественных зданиях с числом 
этажей более пяти допускается устройство об
щего сборного вертикального вытяжного канала 
при условии включения в него вертикальных 
каналов из каждого этажа с перепуском через 
два этажа;также допускается объединение вытяж
ных каналов из каждых четырех-шести этажей 
в один сборный магистральный канал, доведенный 
до верха здания.

10. Устройство отверстий для прохода венти
ляционных воздуховодов и каналов в брандмауе
рах и в других противопожарных преградах, 
как правило, не допускается, а в необходимых 
случаях должно производиться с соблюдением 
указаний главы II-A.3.

11. Конструкция и материалы вентиляторов и 
регулирующих устройств в вентиляционных си
стемах для помещений с выделением в воздух 
легко воспламеняющихся или взрывоопасных 
веществ должны исключать возможность искро- 
образования.

12. Фильтры в вытяжных системах, удаляю
щих легковоспламеняющиеся или взрывоопас
ные пыль и отходы, должны применяться с не
прерывным автоматическим удалением пыли и 
не допускать возможности искрообразования.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  производственных помещений, 
где автоматическое удаление пыли экономически нецеле
сообразно, допускается периодическое удаление пыли 
ручным способом при производительности фильтрацион
ных устан овок до 15 000  м31час.

13. Электродвигатели вытяжных вентиляцион
ных систем, обслуживающие взрывоопасные про
изводства и установленные в вентиляционной 
камере вместе с вентиляторами, должны приме
няться во взрывобезопасном исполнении.

П р и м е ч а н и я .  1. При применении электродвига
телей нормального исполнения они должны быть выне
сены в обособленные от вентиляторов помещения.

2. Ограждающ ие конструкции вентиляционных камер 
должны вы полняться в производствах категорий А, Б  
и В  из несгораемых материалов, в остальны х случаях —  
из трудносгораемых материалов.
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Г А З О С Н А Б Ж Е Н И Е

§ 1. ОБЩИЕ

Нормы настоящей главы распространяются на проектирование газоснабжения населенных мест н промышленных предприятий, пользующихся газом из распределительной газовой сети, а также от установок сжиженного газа.
П р и м е ч а н и я .  1. При проектировании газоп р о

водов для строи тельства в  сейсм ических районах надле
ж и т предусматривать дополнительны е м ероприятия,

УКАЗАНИЯ

указан н ы е в «П олож ении по стр ои тельству  в  сейсмиче
ск и х  районах» применительно для трубопроводов водо
сн абж ени я, а для строи тельства в услови ях  вечной м ерз
лоты , просадочных грунтов и оползней —  учиты вать 
м ероприятия, указан н ы е в специальны х технических 
услови ях.

2 . Г а з , подаваемый потребителям, долж ен  обладать 
зап ахом , позволяю щ им обн аруж и ть его  в  во зд у х е  при 
утечке.

§ 2. НОРМЫ РАСХОДА ГАЗА

1. Проект газоснабжения населенного места должен учитывать расход газа на хозяйственнобытовые и коммунальные нужды населения, а также при специальном обосновании — на нужды центральных отопительных котельных, индивидуального квартирного отопления и промышленных предприятий.2. Нормы расхода газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды надлежит принимать согласно табл. 1 и 2.
Нормы расхода газа на хозяйственно-бытовые 

и коммунальные нужды
Т аблица 1

е
в Назначение расходуемого газа

Единица
измерения

6
« а

3 3 5

2

1. Б ы т о в ы е  н у ж д ы

1 П ри готовлени е пищи в  кварти р-
ных у сл о ви я х  (без п р и готов
ления горячей воды на х озяй -

Н а 1 челове- 60 0ственны е и сан и тар но-ги ги е-
нические н у ж д ы ) .......................... ка  в  год

2 П ри готовлени е пищи и горячей
воды на хозяй ствен н ы е нужды 
в  кварти рн ы х у сл о ви я х  без
удовлетворен и я санитарно-
ги ги ен и чески х н уж д и без 
стирки б е л ь я  ............................... Т о  ж е 700

3 П ри готовлени е горячей воды  в
к вар ти р ах д л я  сан и тар н о-ги 
гиенических н у ж д ..................... » 480

П родолж ение т абл. 1

с
с
2

Назначение расходуемого газа Единима
измерения s  о  *  

О-Й 5 ,5

4

5

6

7

8

И . К о м м у н а л ъ н о - б ы т о в ы е и  к у л ь т у р н ы е  
н у ж д ы

Д е т ск и е  ясли :
а ) при готовлен и е пищи . . Н а 1 ребен- 60 0

ка в год
б) приготовление горячей 

воды на хозяй ствен н ы е и 
са  н ита р но - ги гиен ические 
нуж ды  (без сти рки  б ел ья )

Д е т ск и е  сад ы :
а ) приготовление пищи
б) при готовлен и е горячей

воды  на хозяй ствен н ы е 
и сан и тар но -  гигиениче
ск и е  нуж ды  (б ез сти рки  
б е л ь я ) ....................................

Больн и цы :
а) при готовлен и е пищи . .

б) приготовление горячей
воды на хозяй ствен н ы е и 
сан и тар н о-ги ги ен и чески е 
нуж ды  и р асход  теп ла на 
лечебные н уж ды  (без 
сти рки  б е л ь я ) .....................

П оликли ни ки  (б ез стирки 
б ел ья) ..............................................

Т о  ж е  

*

»

Н а 1 зан ятую  
кой ку в  год

Т о  ж е

Н а 1 посети
тел я  в год

420

€00

340

90 0

2200

160

Ш колы  (на при готовлен и е г о р я 
чих за вт р а к о в  и на лабор а- Н а 1 учаще- 
торн ы е н у ж д ы ) ............................... го ся  в  год 210

39*
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П родолжение табл. 1

В Назначение расходуемого газа Единица
измерения з  §  1

И ” ,
а Н

ор
 

ра
с:

 
га

зг
 

т 
ыс

9 Гостиницы (без ресторанов) . . Н а 1 место 1 3 0 0
в год

10 Стирка белья:
а) в немеханизированных

Н а 1 т сухо- 2 1 0 0прачечных .........................

б) в немеханизированных
го белья

прачечных с  суш иль
ными шкафами . . . . Т о  же 2 8 0 0

в) в  механизированных пра-
ч е ч н ы х ...................................

4 2 0 0

I I I .  П р е д п  р и я  т и  я  о б щ е с т в е н н о г о
п и т а н и я

11 Приготовление пищи в  общест-
иенных столовы х при их про
пускной способности в день:

100 обедов .............................. Н а 1 обед 450
В год

500  » .............................. Т о  ж е 360
1 0 0 0  » .............................. » 315

12
4 0 0 0  » и более . . . » 280

Приготовление в  столовы х зав-
Н а 1 завтрак 5 0 %  оттраков или уж инов . . . .

или ужин нормы 
для при
готовле
ния обе-

ДОВ
(п .1 1 )

13 Выпечка х л е б а ................................... Н а I m
изделия

780

14 Выпечка кондитерских изделий Т о  ж е 1 1 0 0

IV . С а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и е  н у ж д ы

15 Мытье в  банях Н а 1 по- 7 ,0

16 П риготовление ванн (в  банях)
мывку 

Н а 1 ванну 1 2 ,0
17 Приготовление ванн в  квартир-

Т о ж е 9 ,0
18

ных у с л о в и я х ..............................
Приготовление душей в промыш-

Н а 1 душ 2 ,3 — 3 ,5ленных предприятиях .  . .

П родолж ение т абл. 1

J3
С

%
Назначение расходуемого газа Единица

измерения

аЛa ** ш *  
s  °  .

Эн с . и  н

19 П риготовление помывочных д у-
шей в ж илых зданиях, гости-
ницах, душ евы х павильонах,
детских учреждениях и пр . Н а 1 душ 5 ,0

Нормы расхода газа на газовые приборы

Таблица 2

№
п/п Наименование прибора

Расход 
газа в тыс. 

ккал1час

1 П лита д ву х к о н ф о р о ч н ая ................................... 3 ,5
2 Т о ж е, с  духовым ш к а ф о м ..............................

П лита ч е ты р е х к о н ф о р о ч н а я .........................
6

3 7
4 Т о  ж е, с  духовы м ш к а ф о м ..............................

Плита ресторанная двухконфорочная . .
10

5 16
6 П лита ресторанная с  комбинированным

верхом, с  двум я духовыми шкафами . 60
7 В се  типы плит, переведенных с  твердого 

топлива на газообразное, на 1 м3 ж ароч-
30ной поверхности .............................................

8 Котлы для варки пищи на каждые
18100 л  е м к о с т и ......................................................

9 Кипятильник на 100 л кипятка . . . . 1 6 ,5
10 Ресторанный духовой ш к а ф ......................... 12
11 Водонагреватель быстро действующий д л я

21в а н н ..........................................................................
12 Водонагреватель с  запасом  воды 8 0  л  . 6
13 Отопительные котлы  на газообразном 

топливе на 1 м2 поверхности нагрева:
а) водотрубные и жаротрубны е .  . . 21
б ) чугунные сек ц и о н н ы е ......................... 14

14 Стеклодувные горелки:
1 2 ,5а ) пуш ка больш ая ...................................

б) » м а л а я ............................................. 6 ,3
15 Камин г а з о в ы й ...................................................... 1 ,5
16 Х олодильник г а з о в ы й ........................................ 0 ,2
17 Стиральная машина производительностью

5 ке/час  ................................................................ 6
18 Л абораторная горелка (больш ая) .  .  . 2
19 Л абораторная гор елка ( м а л а я ) .................... 1

3. Нормы расхода газа для промышленных 
предприятий определяются в соответствии с тре
бованиями технологического процесса.

§ 3. ГАЗОВАЯ СЕТЬ

1. Газопроводы в населенных местах и на 
территориях промышленных предприятий мо
гут проектироваться для транспортирования 
газа:

а) низкого давления (с давлением не более 
500 мм вод. ст.);

б) среднего давления (с давлением от 0,051 
до 1,0 ати);
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в) высокого давления (с давлением от 1,01 до 
3 ати);

г) высокого давления (с давлением от 3,01 
до 12 ати).

П р и м е ч а н и я .  1. Д авлен и е 500  мм вод. ст. 
принимается при наличии у  бытовых и коммунально
бытовых потребителей индивидуальной или групповой 
редуцирующей аппаратуры.

При отсутствии указанной аппаратуры давление в рас- 
пределительных сетях  ограничивается 200  мм вод. ст.

2 . П рокладка газопроводов для транспортирования 
газа  с  давлением выш е 3  ати , но не более 12 ат и  допу
скается в  границах населенных мест в  случае подвода 
газа  к  расположенным в черте города или населенного 
пункта газгольдерным станциям, оборудованным га з
гольдерами вы сокого давления.

2. Газопроводы влажного газа должны укла
дываться ниже глубины промерзания грунта. 
Газопроводы осушенного газа могут проклады
ваться в зоне промерзания грунта. Во всех слу
чаях глубина заложения газопроводов должна 
быть не менее 0,9 м от поверхности земли при 
условии, что возможные динамические нагрузки 
не будут вызывать в трубах опасных напряже
ний.

3. На территории промышленных предприятий 
распределительные газопроводы разрешается 
прокладывать как под землей, так и над землей.

4. Газопроводы влажного газа должны прокла
дываться с уклоном не менее 0,0015.

5. Подземные газопроводы должны выпол
няться из легко сваоиваемых стальных труб по 
ГОСТ 3101-46 , 301-50 , 4015-48, 1753-48, а при 
отсутствии таких труб — по согласованию с Гос
гортехнадзором СССР — по ГОСТ 3262-46.

Трубы по ГОСТ 1753-48 и 4015-48 должны 
быть I сорта, а трубы по ГОСТ 3101-46 должны 
относиться к I классу.

6. Соединения стальных труб, укладываемых 
в земле, должны выполняться ручной дуговой, 
автоматической электрической сваркой под флю
сом, газовой и газопрессовой сваркой.

7. Соединение стальных труб наземных газо
проводов должно выполняться на сварке или 
на резьбе.

П р и м е ч а н и е .  Фланцевые соединения разре
ш аются только в местах установки фланцевых задвиж ек, 
компенсаторов и других деталей, а так ж е в местах, под
леж ащ их разборке при ремонтах.

8. Г азопроводы, укладываемые в земле, должны 
быть покрыты противокоррозийной изоляцией. 
При наличии в земле блуждающих токов должна 
быть предусмотрена электрозащита газопроводов.

9. Расстояние по горизонтали от подземных 
газопроводов, прокладываемых в населенных 
местах, до наземных и подземных сооружений

не должно быть меньше величин, приведенных 
в табл. 3.

Расстояние по горизонтали от подземных газопроводов 
до наземных сооружений

Таблица 3

в
с
t

Вид газопроводов

. Расстояние в м

до
 з

да
пи

я 
(п

о 
ли

пи
и 

за


ст
ро

йк
и)

ж
ел

ез
но

-
до

ро
ж

Тш
е

пу
ти

тр
ам

ва
й-

 
1 н

ы
е 

пу
ти

до
 о

по
р.

 В
Ы


С

О
К

О
ВО

Л
ЬТ

Н
О

Й
 

во
зд

уш
но

й 
л

 и
й

 и 
и 

эл
ек


тр

оп
ер

ед
ач

и
до

 э
ле

кт
ро

на
- 

С
ел

я
де

ре
вь

я 
(д

о 
ст

во
ла

)
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1 Вы сокого давления Не менее
3 ,0 1 — 12 а т и . . 15 10 5 опоры 2 2

2 Вы сокого давления
1 ,0 1 — 3 ати . . 6 5 2 5 1 2

3 Среднего давления 4 3 2 5 1 2
4 Н изкого давления. 2 3 2 5 1 2

П р и м е ч а н и е .  При невозможности соблюдения 
расстояний, указан н ы х в  таблице, отступления допу
скаю тся только с  разрешения Госгортехнадзора СССР.

10. Размещение газопроводов, прокладывае
мых на территории промышленных предприятий, 
надлежит производить с учетом требований гла
вы 11-В .2.

11. Г азопроводы высокого и среднего давлений 
при пересечении железных и автомобильных до
рог следует прокладывать в футлярах или в вен
тилируемых тоннелях. Концы футляров или тон
нелей должны быть выведены за подошву насыпи, 
но не менее 5 м от крайних рельсов путей или 
края автострады.

На участке пересечения дорог надлежит пре
дусматривать возможность выключения газо
провода задвижками.

Расстояние по вертикали от подошвы шпал 
до верха футляра трубы должно быть не менее 
1,8 м.

П р и м е ч а н и е .  Газопроводы, прокладываемые в
ф утлярах, должны иметь антикоррозийную изоляцию.

12. Тепловая изоляция надземных газопро
водов должна выполняться из несгораемых ма
териалов.

13. Отключающие задвижки надлежит уста
навливать на каждом ответвлении на террито
рию предприятия или во владение, на расстоя
нии не менее 2 м от стены здания или огражде
ния, в удобном и доступном для обслуживания 
месте.

14. Прокладка газопроводов внутри жилых 
зданий может быть открытая и скрытая. Скры
тая прокладка газопроводов допускается:
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а) при п р о кл ад к е тр уб  в  б ор озд ах  стен , а т а к 
ж е  при за д е л к е  газоп р овод ов в  бетонны е или 
ж елезобетон н ы е бл ок и ; соединения тр уб д ол ж н ы  
б ы ть сделан ы  на с в а р к е ;

б) в  м он таж н ы х ш ах тах  при соединении труб 
на коническвй р езь б е  или с в а р к е  при в о зм о ж 
ности д осту п а  к трубопр оводам  д л я  ремонта 
и при у слови и  вен тиляци и  ш ахт.

15. П р о кл ад к а  газоп р овод ов вн утри  промыш 
ленны х зданий д ол ж н а вы п о л н яться  откр ы той .

Р а зр е ш а ет ся  п р о к л а д к а  газоп р о вод о в в  к а 
н ал ах  в  п олу зд а н и я , за к р ы в а ем ы х  съемными 
п окры ти ям и , или з а л и в к а  га зо п р о во д о в  в  бе
тонны е полы  зд а н и я . С оединение тр уб  при этом  
д о л ж н о  бы ть на св а р к е .

16. Газоп р овод ы  д л я  неосуш ен н ого г а з а  д о л ж 
ны п р о кл ад ы ваться  в  п ом ещ ен и ях, имею щ их 
тем п ер атур у не н и ж е + 3 ° ,  в  противном  сл у ч а е  
они д олж н ы  б ы ть п окры ты  теп ловой  и зо л я 
цией.

§ 4. РАСЧЕТ ГАЗОВОЙ СЕТИ

1. Р асп р едели тельн ы е газоп р овод ы  д ол ж н ы  
р ассч и ты ваться  на наибольш ий часовой  р а сх о д  
га з а  населенны м  м естом .

2 . Н аибольш ий часовой  р а сх о д  г а з а  н а к ом м у 
н альн ы е, х о зяй ствен н о-б ы то вы е, отоп ительн ы е 
и промыш ленны е н уж ды  д л я  расп р едели тельн ы х 
газоп р о вод о в н адлеж и т оп р ед ел ять  по совм ещ ен 
ному суточном у граф ику потреблени я г а з а  при 
м акси м альном  его р асх од е.

3 . Р асчетн ы й  часовой  р а сх о д  г а з а  д л я  о т в ет 
влений ст о я к о в  и п одходов к ним вн утри  здан и я  
н адлеж и т оп р ед ел ять  по к ол и ч еству  г а зо в ы х

приборов в  здан и и  с  учетом  одноврем енности их 
д ей стви я .

4 . Ч асо во й  р а с х о д  г а з а  при р асч ете  ди ам етров 
вн утр и квар ти р н ы х газоп р о вод о в н ад леж и т оп 
р ед ел я ть , и схо д я  из одновременной работы  всех  
приборов.

5 . М и н и м альное д авл ен и е г а з а , необходим ое 
д л я  приборов бы тового  н азн ачен и я , дол ж н о о п 
р е д ел я ть ся  в  соответстви и  с  составом  га за .

6 . П ри р асчете ст о я к о в  газоп р о вод о в внутри 
здан и й  в  10 этаж ей  и вы ш е н ад л еж и т приним ать 
во  вним ание дополни тельны й  н ап ор , зави сящ и й  
о т  у д ел ьн о го  ве са  га за .

§ 5. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
1. Р егу л я то р ы  д авл ен и я  гор од ск ого  н азн ач е

ния н адлеж и т у ста н а вл и ва ть  в сп ец и ал ьн ы х зд а 
н и ях, вы полн яем ы х из н есгор аем ы х м атер и алов.

Р а зр ы в ы  м еж ду здан и ям и  д л я  р е гу л я то р о в  
д авл ен и я и другим и здан и ям и  д ол ж н ы  б ы ть  не 
менее 10 м.

2 . Р е гу л я то р ы  д авл ен и я  д ол ж н ы  и м еть обвод
ны е линии с  за д в и ж к а м и , п озволяю щ и м и  о т 
клю чать д л я  рем онта р егу л ято р ы  от газово й  сети . 
Д л я  устран ен и я возм ож н ого  повы ш ения д а вл е 
ния в  газово й  сети  п осле р е гу л я т о р а  д ол ж н о 
бы ть предусм отрено п р едохр ан и тельн ое устр ой 
ство .

3 . П ри сн абж ени и  газом  ж и л ы х  здан и й  о т  г а 
зоп р овод ов среднего и вы со к о го  д а вл ен и я  н адле
ж и т  у ст а н а вл и ва т ь :

а) д л я  группы  зданий —  гр уп п овой  р е гу л я т о р ;
б) д л я  одн ого здан и я —  дом овы й р е гу л я т о р ;
в) д л я  одной квар ти р ы  —  кварти рн ы й  р е гу 

лятор .

4 .  П ри  присоединении г а зо в ы х  сетей ж и л ы х  
и общ ествен н ы х здан и й , ком м ун альн о-бы товы х 
и промы ш ленны х потребителей к  газоп р оводам  
вы со к о го  и ср едн его  давлен и й  о б я зател ьн а  у с т а 
н овк а  р е гу л я т о р о в  д авл ен и я  с  п р едохр ан и тель
ными устр ой ствам и .

Д л я  ж и л ы х  и общ ествен н ы х здан и й  р е гу л я 
торы  д ол ж н ы  р азм ещ аться  в  сп ец и ал ьн ы х, о т 
дельн о сто я щ и х , зд ан и ях  или на н ар у ж н ы х  сте 
н ах  здан и я в  м еталли ч ески х  ш каф ах.

Д л я  ком м ун альн о-бы товы х и промыш ленны х 
потреби телей , а т а к ж е  д л я  котельн ы х у стан о вк а  
р е гу л я то р о в  давл ен и я р азр еш ается  в  сп ец и ал ь
ной пристройке к здан и ю , не сообщ аю щ ей ся 
с  ним, а в  с л у ч а е  при соединения к газоп р о вод ам  
ср ед н его  д а вл е н и я  —  н епосредствен н о на ввод е  
газоп р о вод а  в  здан и е. В  этом  сл у ч а е  м есто у ст а 
новки  р егу л ято р а  д ол ж н о бы ть хорош о освещ ено 
и обеспечено н адеж ной вен ти ляци ей , а сам  р егу 
л ятор  огр аж д ен  д л я  защ и ты  от  повреж ден и й.

§ 6. ГАЗГОЛЬДЕРНЫЕ СТАНЦИИ

I .  Е м к о ст ь  га зго л ь д е р о в , вх од ящ и х  в  со ста в  
газгольдер н ы х стан ц и й , н адлеж и т оп р ед ел ять  
по б алан су  поступ лен и я и потребления га за  во 
в с е  часы  су то к  и в  дни недели с  н аибольш им  р а с
ходом  г а з а  в  году .

Е м к о ст ь  г а зго л ь д е р о в , о б сл у ж и ваю щ и х  от
дельн ы х пром ы ш ленны х п отреби телей , надле
ж и т  у ст а н а вл и ва т ь  в  зави си м ости  от  р еж и м а 
работы  пр едп р и яти я.

2 . Станции газго л ь д е р о в  д ол ж н ы  со о р у ж а т ь ся
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ем ко стью , обеспечиваю щ ей хр ан ен и е г а з а  в  ко
л и ч естве  не более 1 0 0 0  0 0 0  нм3.

Станции п остоян н ого объем а д е л я т ся  на о т 
дельн ы е секц и и , ем кость  которы х д о л ж н а обес
печи вать хран ен и е га за  в  к оли честве не более 
10 0  0 0 0  нм3 к а ж д а я .

3 . Р а зр ы в ы  м еж ду секци ям и  гор и зон тальн ы х 
газго л ь д е р о в  вы сокого  д а вл ен и я , а т а к ж е  м еж ду 
отдельны м и газгол ьд ер ам и  вы со к о го  д авлен и я 
н ад л еж и т приним ать:

2 г ,м еж д у отдельны м и г а з г о л ь д е р а м и ------g- D\

§  7 . С Н А Б Ж Е Н И Е  С,

1. С н абж ен и е потребителей сж и ж ен н ы м  неф тя
ным газом  м ож ет бы ть осу щ ествлен о при помощи 
б ал л он ов  или из ци стерн , а  т а к ж е  по городской  
се ти , сн абж аем ой  газом  от  испари тельн ой  у ст а 
н овки .

2 . К а ж д а я  у ста н о вк а  б ал л он ов у потребителей 
д о л ж н а  бы ть сн абж ен а р едуктор ом , пониж аю щ им 
д авлен и е п аровой  ф азы сж и ж ен н ого  г а з а  до 2 5 0 —  
3 0 0  мм  вод . ст .

L
м еж ду секц и ям и  —  у ,

где D  —  диаметр га зго л ь д ер а ; L  —  общ ая дли 
на газгол ьд ер а.

4 . Р а зр ы в ы  м еж ду отдельны м и газгол ьд ер ам и  
переменного объем а д олж н ы  приним аться р а в 
ными полусум м е ди ам етров д ву х  см еж н ы х г а з 
гольдер ов.

5 . Р а зр ы в ы  м еж ду газгольдер ам и  и объектам и  
разли чн ого назначения н ад л еж и т принимать со 
гл асн о  у к а за н и я м  гл а в ы  I I - В  .2 .

И Ж Е Н Н Ы М  ГА ЗО М

3- При газосн абж ен и и  одного или гр уп п ы  стр ое
ний от цистерн ем ко сть  цистерн не д о л ж н а пре
вы ш ать м есячн ую  потребн ость г а з а  (но не более 
10 т).

Ц истерны  сн аб ж аю тся  редуктор ам и , предо
хранительны м и клапанам и  и уровн ем ерам и .

4 . Ц истерны  д ля гр уп п ового  газосн аб ж ен и я  
у стан авл и ваю тся  под зем лей . М есто у стан о вк и  
цистерн дол ж н о бы ть огр аж ден о.



Р А З Д Е Л  Д

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО 
И ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Г Л А В А  1

МОРСКИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Н орм ы  настоящ ей гл а вы  р асп р о стр ан яю тся  
н а  проекти рован и е вн овь возводи м ы х и р екон ст
р уи р уем ы х м ор ски х ги дротехн и чески х со о р у ж е 
ний —  п р и ч альн ы х, огр ади тельн ы х и б ер его у к 
р еп и тельн ы х, а  т а к ж е  ги др отехн и чески х со о р у 
ж ен и й  н а о зе р а х  и вод охр ан и л и щ ах, если  у сл о 
в и я  стр ои тельства  и эк сп л у атац и и  соор уж ен и й  
н а  них аналогичны  м орски м  у сл о ви я м .

2 . К ом п лексн ы е объекты , в  с о с т а в  котор ы х в х о 
д я т  м ор ски е ги дротехн и чески е со о р у ж е н и я , под
р а зд ел я ю тся  н а 2  категор и и : I  и I I .

К  I категории отн осятся  порты  с  проектны м  
грузооборотом  1 млн. т  и более в  год , судостр ои 
тельн ы е завод ы  с  годовой програм м ой 15 ты с. т 
и более стр ои тельн ого ве са  су д ов и судорем он т
ны е завод ы  с  годовой програм м ой судорем он та 
10 ты с. т  и более ве са  рем онтируем ы х судов 
в  пересчете н а капи тальн ы й  ремонт.

К о  I I  категори и  —  порты  с  проектн ы м  гр у зо 
оборотом  менее 1 м лн. т  в  год , судострои тельн ы е 
за во д ы  с  годовой програм м ой менее 15 ты с. т 
и судорем онтны е завод ы  с  годовой  программой 
судорем он та менее 10 ты с. т  рем онтируем ы х 
су д о в  в  пересчете н а кап и тальн ы й  ремонт.

3 . М ор ски е ги дротехн и чески е соор уж ен и я по 
значен и ю  р азд ел я ю тся  на:

а) осн овн ы е, частичное р азр уш ен и е которы х 
сущ ествен н о н аруш ает р аботу всего  к о м п л ек с
ного об ъ екта  или части  его  (огр ади тельн ы е и 
бер егоукр еп и тельн ы е со о р у ж е н и я , п овр еж ден и е 
котор ы х п р и остан авли вает  н ор м альн ую  работу 
д р у ги х  осн овн ы х соор уж ен и й ; при чальн ы е соо р у 
ж е н и я , кром е пр и чалов сл у ж еб н о го  ф лота и т . д .) ;

б) второстеп ен н ы е, частичное р азр уш ен и е к о 
тор ы х сущ ествен н о не о т р а ж а е т ся  на основной 
работе о б ъ ек та  (бер егоукр еп и тельн ы е со о р у ж е
н и я, частичное разруш ен и е котор ы х не н аруш ает 
р аботы  осн овн ы х соор уж ен и й ; п ри чальн ы е со о р у 

ж е н и я , предн азн аченн ы е д л я  сл у ж еб н о го  флота, 
и т . д .) .

4 .  М ор ски е ги дротехн и чески е соо р у ж ен и я по 
кап и тальн ости  р азд ел я ю тся  на 5  к л а ссо в :

а ) I к л а с с  —  п остоян ны е со о р у ж ен и я , у д о в л е т 
воряю щ и е повыш енным требован и ям ;

б) I I  к л а с с  —  постоян ны е со о р у ж ен и я, у д о в
летвор яю щ и е средним  тр ебован и ям ;

в ) I I I  к л а с с  —  п остоян ны е со о р у ж ен и я , у д о в 
летвор яю щ и е тр ебован и ям  н и ж е средни х;

г) I V  к л а с с  —  п остоян н ы е со о р у ж е н и я , у д о в
летвор яю щ и е миним альны м  тр ебован и ям ;

д ) V  к л а с с  —  врем ен ны е соо р у ж ен и я.

П р и м е ч а н и е .  Временные сооружения, повреж
дение или разрушение которых приводит к катастрофи
ческим последствиям или срыву сроков строительства
объектов I категории, могут быть отнесены к IV классу.

5 . К л а с с  постоян н ого ги др отехн и ческого  со о р у 
ж ен и я долж ен  н азн ач аться  в  зави си м ости  от  к а 
тегории ком п лексн ого  об ъ ек та , в  которы й оно в х о 
ди т, и зн ачен и я соор уж ен и я в  этом  объ екте  с о 
гласн о табл . 1.

Классы гидротехнических сооружений
Таблица 1

К атегория Значение сооружений Класс
объекта сооружения

I ( Основные I и II
\ Второстепенные III

н 1 Основные II и III
\  Второстепенные IV

П р и м е ч а н и я .  1. Назначение I класса для основ
ных сооружений, входящих в состав комплексных объ
ектов I категории, и II класса для основных сооруже
ний, входящих в состав комплексных объектов II катего
рии, а также повышение требований на один класс для
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второстепенных сооружений объектов той ж е  категории 
допускаю тся в следующ их сл у ч аях :

а) если авар и я сооруж ения м ож ет повлечь последствия 
катастрофического характера для судов, гр узов или 
оборудования;

б) при возведении сооружений в весьма неблагоприят
ных геологических, гидрогеологических и прочих усло
ви ях .

2. Повышенные требования к сооружениям должны 
п р ед ъ явл яться  либо по всему комплексу требований, 
указанны х в пп. 7  и 8  настоящ его параграфа, либо 
только по части их.

При необходимости повыш ения всего комплекса требо
ваний класс сооружений повыш ается на единицу против 
указанного в  табл. 1. При необходимости повыш ения 
только части требований (одного или н ескольких) класс 
сооруж ения не повы ш ается, а  повыш аю тся лишь соот
ветствую щ ие требования, применительно к  требованиям, 
характеризую щ им классы  сооружений, повышенные на 
единицу против указан н ы х в  табл. 1.

3 . Понижение класса основных сооружений, входящ их 
в  состав комплексны х объектов I I  категории, на один 
класс долж но приниматься:

а) д л я  основных сооружений в  случае если соор уж е
ние работает с  перерывами, продолж ительность которых 
п озволяет производить их ремонт без наруш ения режима 
эксплуатации;

б) для  основных и второстепенных сооружений, вхо-

§ 2. НАГРУЗКИ, ВОЗДЕЙСТВИЯ И О

•1. Гидротехнические сооруж ения надлеж ит 
рассчиты вать с учетом следую щ их специфиче
ских д ля  них нагрузок и воздействий (помимо 
н агрузок  и воздействий, учитываемых при рас
чете общестроительных конструкций):

а) давления воды — статического и динамиче
ского, в том числе волновых воздействий и д ав 
ления ф ильтрационны х вод;

б) нагрузки  от льда — статической и динам и
ческой;

в) н агрузки  от судов — от натяж ени я ш вар
товы х, от н авал а  судов;

г) нагрузки  от подъемных и перегрузочны х 
механизмов и транспортны х средств — статиче
ской и динамической.

П р и м е ч а н и е .  При наличии специальных требо
ваний могут быть учтены и другие нагрузки и воздей
ствия (давление плавающ их тел, взры вн ая волна и др .).

2. Н агр у зки  и воздействия при расчете мор
ских гидротехнических сооруж ений долж ны  при
ниматься в следую щ их сочетаниях.

А. О с н о в н ы е  с о ч е т а н и я ,  состоящ ие из 
н агрузок , регулярн о  действую щих на сооруж ение 
при норм альны х условиях его эксплуатац ии , 
а именно:

а) собственного веса сооруж ения и находящ ихся 
на нем постоянны х устройств;

б) н агрузок  от транспортны х средств, перегру
зочных механизмов и других грузов;

4 0  Строительные нормы и правила, ч. II

дящ их в  состав неответственных объектов местного зна
чения.

6. К ласс отдельного берегоукрепительного со
оруж ен и я , не входящ его в состав комплексного 
объекта, долж ен приним аться, как  для  сооруж е
н и я, входящ его в состав комплексного объекта 
II  категории.

7. Тип конструкции сооруж ения и отдельных 
его элементов, а такж е м атериалы , применяемые 
д ля  сооруж ения, долж ны  назначаться с учетом 
ф изических, химических и биологических ф акто
ров окруж аю щ ей среды, эксплуатационны х ус
ловий и способов производства работ и долж ны  
соответствовать требованиям  технических усло
вий проектирования м орских гидротехнических 
сооруж ений в соответствии с классом сооруж е
ния.

8. М атериалы  д л я  м орских гидротехнических 
сооруж ений долж ны  удовлетворять требованиям 
§ 4 главы  П -Д .2 с учетом специфических (хими
ческих, электрохим ических и биологических) 
ф акторов, характерн ы х д л я  м оря.

гЮВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

в) гидростатического и волнового давления при 
норм альны х услови ях  работы сооруж ения;

г) давлен ия л ьд а  при  подвиж ках при ледо
ходах;

д) давлен ия грун та при нснневыгоднейш их 
у р о вн ях  е о д ы ;

е) давления фильтрационны х вед;
ж ) н агрузок  от судов;
з) други х регулярн о  действую щ их нагрузок .
Б . Д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ч е т а н и я ,

вклю чаю щ ие н агрузки  основного сочетания и 
н ерегулярно действую щие, а именно:

а) редко повторяю щ иеся ледовые нагрузки ;
б) избыточное гидростатическое давление, воз

никающ ее в результате наруш ения нормальной 
работы дренаж ны х устройств;

в) силы , возникаю щ ие в результате темпера
турны х и усадочных явлений в бетонных и ж е
лезобетонных кон струкциях;

г) н агрузки , действую щ ие в процессе по
стройки, испытания и ремонта сооруж ений;

д) другие нерегулярно действующие н агруз
ки.

В. О с о б ы е  с о ч е т а н и я ,  вклю чаю щ ие на
грузки  дополнительного сочетания и действую 
щ ие в исклю чительно редких и катастрофических 
случаях , а именно:

а) сейсмические воздействия;
б) волновое давление при ш тормах катастро

фической силы;
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в) давление льда катастрофической силы при его 
подвижках;

г) другие катастрофические нагрузки.

П р и м е ч а н и е .  Расчетные сочетания нагрузок и 
воздействий для различных гидротехнических сооруж е
ний должны быть установлены в соответствии с физиче
ской возможностью  одновременного их действия на со
оружения.

3. Расчет морских гидротехнических сооруже
ний надлежит производить по расчетным предель
ным состояниям согласно указаниям § 1 и 2 главы 
П-Б.1 после разработки необходимых норматив
ных данных (расчетных коэффициентов для мор
ских гидротехнических сооружений, норматив
ных нагрузок и др.).

П р и  м е ч а н и е .  Впредь до введения в  действие 
норм расчета морских гидротехнических сооружений по 
расчетным предельным состояниям расчет их должен 
производиться по методу допускаемых напряжений или 
разруш ающих нагрузок.

4. Запасы устойчивости гравитационных соору
жений на скольжение по плоскости основания 
надлежит принимать по табл. 2.

5. Оценка устойчивости элементов откосного 
укрепления или элементов наброски под воздей
ствием волны должна производиться на основе 
лабораторных исследований на модели или по 
аналогии с опытом существующих сооружений 
в подобных условиях.

Коэффициенты запаса устойчивости гравитационных 
сооружений

Таблица 2

Сочетания нагрузок, действующих 
на сооружение

К'ласс сооружения

I II III IV

а б В Г

О с н о в н ы е ............................................ 1 ,4 0 1 ,3 0 1 ,2 0 1 ,1 5
Основные и дополнительные . 1 ,3 0 1 ,2 0 1 ,1 5 1 ,1 0
Основные, дополнительные и

особые ................................................. 1 ,2 0 1 ,1 5 1 ,1 0

6. Расчет устойчивости и прочности сооруже
ний свайного типа и сооружений на колоннах 
должен производиться в соответствии с указа
ниями главы П-Б. 6 и дополнительно содержать 
проверку несущей способности и прочности от
дельных частей и элементов конструкций.

7. Расчет свайных сооружений должен произ
водиться в соответствии с указаниями главы 
П -Б.6 в зависимости от конструкции ростверка:

а) при жестком ростверке (например, массив
ном бетонном) — с учетом упругой деформации 
свай без учета деформации ригеля;

б) при гибком ростверке (например, железо
бетонном) — с учетом деформаций сооружения 
и всех его элементов;

в) при нежестком ростверке (например, ба
лочном деревянном) — в предположении разре- 
занности ростверка на опорах.

§ 3. ОТСЧЕТНЫЕ УРОВНИ И ГЛУБИНЫ ПОРТОВЫХ АКВАТОРИЙ 
И ПОДХОДНЫХ КАНАЛОВ

1. Отсчетные уровни портовых акваторий и 
подходных каналов в приливных и неприливных 
морях должны назначаться на основе графика 
многолетней продолжительности стояний фак
тических уровней за навигацию с обеспеченно
стью от 90 до 98% в зависимости от интенсивно
сти судооборота глубоко сидящих судов.

2. Отсчетные уровни для различных участков 
устьевых каналов должны назначаться с учетом 
поверхностного уклона реки.

3. Глубины портовых акваторий и подходных 
каналов должны обеспечивать в течение нави
гационного периода стоянку и проход судов, 
посещающих порт.

4. Возвышение портовой территории над уров
нем воды в акваториях должно обеспечивать 
незатопляемость портовой территории при наи
высших уровнях воды, удобство производства 
перегрузочных операций и нормальную работу 
подземных коммуникаций и железнодорожных 
портовых путей.

П р и м е ч а н и е .  Кратковременное затопление пор
товой территории допускается только для у ст ь е в ы х  пор 
тов при специальном обосновании.

5. Проектная глубина Н отдельных частей 
портовой акватории (канала, рейда и др.) долж
на определяться по формуле (в м)

ft = r- j-Z 1+ Z 2-!-Z3+Z4, (1.1)

где Т  — наибольшая осадка судов, обслуживае
мых данной частью акватории или ка
нала;

Zx — навигационный запас глубины под ки
лем судна;

Z3 — запас глубины на волну;
Z3 — запас глубины на увеличение осадки 

судна при движении;
Z4 — запас глубины на отложение наносов 

в период перерыва в дноуглубительных 
работах.

6. Навигационный запас глубины Zx надлежит 
принимать по табл. 3.
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Н авигационны й за п а с  глубины в  м
Т аблица 3

с Донные грунты
Д ли н а судов в м

более 125 125—8 6 185 и мерее

1 С лабы е:
а ) и л и с т ы е ..................... 0 ,2 0 0 ,2 0 0 ,2 0
б) пески заилен н ы е, 

пески гли н исты е и 
пески р ы хлы е . . 0 ,3 0 0 ,2 5 0 ,2 0

2 П лотные* сл еж авш и еся  
песчаны е и гли 
нисты е ..................... 0 ,4 5 0 ,3 0 0 ,2 0

3 С к а л и с т ы е .......................... 0 ,6 0 0 ,4 5 0 ,3 0

П р и м е ч а н и я .  1. П редусмотренны е таблицей зн а
чения навигационного зап аса  глубины принимаю тся при 
толщ ине сл о я  грунта ниже проектной отметки дна не 
менее 0 ,5  м\ при меньшей толщ ине сл о я  грунта зн аче
ния навигационного зап аса глубины долж ны  приниматься 
д л я  подстилаю щ их грунтов.

2  У величение навигационного зап аса  глубины  допу
с к а е т ся  при специальном  обосновании.

3 Д л я  причальны х сооруж ени й , у которы х устр аи 
ваем ы е в  основании отсыпи и постели из камня вы сту
паю т в сторону акватори и  от линии кордона более 2 м, 
значение навигационного зап аса  глубины надлеж ит при
ним ать д л я  гр ун тов с  категорией «плотные».

7. Запас глубины на волну Za должен быть уста
новлен по формуле

Z2 — 0,3 (2Л) — Z lt (1.2)

где 2h — высота волны в м , равная:
а) для открытого рейда — максимальной рас

четной высоте волны;
б) для закрытой акватории — максимальной 

расчетной высоте волны на акватории;

в) для причалов на открытых рейдах — ма
ксимальной высоте волны, при которой возможно 
выполнение перегрузочных операций;

г) для морского канала — максимальной рас
четной высоте волны, установленной с учетом 
предельной силы ветра, совпадающего по на
правлению с максимальным разгоном волны, при 
условии возможности движения судов по ка
налу.

П р и м е ч а н и е .  В  случае, когда по формуле (1 . 2) 
величина Z 2 получает отрицательное значение, надлеж и т 
принимать ее равной нулю.

8. Запас глубины на увеличение осадки судна 
при движении Z3 должен определяться по фор
муле

Zz = k v t (1.3)
где v — скорость движения судна в км/час; 

k  — коэффициент, принимаемый по табл. 4.
Значения коэф ф ициента k

Т аблица 4
с
с
£

Д лина судна в м k

1 185 и более ........................................................ 0 ,0 3 3
2 О т 125 до 1 8 5 ................................................... 0 ,0 2 7
3 » 85  » 125 . .............................................. 0 ,0 2 2
4 М еньш е 8 5 ............................................................. 0 ,0 1 7

П р и м е ч а н и е .  П ри определении проектной глубины  
закры той портовой акватори и  зап ас ьа увеличение осадки  
судна при движ ении Z$ не учи ты вается.

9. Запас глубины на отложение наносов Z4 
должен быть установлен, исходя из интенсивно
сти ожидаемого отложения наносов в период пе
рерыва между ремонтным черпанием.

§ 4. ПРИЧАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Число причалов в транспортной части порта 
надлежит определять, исходя из расчетного гру
зооборота по каждому виду грузов и расчетной 
пропускной способности причалов.

На судостроительных и судоремонтных за
водах длина и число причалов должны быть 
установлены программой судостроения или судо
ремонта и схемой расстановки судов у до
строечных или ремонтных причалов.

2. Длина причала, входящего в состав при
чальной линии, должна определяться длиной 
расчетного судна и запасом свободной длины 
причала между судами, принимаемыми:

д л я  судов длиной более 150 м ..................................................20  м
» » » о т  150 до 8 5  ж .........................................15 »
» » » 8 5  м и м е н е е .............................................. 10 »

П р и м е ч а н и е .  Н астоящ ий пункт не предусмат- 
р и вает определения длины одиночных причалов и при
чалов неф теналивного и служ ебно-всп ом огательн ого 
флота. Д лины  эти х причалов долж ны  быть установлены  
по проекту.

3. Постель из каменной наброски должна уст
раиваться для гравитационных сооружений при 
нескальных и скальных основаниях. При этом 
на грунты основания, содержащие значитель
ный процент мелких фракций, следует уклады
вать обратный фильтр из щебня, гравия или 
карьерной мелочи толщиной не менее 0,3 м .

П р и м е ч а н и я .  1. При ск ал ьн ы х  осн ован и ях до
п у ск ается  применение вм есто каменной постели вы р ав
ниваю щ его сл оя  бетона толщиной не менее 0 ,2 5  м .

2 . При надлеж ащ ем  обосновании ряж и  доп ускается 
у стан авли вать  непосредственно на естественное осн о
вание.

40*
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4. Ширина постели понизу при расположении 
ее в котловане должна быть больше ширины ос
нования стенки не менее, чем на двойную тол
щину постели.

5. Толщина постели определяется расчетом, 
но должна быть не менее:

а) при нескальных основаниях — 1,5 м, вклю
чая обратный фильтр;

б) при скальных основаниях — 0,5 м.
6. Ширина передней бермы постели должна 

определяться расчетом из условий устойчи
вости на выпирание.

7. Возвышение надводной части бетонных и 
железобетонных стенок над рабочим уровнем 
воды надлежит принимать не менее 0,3 м.

8. Превышение кордона причального соору
жения должно быть:

§ 5. ОГРАДИТЕЛЬ

1. Размещение оградительных сооружений 
(волноломов, молов и шпор) в плане должно обес
печивать:

а) возможность безопасного входа судов с от
крытого рейда на акваторию и выхода в море 
при ветре и волнении;

б) спокойную стоянку судов на акватории;
в) свободное маневрирование судов на аквато

рии;
г) возможность перспективного развития порта.

П р и м е ч а н и е .  П ри разм ещ ении о гр ад и тел ьн ы х 
соор уж ен и й  в  п лан е н ад л еж и т т а к ж е  у ч и ты ват ь  у сл о в и я  
зан оси м о сти  портовой а к ватор и и  и вл и я н и е возво д и м ы х 
соор уж ен и й  н а пр и легаю щ и е у ч астк и  б ер ега .

2. Ширина входа в порт должна определяться 
в соответствии с требованием п. 1 настоящего 
параграфа, но во всех случаях не должна быть 
меньше длины наибольшего расчетного судна.

3. Схема расположения оградительных.соору
жений с учетом профиля их и очертания;берего
вой полосы должны выбираться на основе лабо
раторных исследований на моделях.

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  со ор у ж ен и й  I I ,  I I I  и IV  
к л а ссо в  при возм ож н о сти  об о сн ован и я и х р асп о л о ж ен и я  
данны м и эк сп л у атац и и  то го  ж е  п ор та , д л я  котор ого  п р о
ек ти р у ется  со ор у ж ен и е, л аб ор ато р н ы е и ссл ед ован и я  
я в л я ю т с я  н еобязател ьн ы м и .

2 . О сь  огр ади тел ьн ы х со ор у ж ен и й  в  п лан е н ад л еж и т 
н а зн ач ат ь  б ез вх о д я щ и х  у гл о в .

4. Толщина постели из каменной наброски 
при наличии в основании гравитационных соору
жений вертикального профиля нескальных грун- 
тоз должна определяться расчетом, но во всех

а) в неприливных морях — не менее 2,0 м 
над ординаром (средним многолетним уровнем 
воды);

б) в приливных морях — не менее 1,0 м над 
уровнем воды обеспеченностью 1 % в течение 
навигации за многолетний период, но не менее
2,0 м над уровнем воды обеспеченностью 50%.

П р и м е ч а н и е .  Н астоящ ее требование не распро
страняется на полуоткосные причальные сооружения и 
причалы служебно-вспомогательного и мелкого промы
слового флота.

9. Очертание передней грани сооружения не 
должно препятствовать свободному причалива
нию судов к стенке, при этом судно должно ка
саться лишь отбойных приспособлений.

П р и м е ч а н и е .  П росвет между выступом стенки 
и корпусом судна должен приниматься не менее 0 ,3  и.

ЫЕ СООРУЖЕНИЯ
случаях должна быть не менее 2,0 м, включая 
слой обратного фильтра толщиной 0,5 м.

5. Толщина постели из каменной наброски 
на скальном основании должна быть не менее 
0,5 м.

П р и м е ч а н и е ,  Н а скальном основании допу
скается применение вместо каменной постели выравни
вающ его слоя из бетона толщиной не менее 0 ,2 5  м.

6. Верх наружной бермы в сооружениях с вер
тикальной передней гранью или верх призмы из 
каменной наброски при наличии на подходе 
к сооружению глубин, при которых не происхо^ 
дит существенное разбивание волны, надлежит 
располагать выше отметки, при которой еще мо
жет быть принято воздействие на стенку интер
ферированной стоячей волны.

7. Ширины наружной и тыловой берм постели, 
возвышающейся над дном, должны определяться 
из условия устойчивости их на выпирание и за
щиты естественного основания от размыва.

8. Отметка поверхности тыловой бермы долж
на определяться из условия устойчивости 
стенки против скольжения по поверхности по
стели, устойчивости бермы на выпирание и при 
необходимости из условия причаливания судов.

9. Защита дна перед сооружением, располо
женным на размываемых грунтах, должна пре
дусматриваться при возникновении донных ско
ростей, опасных для размыва грунтов. Для сте
нок вертикального профиля защита должна быть 
предусмотрена на ширине 0,25—0,4 длины рас
четной волны.

10. Защитные массивы на наружной берме и 
откосе постели должны устанавливаться в слу-
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чаях, когда вес камней, образующих указанные 
элементы постели, недостаточен для обеспечения 
неразмываемости их при волнении.

11. Защитные массивы на тыловой берме долж
ны применяться:

а) при необходимости защиты бермы от раз
мыва водой, переливающейся при волнении;

б) при непосредственном воздействии волнения;

в) при необходимости увеличения устойчиво
сти бермы на выпирание.

12. Надводное строение на участках между 
швами (осадочными и температурными) должно 
быть монолитным.

13. Отметка верха надводного строения долж
на назначаться по условиям допустимости пере
лива штормовой волны и устойчивости стенки.

§ 6. БЕРЕГОВЫЕ УКРЕПЛЕНИЯ
1. Проектирование берегоукрепительного со

оружения надлежит производить с учетом воз
действия данного сооружения на соседний не
закрепленный участок берега.

2. Мостовые одежды и каменные отсыпи на 
откосах и дне при наличии опасности выноса 
грунта через одежду должны устраиваться на 
балластном слое карьерной мелочи, песка, гра
вия или щебня.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии древоточцев ка
менные отсыпи на подводных откосах и дне допускается 
устраивать на хворостяных тюфяках и выстилках, ис
ключая участки акватории, на которых возможны якор
ные стоянки.

3. Горизонтальная площадка, расположенная 
за верхней бровкой откосной одежды, при воз
можности всплесков и других размывающих воз
действий должна быть укреплена на ширине, 
подверженной этим воздействиям, но не менее
1,5 м.

4. Основания защитных стенок, бун и берего
вых волноломов должны быть обеспечены от раз
мыва.

5. Расположение подошвы защитных стенок 
на уровне воды или выше допускается в случае 
обеспечения неразмываемости пляжа перед стен
кой.

П р и м е ч а н и е .  В  случае возможности размыва 
пляж а перед стенкой последняя должна устраиваться на

фундаменте, заложенном ниже границы возможного
размыва.

6. При засыпке за стенки недренирующего или 
слабо дренирующего грунта надлежит непосред
ственно у стенки укладывать дренирующую 
призму.

7. Специальные дренажные выпуски должны 
устраиваться в случае расположения стенки на 
водоупорных или слабо фильтрующих грун
тах.

8. Отметка верха защитных стенок должна на
значаться с учетом предохранения защищаемого 
берега от непосредственного воздействия волне
ния расчетной обеспеченности.

9. Головы бун на закрепляемом участке берега 
должны располагаться по линии, плавно сопря
гающейся с линией незакрепленного берега по 
обе стороны участка.

10. Лицевая грань бетонных или железобетон
ных стенок и береговых волноломов должна быть 
защищена от истирающего действия наносов пу
тем применения облицовки.

11. Расположение в плане береговых волноло
мов, предназначенных для пляженакопления 
(создания новых территорий), отметку гребня и 
профиль их надлежит определять на основе ла
бораторных исследований на модели или по ана
логии с опытом эксплуатации существующих 
сооружений в подобных условиях.

§ 7. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОРСКИМ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ
СООРУЖЕНИЯМ

1. Массивы в кладке причальных, огради
тельных и берегоукрепительных сооружений 
должны иметь форму правильного паралле
лепипеда.

П р к м е ч а н и е. При специальном обосновании 
допусксется применение массивов со скошенными гра
нями, срезанными углами, а такж е фасонных массивов.

2. Отношение наименьшего размера обыкно
венного массива в плане к его высоте должно быть 
не менее 1,0.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  обыкновенных массивов, за 
мыкающих курсы, допускается уменьшение отношения 
наименьшего размера в  плане к  высоте до 0 ,8 .

3. Отношение наибольшего размера в плане 
обыкновенного массива к его высоте должно быть 
не более 3,0.

П р и м е ч а н и е .  Указанное требование не распро
страняется на защитные массивы.

4. Связь между массивами в стенках огради
тельных сооружений должна быть обеспечена 
устройством монолитной надстройки, а также:
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а) при кладке массивов вертикальными стол
бами — устройством пазов и гребней на верти
кальных гранях и бетонным заполнением колод
цев в массивах;

б) при кладке массивов горизонтальными кур
сами — перекрытием швов; для дополнительной 
связи допускается устраивать пазы и гребни на 
горизонтальных гранях массивов;

в) при наклонной кладке массивов — устрой
ством пазов и гребней.

П р и м е ч а н и е .  У казан и е п. 4 , «б» о перекрытии 
ш вов обязательно такж е и для причальных сооруж е
ний.

5. Величина перекрытия швов между обыкно
венными массивами при правильной кладке го
ризонтальными курсами и наклонной кладке 
должна быть не менее:

в поперечном р а з р е з е .............................................................. 0 ,9 0  м
» продольном »  0 ,6 0  »
» плане каж дого к у р с а ......................................................... 0 ,6 0  »

П р и м е ч а н и е .  Д опускается уменьшение величи
ны перекрытия швов до 0 ,4  м, но не более чем для 10%  
п л о в  как  в продольном разрезе, так  и в плане каж дого 
курса.

6. Вес обыкновенных массивов в стенках огра
дительных и берегоукрепительных сооружений 
при правильной горизонтальной кладке должен 
приниматься в зависимости от высоты расчетной 
волны по табл. 5.

В ес м асси вов в зависимости от вы соты  волны

Таблица 5

При высоте волны в м Вес массивов в т  не менее

2 ,5 — 3 30
3 ,5 — 4 40
4 ,5 — 5 50
5 ,5 — 6 60
6 ,5  и Солее 100

7. Вес массивов, применяемых в наброске 
оградительных сооружений, при высоте волныотЗ 
до 6 м надлежит выбирать в пределах от 30 до 
50 т в зависимости от интенсивности волнового 
воздействия.

8. Отношение размеров (длины, ширины и вы
соты) массивов для наброски должно быть близ
ким к 1,5 : 1 : 1.

9. Заполнение наружных и торцовых отсеков 
массивов-гигантов бетоном надлежит произво
дить:

а) в оградительных сооружениях — во всех 
случаях;

б) в причальных сооружениях — при наличии 
особых требований.

10. Ширина заполняемых бетоном наружных 
отсеков массивов-гигантов при комбинирован
ной системе заполнения должна быть не менее 
1,0 м.

11. Конструкция швов между массивами-ги
гантами должна:

а) обеспечивать самостоятельную осадку мас
сивов, а также возможность подъема массива, 
требуемого условиями возведения сооруже
ния;

б) предупреждать возможность выноса грунта 
засыпки;

в) предотвращать образование сильных токов 
воды между массивами в оградительных соору
жениях.

12. Внешние стенки ряжевых конструкций над
лежит принимать сплошной рубки.

13. Не защищенные от гниения деревянные 
несменяемые части сооружений I  и I I  классов 
должны быть расположены ниже уровня гние
ния дерева.

14. Уровень гниения дерева должен прини
маться по данным эксплуатации в районе строи
тельства сооружений.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии указан н ы х дан
ных уровень гниения должен приниматься: в неприлив
ных морях —  на уровне низкого многолетнего уровня 
воды с  обеспеченностью 9 7 % ; в приливных морях —  
на уровне среднего многолетнего уровня воды с  обеспе
ченностью 9 7 % .

15. Ячейки ряжей надлежит заполнять:
а) в оградительных и берегоукрепительных 

сооружениях — камнем;
б) в причальных сооружениях: лицевые ячей

ки — камнем, остальные — камнем, гравием, 
галькой или песком.

16. Размещение свай в основании сооружений 
и выбор углов их наклона надлежит определять, 
исходя из условия наибольшего использования 
несущей способности свай, с учетом:

а) схемы загружения сооружения;
б) профиля дна под ростверком и
в) свойств грунтов, залегающих в основании 

сооруиения.
17. Наименьшее расстояние между осями па

раллельных свай, несущих осевую нагрузку, 
должно быть:
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а) д л я  дер евян н ы х свай  —  3d, но не менее 0 ,8  м ;
б) д л я  ж елезобетон н ы х свай  За, но не менее 

1 ,0  м.
П р и м е ч а н и е ,  d —  диаметр сваи; а —  размер 

наибольшей стороны прямоугольного поперечного сече
ния сваи.

18. Р асстоян и е м еж д у верти кальн ы м и  свая м и , 
непосредственно воспринимаю щ ими гор изон 

тальн ы е н агр узки  по н аправлен ию  дей стви я и х, 
реком ендуется принимать не менее:

г ) для д ер евян н ы х свай  —  6 а ; 
б) для ж елезобетон н ы х свай  —  6  а .
19. Д о п у скаем ое сбли ж ен и е концов свай  в  св е 

ту  в грунте д олж н о бы ть не менее:
а) для дер евян н ы х свай  —  0 ,5  м ;
б) д ля  ж ел езоб етон н ы х свай  —  0 ,8  м.
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ГЛАВА 2

ЧЧНЫЕ ГИ Д РО ТЕ Х Н И Ч Е С К И Е  С О О РУ Ж Е Н И Я

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь возводимых и рекон- 
струируемых гидротехнических сооружений:

а) гидроэлектрических станций;
б) речного транспорта.
Классификация гидротехнических сооружений 

по капитальности, помещенная в настоящей 
главе, распространяется также на гидротехниче
ские сооружения мелиоративных систем сель
ского хозяйства.

П р и м е ч а н и я .  I .  Нормы настоящ ей главы  не 
распространяю тся на проектирование гидроэлектри
ческих станций мощностью менее 2 0 0  кет.

2. При проектировании гидротехнических сооруж е
ний в условиях вечной мерзлоты долж ны  быть учтены

дополнительные требования специальных технических 
условий.

3. При проектировании гидротехнических сооружений 
в сейсмических районах должны быть учтены дополни
тельные требования «Положения по строительству в сей
смических районах» (ПСП 10,1).

4 . Проектирование гидротехнических тоннелей долж 
но производиться по нормам главы  П -Д . 9.

2. Объекты гидротехнического строительства 
(гидроэлектростанции, внутренние водные пути, 
речные порты, мелиоративные системы и др.) 
в зависимости от их народнохозяйственной зна
чимости и производственной эффективности под
разделяются на 4 категории.

Категории объекта гидротехнического строи
тельства должны назначаться согласно табл. 1.

Показатели для установления категории объектов гидротехнического строительства
Таблица i

Категория
объекта

строительства

Гидроэлектри
ческие станции Мелиоративные системы

Внутренние 
водные пути Речные порты

мощность станции 
в тыс. кет

характер
мелиорации

площадь мелио
рируемых земель 

в тыс. га
категория 
внутренних 

водных путей

среднесуточ
ный грузо

оборота тыс. т

среднесуточ
ный пассажи* 

рооборот—чел. 
в 1 день

I Более 250 Орошение или 
осушение

Более 250 Водные сверхм аги 
стральные пути

Более 10 Более 2 000

п О т 250 до 50

а) Орошение или 
осушение

б) Обводнение
в) О бвалование

О т 250 до 75

Более 500 
» 250

Водные м аги страль
ные пути

О т 10 до 3 О т 2  000 
до 500

ш О т 50 до 2

а) Орошение или 
осушение

б) Обводнение
в) О бвалование

О т 75  до 25

» 500 » 100 
» 250 » 75

Водные пути мест
ного значения

О т 3  до 0 ,5 От 500 до 200

IV 2  и менее

а) Орошение или 
осушение

б) Обводнение
в) О бвалование

25  и менее

100 » »
75  » »

Водные пути мест
ного значения —  
малые реки

0 ,5  и менее 200 и менее

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии в мелиоративной системе групп сооружений, обеспечивающих мелиорацию 
только части Есей площади объекта, следует для  этих групп сооружений устанавливать категорию  не по всей пло
щади объекта, а лишь г.о обеспечиваемой рассматриваемыми сооружениями части площади.
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2. Среднесуточный пассаж и рооборот п ри н ят без пригородного сообщ ения.
3 . К атегор и я портов специальн ого назначения и акватори й  судостроительн ы х и судорем онтны х завод о в  долж н а 

н азн ачаться проектом  на основании учета р азм ер ов и коли чества обрабаты ваем ы х судов, х ар актер а и объема су д о
строен и я и судоремонта.

4. К атегор и я гидротехнических сооруж ений при обваловании промыш ленных предприятий и населенны х 
пун ктов на водохранилищ ах долж н а бы ть устан овлен а и обоснована проектом.

3. Отдельные постоянные гидротехнические со
оружения разделяются на основные и второсте
пенные в зависимости от их значения в объекте 
гидротехнического строительства.

Отнесение отдельных постоянных гидротехни
ческих сооружений к основным или второсте
пенным должно производиться согласно табл. 2.

О сновны е и второстеп ен н ы е сооруж ения

П р и м е ч а н и я .  1. К постоянным гидротехниче
ским  сооруж ени ям  отн осятся  соор уж ен и я, используем ы е 
при эксплуатаци и  объекта.

2 . К  временным гидротехническим сооруж ени ям  отно
ся т ся  соор уж ен и я, и спользуем ы е в  период строи тельства 
объекта или ремонта отдельны х его сооруж ений: пере
мычки, строи тельны е водосбросы  и водоводы  (тоннели, 
кан алы  и п р .) , временны е ш лю зы , насосны е станции 
и др.

о б ъ е к то в  гидротехнического стр ои тел ь ства

Т аблица 2

Наименование
Объекты гидротехнического строительства

сооружений по 
их значению 

в объекте гидроэлектр ические 
станции мелиоративные системы внутренние водные 

пути речные порты

О сновны е Coop у ж ен и я , пр екр ащ е- С ооруж ен и я, прекращ е- С оор уж ен и я, пр екр а- С оор уж ен и я, п р екр а-
ние работы  которы х ние работы которы х в щ ение работы  к ото- щ ение работы кото-
в  сл у ч а е  ремонта или сл у ч ае  ремонта или ава- ры х в  сл у ч ае  ре- р ы х в  сл у ч ае  ремон-
аварии влечет за собой рии влечет за собой монта или аварии та или авар ии  вл е-
значи тельное умены ие- прекращ ение или зн а- влеч ет  за собой пре- чет за  собой п рекра-
ние мощ ности гидро- чительное и дли тельн ое кращ ение или зн а- щение или значи-
электростанции или ж е уменьш ение подачи во- чительное сокращ е- тел ьн ое сокращ ен и е
полную  остан овку  ее, ды  в  оросительны е или ние су д оход ства  или деятельн ости  речно-
а именно: обводнительны е си сте- л есо сп л ава , а  имен- го  п ор та, а  именно:

а) головны е у зл ы : мы, подтопление осу - но: а ) п ассаж и р ски е
плотины, водо- ш аемой и затоплен и е а) судоходны е к а- причалы ;
сбросы , водопри- обваловы ваем ой  тер- налы , загради - б) м ехан и зи рован -
емники и т . п .; ритории, а  именно: тельн ы е вор ота; вы е гр узовы е

б) дер и вац и я: кан а- а ) головн ы е узл ы : б) ш лю зы, подход- причалы , сл у -
лы , мосты -водово- плотины , насосны е ные кан алы  к ж ащ и е д л я  пе-
ды , дю керы , тон- станции, водопри- ш лю зам , за тв о - реработки гр у -
нели, трубопрово- емники, водосбро- р ы , системы  на- зооборота по
ды и т . п .; сы  и т . п .; п олн ен и я, про- основным гр у-

в) станционные у зл ы : б) м аги стральн ы е тивоаварийны е за м  порта; кра-
напорные бассей - (главн ы е) кан алы устр ой ства; новы е опоры;
ны, водосбросы , и соор уж ен и я на в) плотины, дам- соор уж ен и я
ур авни тельны е ре- них; бы; судоход- при наличии на
зер ву ар ы , турбин- в) м еж хозяй ствен н ы е ные, разборны е них подъемных
ные трубопроводы , 
здания ГЭС, отво-

ороси тельн ы е, об- плотины , водо- и тр ан сп ор тн ы х
Еоднительные и воды , водопри- м ехан и зм ов;

дящ ие кан алы  и осуш и тельн ы е ка- емники, водо- в) оградительны е
тоннели и т. п. налы  и соо р у ж е

ния на них; 
г) огради тельны едам - 

бы или валы  и со 
ор уж ен и я на них

сбросы , водо
сп уски ;

г) навигационная 
обстан овка

и ледозащ ит
ные со о р у ж е
ния, обеспечи
ваю щ ие безава
рийную работу 
осн овн ы х со
оруж ений, а 
т а к ж е  отстой 
флота;

г) н авигационная 
обстановка
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П родолж ение т абл . 2

Объекты гидротехнического строительства
Наименование
сооружений по

их значению
в объекте гидроэлектрические внутренние водные

станции мелиоративные системы пути речные порты

В т о р о сте
пенные

С ооруж ен и я и и х отдельны е части, прекращ ен ие работы которы х не влечет за  собой послед
стви й , указан н ы х д л я  осн овн ы х сооруж ени й

П одпорные стен ки , не участвую щ ие в  создании 
подпорного фронта, ледозащ итны е стенки, стр у е
направляю щ ие и раздельн ы е дамбы, служ ебны е 
мостики, не несущ ие н агр узок  от подъемных 
м еханизм ов затвор о в; ремонтные затвор ы , бере
гоукрепительны е соо р у ж ен и я, отстойники мели
ор ати вн ы х си сгем  h i . д.

П одпорные стенки, не 
участвую щ ие в с о 
здании подпорного 
фронта; н ап р авл я ю 
щие устрой ства (п а 
лы ), отбойные и при
чальн ы е приспособ
лен и я; служ ебны е 
мостики, не н есу
щ ие н агр узок  от 
подъемных м ехан и з
м ов, ремонтные з а 
гр аж д ен и я ; берего
укреплен и я кан алов 
и т . д .

М еханизированны е 
гр у зовы е причалы , 
сл у ж ащ и е д л я  пе
реработки гр узообо
рота по неосновным 
гр узам  п ор та, о гр а 
дительны е и ледо
защ итны е соор уж е
ния второстепенного 
значен и я, бер егоук
репительны е соор у
ж ен и я , отбойные па
лы  и рымы; прочие 
кон струкци и , не не
сущ и е н агр у зо к  
подъемных и тр ан с
портны х м еханиз
м ов, и т . д .

4. Речные гидротехнические сооружения по ка
питальности разделяются на 5 классов:

а) I класс — постоянные сооружения, удовлет
воряющие повышенным требованиям;

б) II класс — постоянные сооружения, удов
летворяющие средним требованиям;

в) III  класс — постоянные сооружения, удов
летворяющие требованиям ниже средних;

г) IV класс — постоянные сооружения, удов
летворяющие минимальным требованиям;

д) V класс — временные сооружения.

П р и м е ч а н и е .  В  соответствии с  у казан и ям и , при
веденными в пп. 7  и 12, временные сооруж ени я могут
бы ть отнесены т а к ж е  к  I I I  и IV  классам .

5. Классы капитальности гидротехнических 
сооружений характеризуются следующими тре
бованиями:

а) в отношении строительных материалов — 
видом материала, качеством или маркой мате
риалов согласно указаниям § 4 настоящей главы, 
а также конструктивными защитными мероприя
тиями для сохранения неизменяемости свойств 
материалов в условиях эксплуатации сооруже
ний (защита от разрушающего воздействия кли
матических факторов, воды, химической и био
логической агрессии);

б) в отношении прочности и устойчивости со
оружений — запасами прочности и устойчиво
сти сооружения согласно указаниям § 3 на
стоящей главы;

в) в отношении надежности сооружений про
тив разрушающего воздействия паводковых и 
высоких вод — величиной расчетной обеспечен
ности наибольших расходов и уровней, а также 
величиной возвышения гребня плотин и дамб, 
берм каналов и других незатопляемых площадок 
над наивысшим эксплуатационным уровнем воды;

г) в отношении надежности и удобства эксплуа
тации сооружений — размерами отдельных эле
ментов сооружений, установкой специального 
оборудования и т. п.

П р и м е ч а н и е .  О тдельны е требования, п р едъявляе
мые к гидротехническим сооруж ениям  различны х к л ас
сов в  отношении строительны х материалов, прочности 
и устойчивости сооруж ений, а т а к ж е  отдельны е требова
ния в отношении надеж ности против разруш аю щ его в о з
действия паводков и вы соки х вод, надежности и удоб
ства эксплуатации —  приведены в  последую щ их п ар а
граф ах настоящ ей главы .

6. Класс капитальности постоянных гидротех
нических сооружений должен назначаться в за
висимости от категории объекта, в который они 
входят, и значения сооружения в объекте со
гласно табл. 3.
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Классы постоянных гидротехнических сооружений
Таблица 3

С
с

Категория объекта 
ги дротехн нческого 

строительства

Класс основных 
сооружений 

объекта

Класс второсте
пенных сооруже

ний объекта

а о

1 I I ш
2 п п ш
3 ш ш IV
4 IV IV IV

7. Класс капитальности временных гидротех
нических сооружений должен назначаться в за
висимости от категории объекта, в который они 
входят, согласно табл. 4.

Классы временных гидротехнических сооружений
Таблица 4

а
к"
t

Категория объекта гидро
технического строительства

Класс временных гидро
технических сооружений

1 I IV
2 и IV
3 ш V
4 IV V

8. Класс отдельных постоянных гидротехни
ческих сооружений комплексного гидроузла, 
обеспечивающего одновременно работу несколь
ких объектов различных категорий, должен уста
навливаться по табл. 3 в следующем порядке:

а) для отдельных сооружений гидроузла, обес
печивающих действие гидроузла в целом,— 
исходя из высшей категории народнохозяйствен
ных объектов, обслуживаемых гидроузлом;

б) для отдельных сооружений гидроузла, обес
печивающих действие только одного объекта,— 
исходя из категории этого объекта.

П р и м е ч а н и я .  1. Узлом гидротехнических соору
жений, или гидроузлом, называется группа гидротех
нических сооружений, объединенных по условиям их 
совместной работы и расположения.

2. Гидроузлы по назначению подразделяются на энер
гетические, оросительные, речного транспорта и др ., а 
такж е комплексные, разрешающие одновременно задачи 
нескольких отраслей народного хозяйства.

9. Допускается при наличии достаточных обо
снований предъявлять к постоянным сооруже
ниям повышенные требования в следующих слу
чаях:

а) если авария основного сооружения объек
тов II, III и IV категорий влечет последствия 
катастрофического характера для населенных 
пунктов и предприятий, расположенных ниже

гидроузла, в состав которого входит данное ос
новное сооружение, или может причинить зна
чительный ущерб народному хозяйству;

б) при проектировании особо крупных плотин, 
шлюзов и других подпорных сооружений, ра
ботающих под большим напором, а также слож
ных или мало изученных конструкций основных 
сооружений объектов II и III категорий;

в) при проектировании основных и второсте
пенных сооружений в неблагоприятных геоло
гических или гидрогеологических условиях, на
пример, при наличии слабых или химически 
неустойчивых грунтов, а также оползневых яв
лений.

10. Повышенные требования к постоянным со
оружениям должны быть предъявлены либо по 
всему комплексу требований, указанных в п. 5 
настоящего параграфа, либо только по части 
из них.

11. При необходимости повышения всего ком
плекса требований класс сооружений должен 
быть повышен на единицу против указанного в 
табл. 3. При необходимости повышения только 
части требований (одного или нескольких) класс 
сооружения не повышается, а повышаются лишь 
соответствующие требования применительно к 
требованиям, характеризующим классы сооруже
ний, повышенные на единицу против указанных 
в табл. 3.

12. Допускается при наличии достаточных 
обоснований предъявлять к временным соору
жениям повышенные требования и класс соору
жения повышать на единицу против указанного 
в табл. 4 в следующих случаях:

а) если авария временного сооружения может 
вызвать последствия катастрофического харак
тера для населенных пунктов и предприятий, 
расположенных ниже временного сооружения;

б) если авария временного сооружения может 
вызвать серьезные повреждения или значитель
ную задержку возведения постоянных сооруже
ний объектов I и II категорий.

13. Допускается к основным сооружениям 
объектов I категории, имеющим особо важное на
роднохозяйственное значение, предъявлять по
вышенные требования с составлением в каждом 
отдельном случае специальных норм и техниче
ских условий.

14. К основным сооружениям объектов I, II 
и III категорий надлежит предъявлять понижен
ные требования и класс сооружений понижать 
на единицу против указанного в табл. 3 в слу
чаях, если:

а) выработка энергии в год составляет для 
гидроэлектростанции I категории менее 1 млрд. 
wm-ч, для гидроэлектростанции II категории—

41*
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менее 2 0 0  м лн. квт-ч; д л я  гидроэлектростанции 
I I I  категори и  —  менее 8  млн. квт-ч;

б) сооруж ени е р асп олож ен о на вполне н ад еж 
ном основании и имеет относительно небольш ие 
р азм ер ы  и просты е конструкции при м ал ы х  н а
п ор ах;

в) соор уж ен и е работает с  длительны м и переры 
вам и  или п озво л яет  производить его  ремонт без 
наруш ения работы  ги др оузла;

г) ср о к  сл у ж б ы  соо р у ж ен и я зар ан ее  ограничен 
и со ст а в л я ет  не более 10 л ет  и это  соор уж ен и е 
в  период эк сп л у атац и и  ги д р оузл а будет зам ен ен о 
др уги м .

П р и м е ч а н и е .  Допускается в этих же случаях 
второстепенные сооружения объектов II категории 
относить к IV классу, если основные сооружения

будут отнесены в соответствии с настоящим пунктом 
к III классу.

15. Д о п у с к а е т с я  к  врем енны м  соор уж ен и ям  
IV  к л а сса  п р ед ъ явл ять  пониж енны е требо
ван и я  и относить их к  V  к л а ссу  в  с л у ч а я х , если :

а) геологи ческие и гидрологические услови я 
хорош о изучены  и обеспечиваю т безавари й н ость 
врем енного соор уж ен и я при обеспечении ср о ко в 
стр ои тельства  объекта;

б) временны е соор уж ен и я предназначены  д ля 
стр ои тельства  и ремонта второстеп ен н ы х соор у
ж ен и й  или на вр ем я  ремонта осн овн ы х со о р у ж е
ний, имею щ их относительно небольш ие разм ер ы  
и просты е кон струкци и , и если  повреж ден и я 
врем енны х сооруж ени й  не вы зы ваю т наруш ения 
работы  осн овн ого соор уж ен и я.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМЫМ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ
СООРУЖЕНИЯМ

1. П роекти ровани е ги дротехн и чески х соо р у 
ж ений д олж н о вы яви ть техн и ко-экон ом и ческую  
ц елесообразн ость и н аибольш ую  ком п лексн ую  

-водохозяй ственн ую  эф ф ективность объектов в  це
лом , а т а к ж е  обеспечить:

а) н адеж н ость и удобство эксп луатац и и ;
б) д олговечн ость сооруж ений объ екта , соот

ветствую щ ую  его  н ародн охозяй ствен ном у з н а 
чению;

в ) во зм о ж н о меньш ий ущ ерб, причиняемый 
при возведен и и  ги др оузлов (затоплением  и под
топлением  бер егов, занесением  и разм ы ванием  
р у сл а , изменением ледового р еж и м а, ухудш ением  
услови й  су д ох од ства  и л есо сп л ава  и д р .) , и сп оль
зован и е созд аваем ы х  водохр ан и ли щ  или водое
м ов д л я  разли чн ы х н ар одн охозяй ствен н ы х це
л ей , м огущ и х в  значительной степени во зм е
ст и ть  наносимый ущ ерб;

г) недопущ ение ухудш ени я общ есанитарны х 
услови й  района всл едстви е заб ол ач и ван и я тер 
ритории.

П р и м е ч а н и е .  Проектирование объектов гидро
технического строительства надлежит производить с уче
том схемы комплексного использования всего водотока 
или его участка.

2 . К ом п он овка сооруж ени й  об ъ екто в ги др отех
н ического стр ои тельства  в  целом  и вх од ящ и х  
в  них ги др оузлов, а  т а к ж е  вы бор ти п ов отд ел ь
н ы х сооруж ени й  долж н ы  бы ть произведены  на 
осн ован ии  техн и ко-экон ом ического ср авн ен и я в а 
ри ан тов с  учетом следую щ и х осн овн ы х ф акторов:

а) природны х х ар актер и сти к  района и створ а 
сооруж ени й ;

б) наличия в  районе ги др оузла и в  зон е водо
хран или щ а кр уп н ы х н аселенны х пун ктов, тр ан с
портны х м аги стралей  и др у ги х  объектов, имею 
щ и х больш ое народн охозяй ствен ное значение;

в) услови й  п р ои зводства работ;
г) изменений ги дрологического (в  том числе 

ледового  и терм ического) реж и м а вод отока, в о з 
никаю щ их в  р езу л ьтате  осущ ествлен и я ком п лек
са ;

д) заи лен и я наносами вер хн его  бьефа и пере
ф ормирования р у сл а  в  верхн ем  и ниж нем б ье
ф ах после соор уж ен и я ги др оузла;

е) затоплений, подтоплений и заболачи ван и я 
территорий;

ж ) перспекти вн ого р азви ти я гр узообор ота 
воднотранспортны х сооруж ени й  (портов, ш лю 
зо в , судоходн ы х кан ало в и п р .).

К ром е того , дол ж н а бы ть учтена необходи
м ость :

з ) обеспечения благопр иятного гидравли че
ск о го  р еж и м а во  вр ем я эксп луатац и и  д л я  наи
более хар актер н ы х  по продолж и тельн ости  у сл о
ви й ;

и) вы полнения стр ои тельства  в  во зм о ж н о бо
лее короткие сроки  при наибольш ей степени 
м ехан и заци и  и индустриализации строи тельны х 
работ;

к) наиболее п олн ого и целесообразного и споль
зован и я  м естн ы х строи тельны х м атер иалов и 
экономии м етал л а, цемента и лесом атер и алов;

л ) дости ж ен и я во зм о ж н о меньш ей стоимости 
стр ои тельства при одновременном обеспечении 
требований п . 1 н астоящ его параграф а;
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м) соблю ден ия единого ар хи тектур н ого  ан 
сам бля без увели чен и я р азм ер ов сооруж ени й  
и при объектн ы х территорий с в е р х  у стан овлен 
ны х нормативами.

П р и м е ч а н и е .  Резервирование площадей для раз
вития воднотранспортных объектов (расширение порта, 
устройство второй нитки шлюзов и т. п.) допускается 
только при наличии специального обоснования.

3 . П ри ком пон овке ги др оузлов и вы боре ти 
пов сооруж ени й  д олж н ы  бы ть рассм отрены  в о з 
м ож н ость и ц елесообразн ость:

а) полного или частичного совм ещ ения соор у
ж ен и й , вы полн яю щ и х различны е функции в  ги д
р оу зл е  (например, здан и я ГЭ С  и водосброса; 
водосбр оса и водоприем ника; водосбр оса, водо
приемника и отстойника; водосбр оса и ш лю за 
и т . п .);

б) применения сбор ны х бл ок ов и конструкций;
в ) применения н апряж ен н о арм ированны х и 

о б ж аты х  ж елезобетон н ы х конструкций;
г) стр ои тельства  объектов по очередям ;
д) вво д а  объектов в  эк сп л у атац и ю  при непол

ностью  закон чен н ы х соо р у ж ен и ях .
4 . К ом п он овка р асп олож ен н ы х в  р усле и на 

пойме реки ги др оузлов объектов I и I I  категорий 
и у слови я их ги дравли ческой  работы  долж н ы  
п р о вер яться  на м од ел ях  в  ги дротехн и чески х л а 
бор атори ях.

П р и м е ч а н и я .  1. Для расположенных в русле и 
на пойме реки гидроузлов объектов III и IV категорий 
рекомендуется производить проверку компоновки на 
моделях в гидротехнической лаборатории в случае 
сложных природных условий и при применении новых, 
не проверенных в эксплуатации схем компоновки.

2. Применение новых типов сооружений следует обос
новывать лабораторными или иными исследованиями.

5 . С лож н ы е воп р осы  ги др авли ческого  и ф иль
трационного р еж и м а, статической  работы  и пр. 
при отсутстви и  н адеж н ы х теорети ческих решений 
долж н ы  р азр еш аться  при помощи специальн о 
поставлен н ы х исследований.

6 . Гидротехнические соор у ж ен и я долж н ы  об
л ад ать , кром е необходимой несущ ей способности 
(прочности и устойчивости), сопр оти вляем ости  
обр азован и ю  трещ ин и деф ормациям, т а к ж е :

а) достаточно малой водопроницаем остью  под 
действием  напора воды ;

б) стой костью  против р азруш аю щ его ф изико
м ехан и ческого возд ей стви я кли м ати чески х ф ак
торов и воды  (в  том  числе совм естн ого дей стви я 
воды  и м ор оза);

в ) стой костью  против хим и ческого возд ей стви я 
агрессивной воды ;

г) стой костью  против биологической агресси и ;
д) стой костью  против разруш аю щ его воздей 

стви я  н аносов, плаваю щ и х тел , л ьд а  и дви ж ущ ей 
с я  воды .

7. Водон епрон и цаем ость ги дротехн и чески х со 
оруж ений дол ж н а обесп ечи ваться применением:

а) м аловодопроницаем ы х и водонепроницае
м ы х м атер иалов и и х надлеж ащ им  р асп ол ож е
нием в  сооруж ени и  или конструкции;

б) конструкций и р азм ер ов сооруж ений или 
их элем ентов, а  т а к ж е  форм элем ентов, препят
ствую щ и х п оявлен и ю  и разви ти ю  трещин и 
раскр ы ти ю  стр ои тельн ы х ш вов.

П р и м е ч а н и е .  Конструкции и размеры земляных 
напорных сооружений, а такж е необходимая степень 
их водонепроницаемости должны назначаться с учетом 

фильтрационных характеристик применяемых грунтов, 
безопасных для сооружения скоростей фильтрационного 
потока и допустимых потерь воды на фильтрацию.

8 . Защ и та сооруж ени й  и их частей от воздей 
стви я  ф акторов, у к азан н ы х  в  п. 6 , «б» —  «де
н астоящ его параграф а, д ол ж н а обесп ечи ваться:

а) применением м ор озоустой чи вы х м атер иалов 
и их н адлеж ащ им  р асполож ени ем  в  сооруж ени и  
и кон струкци и , а т а к ж е  устрой ством  сп ец и аль
ны х о д еж д  из м ор озоустой чи вы х м атер иалов, 
или соответствую щ ей  обработкой бетонных по
вер хн остей  сооруж ени й  (например, вак у у м и 
рованием );

б) устройством  сп ец и альн ы х од еж д  на по
вер хн ости  сооруж ени й , устой чи вы х против исти
ран и я или д оп ускаю щ и х зам ен у  и х в  эк сп л у а 
тации;

в ) устрой ством  сп ец и альн ы х стационарны х 
или п ловучи х защ и тн ы х загр аж д ен и й  от воздей 
ствий п л аваю щ и х тел ;

г) применением кон стр укти вн ы х мероприятий, 
ум еньш аю щ их воздей стви е указан н ы х ф акторов 
на защ ищ аем ы е элем енты  сооруж ени й ;

д) применением защ и тн ы х пропиток и о к р а со к .
9 . М ассивны е бетонные и ж елезобетон н ы е со 

ор уж ен и я реком ендуется п р оекти р овать с  зо н а л ь 
ным распределением  бетона разли чн ы х м ар о к  
в  теле соор уж ен и я в  зави си м ости  от н ап р яж ен 
ного состоян и я и требований в  отнош ении моро
зостой кости  и водонепроницаемости.

10. П ри проектировании бетонны х, ж е л е зо 
бетонны х и м алоарм и рован н ы х бетонны х гид
р отехни чески х сооруж ени й  дол ж н а бы ть р ас
см отрена ц елесообразн ость ш ирокого примене
ния гор ячекатан н ой  арм атуры  пери оди ческого 
проф иля, свар н ы х  арм атурн ы х к ар к а со в , се т о к  
и ндустриального и зготовлен и я, а  т а к ж е  ж е л е зо 
бетонны х облицовочны х плит.

П р и м е ч а н и е .  К  малоармированным бетонным: 
конструкциям следует относить конструкции, в которых, 
содержание арматуры меньше наименьшего процента 
армирования, установленного для железобетонных кон
струкций в главе П -Б . 3.
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11. П остоянные ш вы, делящ ие сооруж ения на 
независимо работающ ие части, долж ны  обеспе
чивать уменьш ение температурны х и усадочны х 
усилий, а т а к ж е  усилий, возникаю щ их в р езуль
тате осадки основания до величин, не опасны х 
д ля сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Устройство постоянных швов 
не обязательновслучае применения других специальных

мер, уменьшающих указанные усилия или обеспечиваю
щих восприятие их конструкцией, а также если воз
можность возникновения указанных усилий исклю
чается.

12. В  гидротехнических сооруж ен и ях I и II 
классов долж н а предусм атриваться устан овка 
контрольно-измерительной аппаратуры для на
блюдения з а  работой сооруж ения в  процессе 
эксплуатации.

§ 3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАГРУЗКИ

Основные расчетные положения

1. Гидротехнические сооруж ения долж ны  быть 
подвергнуты  расчетам на прочность, трещино- 
устойчивость и на деформации, а т а к ж е  необхо
димым гидравлическим и фильтрационным расче
там и при наличии горизонтальны х сил —  расче
там  устойчивости против сдви га.

2 . Расчет конструкций гидротехнических соору
жений и их оснований надлеж ит производить по 
расчетным предельным состояниям согласн о ука
заниям  главы  П -Б .1  и пп. 3 и 4  настоящ его па
раграфа после разработки необходимых норматив
ных данных (расчетных коэффициентов, норма
тивны х н агрузок, расчетны х формул и др .) для 
гидротехнических сооружений.

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетные коэффициенты пере
грузки, однородности материалов и условий работы для 
конструкций гидротехнических сооружений и их осно
ваний должны быть установлены с учетом класса соору
жений.

2. Впредь до введения в действие норм расчета кон
струкций речных гидротехнических сооружений и их 
оснований по расчетным предельным состояниям расчет 
их должен производиться по методам допускаемых на
пряжений или разрушающих нагрузок.

3 . Р асчет конструкций гидротехнических соор у
жений на образование трещин долж ен произво
ди ться для элементов ж елезобетонны х, бетон
н ы х, малоармированных бетонны х, а  так ж е  к а
менных (на растворе) сооружений в  сл у ч аях , 
если образование трещин в  них недопустимо 
по условиям  обеспечения водонепроницаемости 
или долговечности сооруж ения. При этом рас
чет элементов надлеж ит во  все х  сл у ч аях  произ
водить с  учетом совместной работы арматуры 
и  бетона на растяж ение.

4 . Расчет м ассивны х сооруж ений гравитацион
ного типа, а т а к ж е  других сооруж ений, д ля  кото
ры х сущ ественно уточнение распределения на
пряж ений, долж ен  производиться с  учетом упру
гой работы сооруж ения в  соответствии с  полож е
ниями теории упругости и теории сооруж ений.

5. При проектировании бетонных, ж елезобе
тонных, малоармированных бетонных и камен
ных (на растворе) сооружений и конструкций, 
располож енны х на сж им аем ы х осн ован иях, над
леж ит учитывать усилия, возникаю щ ие в ре
зультате неравномерной осадки основания.

6 . Гидравлические расчеты долж ны  устан авли 
вать  количественную  оценку условий движ ения 
воды через сооруж ени я, на подходах к  сооруж е
ниям и при вы ходе из сооружений при хар актер 
ных гидравлических реж им ах, а так ж е  силовы х 
воздействий воды на сооруж ения.

Гидравлические расчеты сооружений долж ны  
производиться для обоснования вы бора наиболее 
рациональных и экономичных форм и размеров 
отдельны х сооруж ений и их частей, необходимых 
креплений против размы ваю щ его воздействия 
протекающ ей воды , а т а к ж е  для учета при выборе 
компоновочного решения у зл а  сооружений.

7. Фильтрационные расчеты долж ны  устан ав
л и вать количественную  оценку условий дви ж е
ния фильтрационных во д  в  основании соор уж е
ний, в  обход сооруж ений в  берегах  и через соору
ж ен и я д ля обоснования вы бора наиболее рацио
н альны х и экономичных конструкций соор уж е
ний, противофильтрационных и дренаж ны х уст
ройств.

8 . Ф ильтрационные расчеты оснований водо
непроницаемых подпорных сооружений долж ны  
определять давление фильтрационного потока 
на подземный контур сооруж ений, скорости 
фильтрационного потока —  выходные и в м естах, 
где возм ож ен  вы нос частиц грунта, а так ж е  
фильтрационный расход.

9 . Фильтрационные расчеты сопряж ений во
донепроницаемых сооружений с  водопроницае
мыми берегами или сооруж ениям и долж ны  оп
ределять положение депрессионной кривой по 
контуру устоя, скорости фильтрационного по
тока —  выходные и в  м естах, где возм ож ен вынос 
частиц грунта, а  т а к ж е  фильтрационный расход.

10. Ф ильтрационные расчеты зем лян ы х плотин 
долж ны  определять положение депрессионной 
кривой, скорости фильтрационного потока —
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выходные и в местах, где возможен вынос ча
стиц грунта, а также фильтрационный расход.

11. Фильтрационные расчеты каналов должны 
определять:

а) потери воды из канала на фильтрацию;
б) режим грунтовых вод в зоне воздействия 

на них канала в случае хозяйственного исполь
зования этой зоны;

в) положение депрессионных поверхностей, 
скорости фильтрационного потока и фильтра
ционный расход в дамбах канала.

П р и м е ч а н и е .  Ф ильтрацию из каналов, имеющих 
маловодопроницаемые покрытия, следует оценивать на 
основании испытаний (лабораторных или натурных) или 
по данным эксплуатации аналогичных сооружений.

Нагрузки, воздействия и их сочетания

12. Гидротехнические сооружения надлежит 
рассчитывать с учетом следующих специфиче
ских для них нагрузок и воздействий (помимо 
нагрузок и воздействий, учитываемых при рас
чете обычных строительных конструкций):

а) давления воды — статического и динамиче
ского, в том числе давления фильтрационных 
вод и волновых воздействий;

б) давления льда — статического, динамиче
ского и воздействия примерзшего льда при ко
лебаниях уровня воды;

в) давления отложившихся наносов;
г) нагрузки от судов — от натяжения швар

товых, от навала судов;
д) нагрузки (статической и динамической) 

от подъемных и транспортных устройств, затво
ров, ворот, решеток, гидроэлектромеханического 
оборудования и других гидротехнических конст
рукций и механизмов;

е) сил, возникающих вследствие объемных де
формаций материала сооружений (от изменения 
температуры, усадки и разбухания бетона, из
менения влажности материала) с учетом пласти
ческих деформаций.

П р и м е ч а н и е. При наличии специальных требо
ваний должны быть учтены следующие воздействия и 
нагрузки: взры вная волна, сила трения воды о поверх
ность сооружения, давление плавающ их тел и др.

13. Объемные веса бетона и каменной кладки 
при рабочем проектировании сооружений I и 
II классов, устойчивость которых обеспечивает
ся собственным весом сооружений, надлежит 
устанавливать опытным путем.

14. Нагрузки и воздействия при расчете гид
ротехнических сооружений должны приниматься 
в следующих сочетаниях.

А. О с н о в н ы е  с о ч е т а н и я ,  образуе
мые из:

а) н агрузок  от собственного веса сооруж ения  
и находящ ихся на нем постоянных устройств;

б) статического и динамического давления  
воды при нормальном подпорном уровне и про
пуске нормальных расчетных паводков;

в) давления волны;
г) давления фильтрационных вод при устано

вившемся или регулярно повторяющ емся неус- 
тановивш емся реж име фильтрации;

д) давления льда;
е) давления грунта с учетом нагрузок, распо

лож енны х на его поверхности;
ж ) давления наносов при заилении водохра

нилища;
з) снеговой нагрузки;
и) тяговых усилий, создаваемы х подъемными 

и транспортными механизмами;
к) нагрузки от судов.

П р и м е ч а н и е .  Снеговая н агрузка и давление 
льда в зависимости от характера сооружения и условий 
его работы при наличии специального обоснования мо
гут быть отнесены к дополнительным сочетаниям нагру
зок  и воздействий.

Б . Д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ч е т а н и я ,  
образуемы е из воздействий и нагрузок, входя
щ их в основные сочетания, а такж е из:

л) давления фильтрационных вод, возникаю 
щ его в результате наруш ения нормальной рабо
ты дренаж ны х устройств (учитывается взамен  
подпункта «г»);

м) давления ветра;
н) температурных и усадочны х воздействий  

в бетонных и ж елезобетонны х конструкциях;
о) сил, действую щ их во время постройки, испы

таний и ремонта сооруж ений.
П р и м е ч а н и е .  Д авление ветра в зависимости от 

характера сооружения и условий его работы при нали
чии специального обоснования м ож ет быть отнесено так
ж е  к основным сочетаниям нагрузок и воздействий.

В . О с о б ы е  с о ч е т а н и я ,  образуемы е 
из воздействий и нагрузок, указанны х в под
пунктах «а» —  «о», а также:

п) сейсмических воздействий;
р) давления воды при пропуске наибольш их  

расходов воды в чрезвычайных условиях эксплуа
тации (учитывается взамен подпункта «б»);

с) давления льда при ледоходе катастрофиче
ской силы (учитывается взамен подпункта «д»).

П р и м е ч а н и я .  1. К  особым сочетаниям нагрузок 
и воздействий может быть отнесено при наличии спе

циального требования давление воды в случае возм ож 
ности разрушения вышерасположенных или нижерас- 
положенных сооружений или силы, возникающие при 
разрушении части сооружения.

2 . Расчетные сочетания нагрузок и воздействий для 
различных гидротехнических сооружений должны быть 
установлены в соответствии с  физической возможностью  
одновременного их действия на сооружения.
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§ 4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Бетон
1. Бетон для речных гидротехнических соору

жений, постоянно или эпизодически подвер
гающихся воздействию воды и мороза, должен

обладать водостойкостью, водонепроницаемо
стью, морозостойкостью, прочностью и малым 
тепловыделением при твердении в соответствии 
с указаниями табл. 5.

У слови я обеспечения водостой кости , водонепроницаемости, м ор озостой кости  и м алого тепловы делен ия ги дротех
нического бетона

Т аблица 5

с
V
t

Требования, предъ
являемые к  бетону

Массивные сооружения
Н емассивные сооруж ениян ар у ж н ая  зона напорных 

и безнапорных сооружений
внутренняя зона напорных 

сооружений

Зоны располож ения бетона относительно уровня воды

подвод
ная

перемен
ного

уровня
воды

надвод
ная

подвод
ная

перемен
ного

уровня
воды

надвод
ная

подвод
ная

перемен
ного

уровня
воды

надвод
ная

1 В одостой кость . .  * П редъ- П редъ- П редъ- П редъ- П редъ- П редъ- П редъ- П редъ-
я в л я е тся я в л я е тся я в л я е тся я вл я ется я в л я е тся — я вл я ется я в л я е т ся я вл я ется

2 Водонепроницаемость » » — » »
3 М орозостой кость . . — » » — — — — » »
4 М алое тепловы деле- Предъ- » » П редъ- П редъ- П редъ- — — —

н и е .................................... я в л я е тся явл яется я вл я ется я вл я ется

П р и м е ч а н и я .  1. К  зон е подводного бетона сл ед у ет  отн оси ть бетон, постоянно омы ваемы й или насы щ ае
мый водой, и к  надводной зон е —  бетон, располож енны й вы ш е н аи вы сш его ур о вн я воды , но эпизодически у в л а ж 
няемый бры згами и капиллярной водой.

2 . Б етон , располож енны й м еж ду указан н ы м и  зонами, а т а к ж е  бетон водосливной части сооруж ений долж ен 
отн оси ться к  зон е переменного уровн я воды.

3. К  бетону внутренних зон безн апорны х м асси вн ы х сооруж ений требования водостойкости, водонепроницае
мости и м орозостойкости не п р ед ъ явл яю тся .

4 . К  надводному бетону, не подвергаю щ ем уся увлаж н ен ию  и воздей стви ю  м ор оза, требования водостойкости, 
водонепроницаемости и м орозостойкости м огу т  не п р ед ъ явл яться .

Бетонная смесь должна обладать надлежащей 
подвижностью и удобоукладываемостью.

2. Бетоны надлежит применять марок (по проч
ности): 75, 100, 150, 200, 250 и 300, относимых 
к возрасту 28 дней.

П р и м е ч а н и я .  1 . В  т ех  сл у ч а я х , когда предусмот
ренные проектом сооруж ения требования в  отношении 
прочности отн осятся к  бетону в  во зр асте  6 0 , 9 0  и 180 
дней, марки бетона долж ны  относиться к  соответствую 
щ ему проектному во зр асту , что н адлеж ит учи ты вать при 
проектировании состава  бетона путем пересчета проч
ности бетона, и сходя и з прочности его в  28-дневном  в о з
расте.

2 . Применение м арок ниж е 100 долж н о специально 
обосн овы ваться проектом.

3. Н азначение м арок (по прочности) долж н о произво
ди ться  с  учетом обеспечения водостойкости, водонепро
ницаемости и морозостойкости, если эти требования предъ
явл яю тся  согл асн о у к азан и ям , приведенным в  табл . 5 .

3. Марка бетона для конструкций, размеры 
которых определяются прочностью в растянутой 
зоне, должна назначаться по нормативному со
противлению как при сжатии, так и при растя
жении.

П р и м е ч а н и е .  Н орм ативное сопротивление бе
тона на растяж ен и е долж н о обеспечиваться подбором 
состава  бетона и п р овер яться для  сооруж ений I и I I  
к л ассов контрольными испытаниями к а к  при рабочем 
проектировании, та к  и при возведении сооруж ений.

4. Степень водонепроницаемости бетона должна 
назначаться проектом в зависимости от характера 
конструкции, зоны расположения бетона, от
ношения действующего напора к толщине конст
рукции и от класса сооружения, согласно ука
заниям ГОСТ 4795-53.

П р и м е ч а н и е .  Степень водонепроницаемости бе
тона опр еделяется величиной наибольш его давления 
воды при испытании, при котором ещ е не наблю дается 
просачивание ее через обр азцы  28-дн евн ого во зр аста .

5. Степень морозостойкости бетона должна 
назначаться проектом в зависимости от климати
ческих условий, зоны расположения бетона, 
частоты колебаний переменного уровня воды 
согласно данным ГОСТ 4795-53.

П р и м е ч а н и е .  С тепень м орозостойкости бетона 
хар актер и зуется  наибольш им числом ци клов поперемен
ного зам ор аж и ван и я и оттаи ван и я, которы е способны
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выдержать образцы 28-дневного возр аста без снижения 
прочности более 2 5%  и без потерь в весе  более 5 % .

6. Обеспечение необходимых свойств бетона— 
водостойкости, водонепроницаемости, морозо
стойкости, прочности и малого тепловыделения, 
а также надлежащей подвижности и удобоукла- 
дываемости бетонной смеси должно производить
ся выбором соответствующих вяжущих, добавок 
и заполнителей, назначением необходимого во
доцементного отношения, расхода цемента и 
проектированием состава бетона.

П р и м е ч а н и я .  1. М атериалы для приготовления 
бетона должны отвечать требованиям действующ их стан
дартов.

2. Выбор вяж ущ его и проектирование состава бетона 
надлежит производить с учетом агрессивности воды-сре
ды согласно указаниям действующ их стандартов и глав 
I-A .6  и I-A .9 .

3. В  целях экономии цемента, повышения водостой
кости, водонепроницаемости и морозостойкости бетона, 
а такж е улучшения свойств бетонной смеси рекомен
дуется применение соответствующ их добавок согласно 
указаниям действующ их глав I-A .6  и I-A .9 .

Каменные материалы
7. Камень для возведения гидротехнических 

сооружений должен отвечать требованиям гла
вы I-A.1, а также требованиям, изложенным 
в пп. 8 и 9 настоящего параграфа.

8. Марка камня по прочности и степень его 
морозостойкости должны назначаться в зависи
мости от вида и размеров сооружения, характе
ра кладки, условий работы, а также класса со
оружения.

9. Марка камня для бутовой кладки должна 
назначаться не ниже указанной в табл. 6, а 
степень морозостойкости — такой же, которая 
требуется для бетона соответствующей зоны, 
согласно указаниям п. 6 настоящего параграфа.

Н аи м ен ь ш а я  м а р к а  к а м н я  д л я  буто в о й  к л ад к и  в  /сг/сж8

Таблица 6
М арка камня

с
е

1

2

Наименование камня

Б у товая  кладка на 
растворе, омывае
м ая или насыщае
м ая водой и под
вергаю щ аяся замер
занию .........................

Б у товая  кладка на 
растворе, не под
вергаю щ аяся у к а
занным выше в о з 
действиям . • • .

К ласс сооружения

I и II ш IV

а б в

По
проекту 500 300

То ж е 300 200

Сталь
10. Сталь для гидротехнических сооружений 

должна отвечать требованиям главы I-A.10 с уче
том указаний пп. 11, 12 и 13 настоящего пара
графа.

11. Стальные конструкции гидротехнических 
сооружений должны изготовляться из мартенов
ской стали.

12. Сварные конструкции гидротехнических 
сооружений, подверженные воздействию динами
ческих нагрузок и работающие при отрицатель
ных температурах, должны изготовляться из 
мартеновской успокоенной стали.

13. Сталь для металлических шпунтовых свай 
должна обладать антикоррозийной стойкостью 
против воздействия на нее водной среды.

П р и м е ч а н и е .  В  случае, если ш пунтовые сваи 
предназначены для эксплуатации в агрессивной водной 
среде, химический состав стали долж ен уточняться на 
основе специальных лабораторных исследований в за 
висимости от характера и степени агрессивности воды- 
среды.

Лесные материалы
14. Лесные материалы для гидротехнических 

сооружений должны отвечать требованиям гла
вы I-A .ll с учетом указаний пп. 15 и 16 настоя
щего параграфа.

15. Сорт лесоматериалов должен назначаться 
в зависимости от характера работы и ответствен
ности элементов, а также от класса сооружения 
по указаниям табл. 7.

С орт л есо м а те р и а л о в
Таблица 7

Х арактер работы элементов

Сорт лесоматериалов при 
классе сооружения

С II  и III IV

% а б

1 Растянуты е и изгибае
мые элементы несу
щих конструкций .  . 1 и 2 2

2 Сжатые элементы несу
щих конструкций . . 2 2

3 Нерасчетные и неответ
ственны е элементы .  . 3 3  и ниже

16. Лесоматериалы для несущих конструкций 
сооружений II и III классов, находящихся в не
благоприятных условиях в отношении загнива
ния, надлежит применять пропитанными анти
септиками, не растворяющимися в воде.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  несущих конструкций соору
жений IV  класса, находящ ихся в неблагоприятных усло
ви ях в отношении загнивания, следует производить 
упрощенную пропитку лесоматериалов антисептиками.

42 Строительные нормы и правила, ч. II
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§ 5. ПЛОТИНЫ

Общие положения

1. Плотины земляные и набросные, а также 
из сухой кладки должны устраиваться глухими 
(не водосливными). Плотины остальных типов 
устраиваются глухими и водосливными.

П р и м е ч а н и е .  Применение плотин зем лян ы х, на
бросны х и из сухой  кладки с переливом воды через гр е
бень (водосливны х) д оп ускается только  при специальном 
обосновании.

2. Превышение гребня глухих плотин над 
статическим уровнем воды в водохранилище 
при пропуске паводка, а также над расчетной 
отметкой волны должно быть достаточным для 
недопущения перелива и переплесков воды через 
гребень земляных плотин и для недопущения 
перелива воды через гребень остальных типов 
плотин и должно назначаться (в случае отсут
ствия специальных требований) не менее вели
чин, приведенных в табл. 8, в зависимости от 
условий эксплуатации, указанных в пп. 6 и 9 § 6 
настоящей главы, а также от класса плотины.

П ревыш ение гребня глухи х плотин в  м

Т аблица 8

Превыш ение гребня глухих
ПЛОТИ Н в М

над статиче- над расчетной

Тип плотины
У словия ским уровнем отметкой
эксп луа

тации
ВОДЫ волны

К л ас с  плотины
в
V 1 1" 1 ш  1 IV 1 II III IV

% а б в г а б В г

1 З ем л ян ая , Н ор -
н абросн ая 
и из сухой

мальны е 2 ,0 1 ,5 1 ,0 0 ,7 1 ,0 0 ,7 0 ,5 0 ,4

кладки
2 Т о  ж е  . . . Ч р езвы 

чайные 1 ,5 1 ,0 0 , 7 0 ,5 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 , 3
3 Б ето н н ая, Н ор -

ж елезобе
тонная и 
кам енная

мальны е 1 ,5 1 ,0 0 ,7 0 ,4 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 ,2

4 Т о ж е  . . . Ч р е звы 
чайные 1 ,0 0 ,7 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,4 0 ,3 0 ,2

П р и м е ч а н и я .  1. П ревыш ение гребня глухой  части 
деревян н ы х плотин доп у ск ается  принимать, к а к  д л я  бе
тонны х, ж елезобетон н ы х и кам енны х плотин.

2. И з д ву х  величин возвы ш ени я гребн я (над стати 
ческим уровнем  и над отметкой волны ) н адлеж и т при
нимать величину, даю щ ую  больш ую  отм етку.

3. Р асчетн ую  отм етку волны  при наклонной грани 
плотины надлеж ит при н и м ать с  учетом ее вскаты ван и я 
на откос плотины.

4. При подходе волны  к  верти кальн ой  или круто 
наклоненной стен ке долж н а учи ты ваться отм етка гребня 
стоячей  (интерф ерированной) волны .

5. При назначении величины превы ш ения гребня пло
тины над расчетной отметкой волны  в  чрезвы чайны х 
у сл о ви я х  эксп луатац и и  вы соту  волны  надлеж ит прини
мать меньше, чем д л я  нормальны х условий эк сп л у ата
ции. Величина уменьш ения вы соты  волны  долж н а бы ть 
устан овлен а проектом.

6. В  случае, если на гребне плотины устр аи вается  
водонепроницаемый, достаточно прочный и устойчивый 
парапет, надлеж ит требован и я табл. 8  к  превыш ению 
над расчетной отметкой волны  относить к  гребню п ар а
пета, а не к  гребню  плотины, обеспечи вая при этом 
превыш ение гребня сам и х плотин всех  кл ассов  над ст а 
тическим уровнем  воды не менее у к азан н ого  в  табл. 8  
д л я  плотины IV  к л а сса  (графа «г»).

3. Ширину гребня глухих плотин надлежит 
назначать с учетом конструкции плотины, ее 
высоты, условий эксплуатации (проезда в зави
симости от категории дороги) и производства 
работ, а также специальных требований.

4. Удлинение подземного контура плотин 
в зависимости от инженерно-геологических 
условий основания сооружения надлежит осу
ществлять при помощи понура, зуба, шпунто
вого ряда или противофильтрационной завесы, 
выполняемой путем цементации, битумизации 
или глинизации основания плотины.

Земляные плотины
5. Откосы и основание плотин должны быть 

проверены на устойчивость при заданных наи
более невыгодных условиях эксплуатации и 
производства работ (с учетом собственного веса, 
колебания уровня воды, гидродинамических сил 
фильтрующей воды, нагрузки на гребне, сейсми
ческих воздействий и пр.). Устойчивость откосов 
при этом должна обеспечиваться надлежащим 
их заложением и степенью уплотнения грунта.

П р и м е ч а н и е .  Н ар уж н ы е призмы намы вных и
полунамы вны х плотин долж ны  быть проверены на устой
чивость под давлением неуплотнивш егося ядра для пе
риода постройки и первы х л ет  эксплуатации.

6. Откосы плотин высотой более 15 м из гли
нистых грунтов надлежит проектировать по 
принципу равнопрочности, т. е. ломаными, с по
степенным уменьшением угла наклона поверх
ности откоса к горизонту по направлению от 
гребня к основанию.

7. Бермы на откосах плотин надлежит распо
лагать в зависимости от их назначения, условий 
эксплуатации и производства работ, но не ме
нее чем через 10 ж по высоте плотины.

8. Откосы и гребень плотины должны быть 
защищены надежным покрытием от разрушаю
щего воздействия воды, ветра, атмосферных 
осадков, температурных воздействий, льда и пр.
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П р и м е ч а н и е .  П окрытие допускается не устраи
вать на су х и х  низовых откосах плотин, выполненных из 
крупнозернистых грунтов (гравия, щ ебня, гальки ) и 
каменной наброски. О тказ от покрытия в других случаях 
долж ен быть обоснован.

9. Толщина противофильтрационных устройств 
должна быть не менее:

а) 0,8 м — для верха ядра и экрана из грунта;
б) 0,1 Н  (напора)— для низа ядра и эк

рана из грунта;
в) 0,5 м — для понура из грунта и для верха 

бетонной диафрагмы;
г) 0,3 м — для верха диафрагм из железобе

тона и из малоармированного бетона.
10. Превышение противофильтрационных кон

струкций над статическим уровнем вода в нор
мальных условиях эксплуатации надлежит на
значать не менее величин, указанных в табл. 9, и 
с тем, чтобы верх этих конструкций был не ниже 
статического уровня вода в чрезвычайных ус
ловиях эксплуатации.

Превышение противофильтрационных конструкций над 
статическим уровнем воды  в  нормальных условиях 

эксплуатации в  м
Таблица 9

Превышение противофиль
трационных конструкций в м

№
о/п

Наименование противофиль
трационных конструкций Класс сооружений

1 III IV

а б В Г

1
2

Экран ...................................
Ядро и диафрагма . .

0 ,8
0 ,6

0 ,7
0 ,5

0 ,6
0 ,4

0 ,5
0 ,3

11. Экран, ядро и понур из глинистых грунтов 
в местах, где возможно их промерзание, надле
жит покрывать защитным слоем толщиной не ме
нее глубины промерзания.

12. Сопряжение водоупорных частей плотины 
с основанием (в том числе экрана — в случае 
отсутствия понура) надлежит осуществлять при 
помощи замка или противофильтрационного зу
ба, прорезающего поверхностные неплотные слои 
грунта.

П р и м е ч а н и е .  В  отдельных случаях  допускается 
производить сопряжение при помощи ш пунтового ряда.

13. Сопряжение водоупорных частей плотины 
с берегами надлежит осуществлять путем за
глубления их в берега на величину, достаточную 
для предотвращения усиленной фильтрации и 
возникновения суффозионных явлений в откосах 
берегов нижнего бьефа.

П р и м е ч а н и е .  Величина заглубления водоупор
ных частей плотины в скальны е берега м ож ет быть умень
шена за  счет устройства противофильтрационных берего
вы х завес (способами цементации, битумизации, глини
зации или силикатизации).

14. Конструкция сопряжения земляной пло
тины с водопропускными, водозаборными и други
ми сооружениями должна обеспечивать отсут
ствие сосредоточенной фильтрации по стыку со
пряжения разнородных материалов (грунта тела 
плотины и материала кладки сооружения).

15. Плотины должны быть снабжены дренажем, 
не допускающим выхода фильтрационных вод 
на незащищенный низовой откос и обеспечиваю
щим их отвод из тела плотины и основания.

П р и м е ч а н и е .  О тсутствие дренаж а допускается:
а) в плотинах смешанного типа из каменной наброски 

с  пластичным экраном или ядром (в  которых каменная 
призма вместе с  переходными слоями является дрена
жем);

б) в  земляны х плотинах всех  классов при соответствую 
щем обосновании отсутствия возможности выхода де- 
прессионной кривой на незащищенный низовой откос;

в) в  плотинах IV  класса при соответствующ ем обосно
вании.

16. Основные требования, которым должен 
удовлетворять дренаж любой системы и конст
рукции, следующие:

а) дренаж должен исключать возможность вы- 
мыва (нарушения устойчивости) частиц грунта 
в зонах тела плотины, расположенных в непо
средственном соприкосновении с дренажем;

б) дренаж должен обладать достаточной и 
неизменной во времени пропускной способностью, 
обеспечивающей полный отвод поступающей к не
му воды.

17. Депрессионная кривая при наивысшем ее 
положении в зимнее время должна отстоять от 
поверхности откоса, считая и покрытие, на глу
бину, не меньшую расчетной глубины промер
зания.

Бетонные и железобетонные плотины
18. Расчетный профиль гравитационных пло

тин и ребер ребристых плотин на скальных ос
нованиях надлежит принимать треугольным и 
трапецоидальным.

19. Треугольный расчетный профиль реко
мендуется принимать:

а) для глухих плотин — при отсутствии дав
ления льда или при незначительном его влиянии 
на условия работы плотины;

б) для водосливных плотин — при незначи
тельной толщине переливающегося слоя воды 
по отношению к высоте плотины.

20. Трапецоидальный расчетный профиль ре
комендуется принимать:

4 2 *
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а) для глухих низконапорных плотин — при 
значительном давлении льда;

б) для водосливных плотин — при значитель
ной толщине переливающегося слоя воды по от
ношению к высоте плотины.

21. Проверка устойчивости бетонной грави
тационной плотины на скальном основании на 
сдвиг должна производиться по подошве пло
тины.

П р и м е ч а н и я .  1. При наличии однородной ск а
лы хорошего качества при соответствующ ем обосновании 
допускается учитывать сцепление бетонной кладки пло
тины со скалой основания.

2. Д л я  плотин I и I I  классов величина сцепления долж 
на назначаться на основании опытов, проведенных в 
полевых условиях (в  котловане), аналогичных условиям 
работы проектируемого сооружения.

22. Проверка устойчивости бетонных гравита
ционных плотин на нескальных основаниях на 
сдвиг должна производиться по подошве пло
тины, и, кроме того должна быть проверена воз
можность сдвига плотины по наиневыгоднейшей 
поверхности скольжения в грунте основания 
с учетом конструкции плотины, свойств грунта 
и воздействия фильтрационного потока.

23. Длина подземного контура плотины долж
на быть достаточной для обеспечения статиче
ской устойчивости плотины и для предотвраще
ния фильтрационных деформаций в грунтах ос
нования.

П р и м е ч а н и е .  Длину подземного контура реко
мендуется развивать главным образом за  счет вертикаль
ных путей фильтрации, а гашение большей части фильт
рационного напора осущ ествлять в верховой зоне осно
вания сооружения.

24. Водосливные плотины должны иметь про
филь, отметку гребня и специальные устройст
ва, обеспечивающие безопасные условия для 
пропуска воды, льда, наносов и плавающих тел.

П р и м е ч а н и е .  Применение вакуумного профиля 
для водосливных плотин должно быть соответствующ им 
образом обосновано.

25. Уменьшение объема бетонной и железо
бетонной кладки массивных плотин может до
стигаться за счет применения:

а) конструкций с максимальным использова
нием давления воды как пригрузки;

б) дренажных устройств, снижающих филь
трационное давление на подошву сооружений;

в) бетонных и железобетонных конструкций 
с пустотами, заполняемыми местными материа
лами.

П р и м е ч а н и е .  Применение конструкций, указан 
ных в п. 25 , «в», допускается лишь при специальном обо
сновании экономической их целесообразности и допу

стимости применения по условиям эксплуатации и ре
монта сооружения.

26. Массивные плотины, имеющие дренажные 
устройства в теле или в основании, должны снаб
жаться галереями и колодцами с размерами, до
статочными для наблюдений, а в соответствую
щих случаях и производства инъекционных ра
бот во время эксплуатации.

Деревянные плотины
27. Размеры пролетов водопропускного отвер

стия деревянной низконапорной плотины с про
межуточными бычками и дополнительными про
межуточными опорами надлежит определять, 
исходя из условий пропуска расчетного расхода 
воды, пропуска льда и с учетом конструкции 
пролетного строения проезжего моста (в случае 
наличия его на плотине), а также служебного 
моста.

28. Подземный контур фильтрации деревянной 
плотины, воспринимающей горизонтальное дав
ление воды флютбетом, надлежит развивать в 
основном за счет понура и королевого шпунта.

29. Конструкция водобойной части плотины 
должна обеспечивать водонепроницаемость ко
ролевого узла.

30. Флюгбеты ряжевой и свайно-ряжевой кон
струкций надлежит применять при напорах 
воды более 4 м.

31. Свайно-обшивные устои при напорах бо
лее 3,5 м надлежит применять только при спе
циальном обосновании.

П р и м е ч а н и е .  Ряж евы е*устои разреш ается при
менять для всех  напоров, допускающ их устройство дере
вянных плотин.

32. Подземный контур деревянных плотин 
должен удовлетворять требованиям, изложен
ным в п. 23 настоящего параграфа для бетонных 
и железобетонных плотин.

33. Стойки затворов в случае пропуска льда 
через плотину надлежит устраивать съемными, 
предусматривая перед плотиной устройство льдо
разбивающих сооружений: кусты свай, ледорезы.

П р и м е ч а н и е .  В  случае необходимости задерж а
ния льда в водохранилище перед плотиной надлежит 
предусматривать соответствующ ие устройства (свайный 
частокол или наплавную  ледозащ итную запань и пр.).

Плотины набросные и из сухой кладки
34. Откосы набросных плотин, не покрытые 

сухой кладкой, должны быть не круче естест
венного откоса материала наброски.

35. Пустотность каменной наброски не должна 
превышать:
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а) 4 0 % — в плотинах высотой менее 15 м;
б) 35% — в плотинах высотой более 15 м.
36. Водонепроницаемость плотин набросных 

и из сухой кладки должна обеспечиваться эк
раном, расположенным на верховом откосе.

П р и м е ч а н и е .  Применение центральных диа
фрагм и ядер в  качестве водонепроницаемой конструк
ции набросной плотины допускается только при соот
ветствующ ем обосновании.

37. Экраны из жестких материалов (бетона, 
железобетона, металла) должны иметь водоне

проницаемые швы, обеспечивающие возможность 
температурных и осадочных деформаций.

38. Сопряжение противофильтрационных уст
ройств плотин набросных и из сухой кладки 
с берегами и основанием должно удовлетворять 
требованиям, указанным в пп. 12 и 13 настоящего 
параграфа для земляных плотин.

39. Нескальное основание плотин набросных и 
из сухой кладки должно быть защищено от раз
мыва фильтрационными водами, а при допущении 
перелива воды через гребень плотины — и от 
размыва переливающимся потоком.

§ 6. ВОДОСБРОСНЫЕ И ВОДОСПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Водосбросные сооружения должны обеспе
чивать:

а) пропуск наибольших паводков (половодных 
и дождевых) и других не используемых расхо
дов воды в период наполненного водохранилища 
при расчетных уровнях воды;

б) полезные попуски из водохранилища;
в) пропуск льда и шуги из верхнего бьефа 

плотины в нижний, если по условиям ледового 
режима предъявляется такое требование, а так
же плавающих тел.

П р и м е ч а н и я .  1. Расчетны е уровни пропуска 
паводковых вод должны назначаться с  учетом возм ож 
ности и целесообразности:

а) временного затопления и подтопления (в  период 
прохода паводка) территорий, находящ ихся в зоне 
верхнего бьефа, или

б) увеличения длины водосливного фронта.
2. П роектирование водосбросных сооружений напор

ных бассейнов гидроэлектростанций надлежит произво
дить по указаниям  § 10 настоящей главы .

2. Водоспускные сооружения надлежит при
менять при необходимости:

а) полного или частичного опорожнения водо
хранилища в заданный срок для осмотра и 
ремонта сооружений, находящихся в верхнем 
бьефе;

б) частичного промыва наносов из водохра
нилища;

в) полезных попусков из водохранилища.
П р и м е ч а н и е .  Водоспускны е сооруж ения такж е 

могут быть использованы :
а) для пропуска строительных расходов (в  период 

строительства плотины);
б) совместно с  водосбросными сооружениями для про

пуска паводковы х вод из водохранилища.

3. Выбор типа водосбросных и водоспускных 
сооружений и их компоновка должны произво
диться с учетом: состава сооружений гидроузла; 
гидрологических, топографических и геологи
ческих условий; возможности и целесообразно
сти совмещения водосбросных и водоспускных

сооружений с другими сооружениями гидроуз
ла; условий эксплуатации'гидроузла и намеча
емой схемы пропуска паводка.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  гидроузлов объектов I кате
гории долж на быть произведена проверка гидравличе
ск и х  условий работы водосбросных и водоспускных со
оружений на модели в  лаборатории.

4. Расчет отверстий гидротехнических соору
жений на пропуск наибольших расходов воды 
должен включать определение:

а) величины вероятных наибольших расходов 
воды в период снегового половодья и дождевых 
паводков для естественного незарегулирован- 
ного состояния реки согласно пп. 5 и 6 настоя
щего параграфа;

б) величины расчетного расхода воды, подле
жащего пропуску через сооружения гидроузла, 
в период эксплуатации согласно пп. 8 и 9 
настоящего параграфа;

в) режима пропуска половодных и дожде
вых паводков через сооружения гидроузла.

5. Методика определения наибольших расхо
дов воды для естественного незарегулирован- 
ного состояния реки должна приниматься по 
указаниям действующих нормативных докумен
тов.

П р и м е ч а н и е .  При определении величины рас
четного наибольш его расхода необходимо:

а) учитывать объем, состав и надежность гидрологи
ческих материалов, а  так ж е данные об исторических го
ризонтах и расходах;

б) анализировать результаты , полученные на основа
нии расчетов, с  учетом физико-географических условий 
бассейнов данной реки и рек-аналогов, условий форми
рования максимальных расходов в  данном бассейне и 
результатов воздействия хозяйственной деятельности 
на режим стока;

в) изучать данные эксплуатации сущ ествующ их гид
ротехнических сооружений, расположенных в исследуе
мом и см еж ны х бассейнах.

6. Расчетная вероятность превышения наи
больших расходов воды для постоянных соору-
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жений для естественного незарегулированного 
состояния реки должна устанавливаться для 
двух случаев, определяющих нормальные и 
чрезвычайные условия эксплуатации, согласно 
табл. 10.

9. Отверстия гидротехнических сооружений 
должны обеспечивать пропуск наибольших рас
четных расходов как при нормальных, так и 
при чрезвычайных условиях эксплуатации со
оружений.

Расчетная вероятность превышения наибольших расхо
дов воды для постоянных сооружений в %

Таблица 10

№
п/п У слови я  эксплуатац ии

Р асч етн ая  вероятность  п ре
вы ш ени я н аи больш и х расхо

дов воды в %

Класс постоянны х сооруж ений

I II II I IV

1 Н ормальные .................... 0 ,1 1 ,0 2 ,0 5 ,0
2 Чрезвычайные . . . . 0 ,0 1 0 ,1 0 ,5 1 ,0

7. Для временных сооружений расчетная 
вероятность превышения наибольших расходов 
воды должна устанавливаться для нормальных 
условий эксплуатации для сооружений III, IV 
и V классов и Для чрезвычайных условий экс
плуатации— для сооружений III класса и 
назначаться для того периода или сезона, в те
чение которого производится работа за данной 
перемычкой или работает данное временное со
оружение.

Расчетная вероятность превышения наиболь
ших расчетных расходов для временных соору
жений должна назначаться по табл. 11.

Расчетная вероятность превышения наибольших расхо
дов воды для временных сооружений в %

Таблица 11

Р асчетная вероятность  превы-
ш ения наибольш их расходов

№
У слови я  эк сп луатац и и

воды в %
п,'п К ласс  временны х сооруж ений

i l l IV V

1 Нормальные . . . . 2 , 0 5 , 0 1 0 ,0
2 Чрезвычайные .  . . 1 ,0 — —

П р и м е ч а н и е .  Д оп ускается повышение процента 
расчетной вероятности превыш ения наибольших рас
ходов воды д ля временных сооружений при соответст
вующ их технико-экономических обоснованиях.

8. Величина расчетного расхода воды, подле
жащего пропуску через сооружения гидроузла, 
должна определяться с учетом трансформации 
стока как проектируемым водохранилищем, так 
и действующими водохранилищами, располо
женными выше проектируемого узла сооруже
ний.

П р и м е ч а н и я .  1. При пропуске наибольших 
расходов воды в нормальных условиях эксплуатации 
превышения гребней подпорных сооружений должны 
быть не менее величин, указанны х в п. 2 § 5  настоящей 
главы .

2 . При чрезвычайных условиях эксплуатации соору
жения допускается:

а) уменьшение величины превышения гребня подпор
ных сооружений над горизонтом воды в  верхнем бьефе 
до величин, указанны х для плотин в п. 2  § 5 настоящей 
главы ;

б) нарушение нормальных эксплуатационных условий 
для гидроузла и для обслуживаемых им предприятий 
при условии, что основные сооружения не будут повреж 
дены.

3. При наличии особого задания отверстия гидротех
нических сооружений должны обеспечивать т ак ж е  про
пуск расхода, возникающего вследствие полного или час
тичного разруш ения выш ерасположенных плотин.

10. Число, размеры и конструкция водосброс
ных отверстий должны устанавливаться по ве
личине наибольшего расчетного расхода воды, 
подлежащего пропуску, с учетом:

а) допустимых удельных расходов воды и ско
ростей течения в нижнем бьефе при сходе с рис
бермы, а также безопасного для сооружения 
размыва дна;

б) пропуска воды через турбины гидроэлектро
станции в размере до 80% пропускной способ
ности турбин при пропуске паводка в нормаль
ных условиях эксплуатации согласно табл. 12 
и 100% пропускной способности турбин при про
пуске паводка в чрезвычайных условиях эксплу
атации;

Число турбин, не учитываемых при пропуске паводка 
в нормальных условиях эксплуатации

Таблица 12

№
п/п

Ч и сло  установленны х на 
ги дроэлектростан ц и и  ту р б и н

Ч и сло  т у р б и н , не учи ты вае
мых при пропуске п аводка 
в  н орм альны х усл о ви ях  экс

п луатац и и

1 1— 5 1
2 6 — 10 2
3 11— 15 3
4 16— 20 4

в) использования для пропуска наибольшего 
расхода, помимо основных водосбросных и водо
спускных отверстий, также других сооружений 
гидроузла (здания ГЭС, шлюзов, водоприемни
ков и водоводов гидроэлектростанций и ороси-
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тел ьн ы х си стем ) в  п р ед ел ах , огр ани чи ваем ы х 
рац и он альн остью  вн есен и я в  эти  соо р у ж ен и я 
необходим ы х кон стр укти вн ы х изменений;

г) полного откр ы ти я в с е х  водосбр осн ы х и 
во д осп у скн ы х отвер сти й ;

д ) допусти м ого в  чрезвы чай н ы х у сл о в и я х  э к с 
плуатации  повы ш ения ур о вн я вер х н его  бьеф а;

е) у слови й  п р оп у ска л ь д а , ш у ги , п л аваю щ и х 
тел  и н ан осов чер ез соо р у ж ен и я.

П р и м е ч а н и я .  1. При назначении числа, разме
ров и конструкций водосбросных и водоспускных отвер
стий плотин следует стремиться к достижению возможно 
меньшей длины бетонных и железобетонных участков 
плотин за счет увеличения длины участков из других 
материалов при условии, если это оправдывается эконо
мическими соображениями.

2. При назначении размеров и конструкций водобойной 
части и рисбермы водосливных плотин надлежит учиты
вать возможность облегчения их работы путем введения 
эксплуатационных ограничений в порядок маневриро
вания затворами при различных режимах пропуска рас
ходов.

11. Р а сп ол ож ен и е, форма и р азм ер ы  вход н ы х 
у ч астк ов водосбросны х и во д осп у скн ы х соо р у 
ж ений долж н ы  обесп ечи вать при в с е х  э к сп л у а т а 
ционных р еж и м ах  плавны й подход воды  и о т 
су тстви е оп асн ы х д л я  осн ован и я и р асп о л ож ен 
ны х рядом  сооруж ени й  скор остей  п одхода воды .

12. Э лементы  водосбр осн ы х и вод осп у скн ы х 
соор уж ен и й , предназначенны е д л я  соп р яж ен и я 
бьефов (водобой, рисберм а), д олж н ы  обеспечи
вать  гаш ение энергии сбр асы ваем ого  п отока и 
полн остью  гар ан ти р овать все  соо р у ж ен и я ги 
д р оу зл а  о т  опасн ого подм ы ва и х  осн ован и я .

П р и м е ч а н и е .  При условии экономической целе
сообразности следует применять укороченные рисбермы 
с устройством в конце их ковша или глубокого и устойчи
вого зуба, защищающего их от подмыва, либо других

§ 7. ВОДОПРИЕМНЫЕ СООРУЖ 

Общие положения

1. Водопр ием н ы е соо р у ж ен и я ги дроэлектри 
ч ески х  станций д олж н ы  обесп ечи вать:

а ) бесперебойную  подачу воды  в  водоводы  в  
соответстви и  с  устан овлен ны м  граф иком водо- 
потребления;

б) р егули р ован и е в  необходим ы х с л у ч а я х  по
ступ лен и я воды  в  водоводы ;

в ) пр егр аж ден и е д оступ а в  водоводы  донным 
и придонным н ан осам , повер хн остн ом у л ь д у , 
плаваю щ им  тел ам , то п л я к ам  и в  сл у ч а е  н еобхо
димости ш уге;

г ) во зм о ж н ость  прекращ ения поступлен ия в о 
ды  в  водоводы  при и х  осм отр е, рем онте, а  т а к ж е  
в  с л у ч а я х  авар и й .

конструкций, обеспечивающих не опасный для сооруже
ния размыв в нижнем бьефе. Применение укороченных 
рисберм должно быть обосновано также лабораторными 
исследованиями.

13. Н ап р авлен и е и величины  скоростей  под
х од а  воды  к  водосбр осам  и во д осп у ск ам , а  т а к 
ж е  ги др авли чески е у сл о в и я  в  ниж нем бьефе при 
п р оп уске п авод ков в  н орм альн ы х у сл о в и я х  э к с 
плуатации не д олж н ы  со зд а в а т ь  затруднений 
д л я  эксп луатац и и  р асп ол ож ен н ы х рядом  соо р у 
ж ени й  (водопри ем н иков, ш л ю зов , ги дроэлектро
станций).

14. О сн овн ы е затвор ы  повер хн остн ы х и г л у 
бинны х отверсти й  водосбр осов и во д осп у ск ов 
д олж н ы  о т к р ы ва т ь ся  и за к р ы в а т ь с я  в  текущ ей  
воде при лю бы х во зм о ж н ы х  у р о вн я х  вер хн его  
и н и ж него бьеф ов.

15. Глуби н н ы е отвер сти я д ол ж н ы  бы ть сн аб
ж ен ы , кром е осн овн ы х за тв о р о в , т а к ж е  авар и й 
ными затвор ам и  с  вер ховой  стороны  и ремонт
ными загр аж д ен и ям и  —  с  н и зовой .

16. П овер хн остн ы е отвер сти я д олж н ы  бы ть 
сн абж ен ы  аварийны ми затвор ам и  или ремонт
ными загр аж ден и ям и  перед основны ми за тв о р а 
ми. О т к а з  от  у стр ой ства  авар и й н ы х за тв о р о в  
или рем онтны х загр аж д ен и й  дол ж ен  бы ть обо
сн ован .

17. Т и п ы  за тв о р о в  и подъем ны х м ехан и зм ов 
(и н диви дуальн ы х или гр у п п о вы х) и ск ор о сть  
м ан еври ровани я затвор ам и  д олж н ы  н азн ач аться  
с  учетом  скорости  н ар астан и я п авод ков и а к к у 
мулирую щ ей способности вер х н его  бьеф а.

18. П ри проекти рован и и  водосбр осн ы х соо р у 
ж ени й  на гор н ы х р е к а х  с  бы стро нарастаю щ ими 
расходам и  н ад л еж и т р ассм атр и вать  целесооб
р азн ость  применения автом ати чески  дей ствую 
щ и х затво р о в .

НИ Я ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
2 . Р асп ол ож ен и е водоприем ника и его  очер

тан ие д олж н ы  о б есп еч и вать  плавны й в х о д  воды  
в  водоприемник и отвод ее  в  водоводы  с  во зм о ж 
но меньшими потерями напора.

3 . П оверхн остн ы е водоприемники (с  п овер х 
ностным водозабором ) н адлеж и т прим енять при 
н ебольш их к ол еб ан и ях  у р о вн я  воды , а  глуби н 
ные водоприемники —  при больш и х к ол еб ан и ях  
ур овн я воды  в  водотоке или водоем е.

Поверхностные водоприемники
4 . Т и п и расп олож ен и е водоприем ника д о л ж 

ны бы ть вы браны  в  зави си м ости  от  компоновки 
головн ого  у з л а  соор уж ен и й  с  учетом  услови й  
дви ж ен и я н ан осов, л ь д а  и ш уги  и мероприятий 
по бор ьбе с  ними.
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П р и м е ч а н и е .  Д ля водоприемников I класса 
должны быть выполнены лабораторные исследования 
моделей сооружений. Д ля водоприемников остальных 
классов лабораторные исследования должны произво
диться при сложных гидравлических условиях.

5. Водоприемник должен иметь решетки и 
забральные стенки или балки для задержания 
плавающих тел и сора, а также устройства для 
очистки решеток.

6. Входные отверстия водоприемников должны 
быть оборудованы основными и ремонтными 
затворами.

П р и м е ч а н и е .  Допускается основные затворы не 
устанавливать:

а) при саморегулирующейся деривации и исключении 
возможности прорыва воды из нее;

б) при расположении непосредственно ниже водопри
емника отстойника, снабженного затвором.

7. Должна быть рассмотрена целесообраз
ность использования пазов съемных решеток 
для установки ремонтных заграждений.

8. Затворы водоприемников несаморегулирую- 
щейся деривации должны иметь индивидуальные 
подъемные механизмы.

П р и м е ч а н и е .  В  водоприемниках саморегули
рующейся деривации допускается применение общего 
или групповых передвижных подъемных механизмов.

9. Водоприемники при наличии донных и 
придонных наносов надлежит располагать пре
имущественно на вогнутом берегу с применением 
перед входом в водоприемники порогов, промыв
ных устройств, а также в случае необходимости 
устройств для создания поперечной циркуляции 
или применять специальные типы водоприемни
ков (с забором воды в водосливном пороге, быч
ках плотины и устоях).

10. Борьба с поверхностным льдом и шугой в 
случае невозможности пропуска ее через тур
бины должна осуществляться в зависимости от 
ледо-шугового режима водотока или водоема 
путем:

а) создания условий для образования ледяно
го покрова в верхнем бьефе с целью предотвра
щения возможности образования шуги — при 
наличии соответствующих температурных и ско
ростных режимов водотока;

б) задержания шуги и поверхностного льда в 
верхнем бьефе перед плотиной и в русле реки — 
при наличии достаточных для этого объемов 
водохранилища;

в) сброса шуги и поверхностного льда в голов
ном узле через плотину или отстойники — при 
наличии возможности по условиям водного ба
ланса и компоновки гидроузла беспрепятствен

ного подвода и пропуска их в нижний бьеф и 
безопасного для эксплуатации гидроузла скоп
ления их ниже сооружения;

г) сброса шуги через шугосбросные сооружения 
на канале или в напорном бассейне — при не
возможности задержания шуги в верхнем бьефе 
или сброса ее в головном узле, а также при 
условии недопущения образования завалов шуги 
в нижнем бьефе шугосбросных устройств.

11. При пропуске шуги через водоприемник 
должны быть предусмотрены обогрев решеток 
или при соответствующем обосновании — убор
ка их на зимний период.

Глубинные водоприемники

12. Тип и расположение водоприемника долж
ны быть выбраны в зависимости от компоновки 
головного узла сооружений с учетом напора, 
а также сработки и условий заиления водохра
нилища.

13. Отверстие водоприемника должно быть 
заглублено под уровень верхнего бьефа на ве
личину, обеспечивающую забор расчетного рас
хода воды в водоприемник при предельно низком 
уровне верхнего бьефа, а также не допускающую 
засасывания в водоприемник воздуха и попа
дания в него льда, шуги и плавающего сора.

14. Водоприемники должны быть оборудованы 
основными и ремонтными затворами, решетками, 
а также устройствами для очистки решеток. 
С низовой стороны затворов должен быть преду
смотрен подвод воздуха.

Отстойники

15. Отстойники должны обеспечивать:
а) осветление воды путем осаждения в необ

ходимом количестве частиц наносов, поступаю
щих с водой и превышающих заданную круп
ность;

б) бесперебойную подачу осветленной воды в 
водоводы;

в) удаление отложившихся наносов.

П р и м е ч а н и е .  Конструкция отстойника должна 
обеспечивать промыв шуги, если борьба с ней предусмат
ривается по указаниям п. 10, «в», и пропуск шуги в де
ривацию в случаях, предусмотренных в п. 10, «г» настоя
щего параграфа.

16. Устройство отстойника должно быть пре
дусмотрено на деривационных гидроэлектростан
циях при наличии в воде, поступающей в водо
приемник, значительного количества наносов, 
содержащих фракции, вызывающие интенсивный
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износ турбин или заиление деривационных ка
налов.

П р и м е ч а н и е .  Д о п у скается  отстойник не устраи
вать , если будет более экономичным:

а) производить дополнительны е ремонты турбин со 
сменой и х частей или применять специальны е мероприя
тия по предохранению  турбин от истирания;

б) производить очи стку  деривации о т  наносов.

17. Отстойник надлежит располагать в пре
делах головного узла либо на деривационном 
канале — возможно ближе к головному узлу, 
в местах, наиболее благоприятных для разме
щения и промыва отстойника.

18. Отстойники надлежит применять непре
рывного действия с гидравлическим промывом

(многокамерные с периодическим промывом 
или однокамерные с непрерывным промы
вом).

П р и м е ч а н и я .  1. При вы боре типа отстойника 
н адлеж и т стрем иться к  уменьш ению  количества воды , 
расходуем ой на промыв.

2. Отстойники с  м еханической очисткой н адлеж и т 
применять только  при отсутствии достаточного перепада 
или при н едостатке воды для промыва наносов.

3. О днокам ерны е отстойники периодического действия 
доп ускается  применять при условии  возмож ности пере
ры ва в  подаче воды в  водовод или возм ож ности в  тече
ние н екоторого периода п одавать неосветленную  воду.

19. Распределение скоростей воды в отстой
нике должно быть по возможности равномерным 
как в плане, так и по глубине.

§  8. КАНАЛЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1. Канал должен обеспечивать пропуск рас
четных расходов воды при всех режимах эксплу
атации гидроэлектростанции.

2. Канал должен быть запроектирован так, 
чтобы в нем не возникали опасные для эксплуа
тации гидроэлектростанции размывы, отложе
ния наносов, переполнение водой, ледовые за 
торы и шуговые зажоры.

П р и м е ч а н и я .  1. В  ц еля х  борьбы с  возн и кнове
нием ш уги в кан але, если и склю чается поступление 
шуги из верхн его бьефа, рекомендуется со зд авать  у сл о 
вия для образован ия в  нем ледян ого покрова,

2. К ан ал н адлеж ит проектировать незамерзающ им в 
сл у ч а я х , когда по нему долж н а транспортироваться 
ш уга.

3. Скорости течения воды в канале при пропу
ске расчетного расхода должны быть выбраны 
на основе энерго-экономического расчета, но не 
должны превышать предельно допускаемых по 
условиям размыва русла и не должны быть менее 
величин, при которых возникает опасность за
иления канала.

4. Наивысшие эксплуатационные уровни воды 
в канале должны определяться с учетом:

а) образования положительной волны при бы
стром эксплуатационном или аварийном выклю
чении всей станции либо при сбросе наиболь
шей части ее нагрузки, могущей выпасть одно
временно;

б) нагона воды ветром;
в) ветровой волны.
5. Превышение гребня дамб и берм над наи

высшим эксплуатационным уровнем воды в ка
нале должно назначаться с учетом:

а) класса канала;
б) типа одежды.

4 3  Строительные нормы и правила, ч. И

6. Ширина канала по дну должна назначаться 
с учетом условий производства работ (типа и 
габаритов землеройных и облицовочных машин 
и условий транспорта грунта и строительных 
материалов).

7. Одежда подводных откосов и дна канала 
должна применяться в случае необходимо
сти:

а) уменьшения коэффициента шероховатости 
русла канала;

б) борьбы с фильтрацией из канала;
в) защиты русла канала от размыва и механи

ческих повреждений;
г) защиты откосов канала от оплыва

ния;
д) защиты русла канала от зарастания.
8. Необходимость применения одежды канала 

и ее тип должны быть обоснованы технико-эко
номическими р асчетами.

9. Крутизна откосов каналов должна устанав
ливаться:

а) для каналов I и II классов — на основании 
расчета устойчивости откосов с учетом возмож- 
ности быстрого изменения уровня воды в ка
нале;

б) для каналов III и IV классов при высоте 
откосов более 5 м — на основании расчета их 
устойчивости с учетом возможности быстрого 
изменения уровня воды в канале, а при высоте 
откосов 5  м и менее — на основании анализа 
эксплуатации действующих каналов, находящих
ся в сходных геологических и эксплуатационных 
условиях.

П р и м е ч а н и е .  К рути зн у откосов кан алов I I I
и IV  к л ассов без одежды при вы соте откосов 5 л* и м ен ее
и при р езки х  колебаниях уровней воды в  кан але в  пре
д ел ах  до 0 ,5  м д оп у скается  н азн ачать по табл. 13.
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Крутизна откосов каналов
Таблица 13

№
п/п

Наименование грунтов, слагающих 
русло канала

Крутизна подводных 
откосов (отношение 
высоты откоса к его 

заложению)

1 П еск и  п ы л е в а т ы е ........................... 1 : 3 , 0  — 1 : 3 , 5
2 П еск и  м елки е, ср едн и е и к р у п 

ные:
а) р ы хл ы е и средней плот-

1 : 2 , 0  — 1 : 2 , 5ности .....................................................
б) п лотн ы е ................................ 1 : 1 , 5  — 1 : 2 , 0

3 С упеси  ....................................................
4 С у гл и н к и , л ёссы  и глины  . . 1 : 1 , 2 5 — 1 :1 , 5
5 Гр ави й н ы е и галечн и ковы е

1 : 1 , 2 5  —  1 :1 , 5грун ты  . . . . .  .....................
6 П о л у ск а л ьн ы е водостойкие

1 : 0 , 5  — 1 : 1 , 0гр у н ты  ................................................
7 В ы ве т р и вш а я ся  ск а л а  . . . . 1 : 0 , 2 5 — 1 :0 , 5
8 Н е вы в е т р и в ш а я ся  ск а л а  . . . 1 :0 , 1  — 1 :0 ,2 5

1 0 . П о д в о д н ы е  о т к о с ы  к а н а л о в  д о л ж н ы  б ы т ь  
о т д е л е н ы  о т  н а д в о д н ы х  о с н о в н ы м и  б е р м а м и . 
Ш и р и н а  о с н о в н ы х  б е р м  д о л ж н а  п р и н и м а т ь с я  
с  у ч е т о м  и х  н а з н а ч е н и я  и к л а с с а  с о о р у ж е н и я , 
н о  н е  м е н е е  1 ,5  м . Б е р м ы  н а  н а д в о д н ы х  о т к о с а х  
у с т р а и в а ю т с я  п р и  в ы с о т е  о т к о с а  б о л е е  6  м .

1 1 . Д а м б а  к а н а л а , в  с л у ч а е  е с л и  о н а  я в л я е т с я  
н а п о р н ы м  с о о р у ж е н и е м , д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь  
т р е б о в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м  к  з е м л я н ы м  п л о 
т и н а м  в  с о о т в е т с т в и и  с  у к а з а н и я м и  §  5  н а с т о я щ е й  
г л а в ы , з а  и с к л ю ч е н и е м  ш и р и н ы  г р е б н я  д а м б  
и  и х  п р е в ы ш е н и я  н а д  у р о в н е м  в о д ы  в  к а н а л е , 
у с т а н а в л и в а е м ы х  п о  п п . 5 ,  1 2 , 1 3  н а с т о я щ е г о  
п а р а г р а ф а .

1 2 . Ш и р и н а  г р е б н я  д а м б  д о л ж н а  н а з н а ч а т ь с я  
с у ч е т о м :

а )  к л а с с а  к а н а л а ;
б )  т р е б о в а н и й  п р о и з в о д с т в а  р а б о т ;
в )  у с л о в и й  э к с п л у а т а ц и и .

П р и м е ч а н и е .  Ш ирина гребня дам б, и сп ользуе
м ы х д л я  дор ог, д ол ж н а  н азн ачаться  в  соответствии с  г а 
баритами дороги.

1 3 . Д л я  п о с т о я н н о г о  к о н т р о л я  з а  с о с т о я н и е м  
к а н а л о в  и  с о о р у ж е н и й  н а  н и х , а  т а к ж е  д л я  п о д 
в о з к и  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  и  м а т е р и а л о в  д л я  
р е м о н т а  в д о л ь  к а н а л о в  н а д л е ж и т  у с т р а и в а т ь  и н 
с п е к т о р с к и е  д о р о г и .

П р и м е ч а н и я .  1. И н сп ектор ски е дороги м огут 
проходить по основны м бермам и по гребню  дам б каналов.

2 . О т к а з от устр ой ства дорог д оп у ск ается  при малой 
длин е к ан ал а , прохож дении кан ал а в  л егк о  доступной 
м естности , наличии вдол ь кан ал а общей сети дорог или в  
д р у ги х обоснованны х сл у ч а я х .

1 4 . П е р е х о д н ы е  у ч а с т к и  п р и  и з м е н е н и я х  п р о 
ф и л я  и  ф о р м ы  п о п е р е ч н о г о  с е ч е н и я  и  п р и  с о п р я 
ж е н и я х  с  д р у г и м и  т и п а м и  в о д о в о д о в  д о л ж н ы  
о б е с п е ч и в а т ь  в о з м о ж н о  м е н ь ш и е  п о т е р и  н а п о р а .

1 5 . О т в о д  л и в н е в ы х  и т а л ы х  в о д  о т  к а н а л о в  
н а д л е ж и т  о с у щ е с т в л я т ь  п р и  п о м о щ и  н а г о р н ы х  
к а н а в  и л и  д р у г и х  у с т р о й с т в  и  с о о р у ж е н и й .

П р  и м е ч а н и е .  П р о п у ск  сел евы х потоков, пересе
каю щ их тр ассу  к ан ал а, н адлеж и т осущ ествл я ть  спе
циальными сооруж ениям и.

1 6 . К а н а л  н а д л е ж и т  т р а с с и р о в а т ь  в  в ы е м к е  
и л и  п о л у в ы е м к е -п о л у н а с ы п и .

П  р и м е ч а н и е .  У стр ой ство  к ан ал ов в  насыпи 
д о п у ск ается  при наличии особого обоснования.

1 7 . П р и  п р о х о ж д е н и и  к а н а л а  п о  к о с о г о р н ы м  
у ч а с т к а м , п о д в е р ж е н н ы м  о п о л з н е в ы м  с м е щ е н и я м  
и п о д  в л и я н и е м  с м а ч и в а н и я  к р о в л и  в о д о у п о р н о г о  
г р у н т а  г р у н т о в ы м и  в о д а м и , д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д у 
с м о т р е н ы  м е р о п р и я т и я  п о  п р е д о т в р а щ е н и ю  у х у д 
ш е н и я  у с л о в и й  у с т о й ч и в о с т и  з е м л я н ы х  м а с с  
(д р е н и р о в а н и е  с к л о н а ,  п о к р ы т и е  о т к о с о в  и  д н а  
к а н а л а  в о д о н е п р о н и ц а е м о й  о д е ж д о й  и  п р .) .

1 8 . К а н а л  д о л ж е н  б ы т ь  з а п р о е к т и р о в а н  т а к ,  
ч т о б ы  о б е с п е ч и в а л а с ь  в о з м о ж н о с т ь  е г о  п е р и о д и 
ч е с к о г о  о п о р о ж н е н и я  д л я  о с м о т р а  и р е м о н т а .

§ 9. ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Общие положения

1 . Т р у б о п р о в о д  д о л ж е н  о б е с п е ч и в а т ь  п р о п у с к  
р а с ч е т н ы х  р а с х о д о в  в о д ы  п р и  л ю б ы х  р е ж и м а х  
э к с п л у а т а ц и и .

2 .  П р и  п р о е к т и р о в а н и и  т р у б о п р о в о д о в  д о л ж 
н ы  б ы т ь  о п р е д е л е н ы :

а )  п о т е р и  н а п о р а  п о  д л и н е  т р у б о п р о в о 
д о в ;

б ) н а и б о л ь ш и е  и н а и м е н ь ш и е  д а в л е н и я  п о  
д л и н е  т р у б о п р о в о д а  с  у ч е т о м  г и д р а в л и ч е с к о г о  
у д а р а .

3 .  Г и д р а в л и ч е с к и й  у д а р  (п о л о ж и т е л ь н ы й  и 
о т р и ц а т е л ь н ы й ) в  т у р б и н н ы х  т р у б о п р о в о д а х  
д о л ж е н  б ы т ь  о п р е д е л е н :

а )  д л я  э к с п л у а т а ц и о н н ы х  у с л о в и й , с о о т в е т с т 
в у ю щ и х  н о р м а л ь н о й  р а б о т е  о б о р у д о в а н и я  ( з а 
к р ы т и е  и  о т к р ы т и е  н а п р а в л я ю щ е г о  а п п а р а т а  
т у р б и н , о т к р ы т и е  и з а к р ы т и е  х о л о с т ы х  с п у с к о в ) ;

б ) д л я  а в а р и й н ы х  у с л о в и й  п р и  н а р у ш ен и и  
н о р м а л ь н о й  р а б о т ы  р е г у л и р у ю щ и х  у с т р о й с т в  
т у р б и н ы .

4 .  П р и  р а с ч е т е  т р у б о п р о в о д а  н а  г и д р а в л и ч е 
с к и й  у д а р  н а д л е ж и т  п р о и з в е с т и  п о в е р к у :
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а) на сбр ос 1 0 0 %  н агр у зки  в с е х  агр е га т о в , 
присоединенны х к  одной нитке тр убоп р овода;

б) на вклю чени е полной м ощ ностью  п ослед
него а гр е га т а , р аботаю щ его к  моменту вк л ю ч е
ния на холостом  х о д у .

5 . П ри р асч етах  повы ш ения д авл ен и я  о т  ги д
р авли ч еск ого  у д ар а в  тр убоп р оводе, питаю щ ем 
н еск о л ьк о  турбин с  холосты м и сп у ск ам и , не 
имеющими прям ой м ехан и ческой  с в я зи  с  н ап р ав
ляю щ им  ап паратом  турбины , н ад леж и т учи ты 
в а т ь  о т к а з  от работы  хол остого  сп у ск а  одной из 
турбин.

П р и м е ч а н и е .  При наличии прямой механической 
связи холостых спусков с направляющими аппаратами 
турбин отказ от работы холостых спусков в расчетах на 
гидравлический удар не учитывается.

6 . Р асч ет  на гидравли чески й  удар у ч астк ов  
трубопр оводов м еж д у водоприем ником  и у р авн и 
тельн ы м  р езер ву ар ом  д о л ж ен  п р ои зводи ться  в 
с л у ч а я х , к огд а  кон стр укци я ур авн и тельн ого  р е
зер в у а р а  не обесп ечи вает достаточн о полного 
отр аж ен и я у д ар а от у р авн и тельн ого  р езер ву ар а .

В  этом  сл у ч а е  турбинны й и деривационны й 
трубопр оводы  д олж н ы  р ассч и ты ваться  к а к  еди
н ая н ап ор н ая си стем а с  учетом  вл и ян и я у р авн и 
тельн ого  р езер ву а р а .

7 . Д и ам етр тр убопр оводов сл еду ет  н азн ач ать  
на основании эн ер го-экон ом и ческого р асчета с  
учетом  колебан и я у р о вн я  воды  в  ур авн и тельн ом  
р езер ву ар е, а  д л я  турби н ны х тр убоп р оводов —  
т а к ж е  с  учетом  у слови й  р егули р ован и я турбин 
ги др оэлектр остан ц и й .

8 . Т р а с с а  и продольны й проф иль дер евян н ы х 
и ст а л ь н ы х  тр убопр оводов д олж н ы  бы ть в ы 
браны  т а к , чтобы  при лю бом реж и м е работы  т у р 
бин в  трубопр оводе и ск л ю ч ал ась  во зм о ж н ость  
о б р азо ван и я  ва к у у м а .

9 . Трубоп р оводы  долж н ы  иметь у стр ой ства  
д л я  в п у ск а  и вы п у ск а  в о зд у х а , д л я  вы п у ск а  
воды  и осевш и х н ан осов , см отровы е л а з ы , а 
т а к ж е  устр ой ства  д л я  м едленного наполнения 
трубоп р овода водой.

П р и м е ч а н и е .  Устройства для впуска и выпуска 
воздуха должны быть расположены в повышенных точ
ках трубопровода и защищены от замерзания и засорения.

10. В  сл у ч ае  возм ож н ости  об р азо ван и я  льда 
на вн утрен ней  повер хн ости  тр убоп р овода д о л ж 
ны п р едусм атр и ваться  защ и тны е кон стр у к ти в
ные и эксп луатац и он н ы е м еропри яти я д л я  об ес
печения н адеж ной работы  трубоп р овода и ту р 
бины.

В о зм о ж н о ст ь  об р азо ван и я л ьд а  д о л ж н а  у с т а 
н авл и ва ть ся  терм ическим  расчетом  с  учетом  
опы та эксп луатац и и  ги дроэлектростанций в  ан а
логи чн ы х у сл о в и я х .

11. П о всей  тр а ссе  трубоп р овода долж ен  б ы ть 
обеспечен отвод з а  пределы  сооруж ени й  филь
трационны х и п овер хн остн ы х вод .

Д ер евян н ы е трубопроводы  непреры вного ти п а

12. Д ер евян н ы е трубопр оводы  долж н ы  про
к л ад ы ваться  откры ты м и (н е засы панны м и зем 
л ей ).

13. К л еп к а  д л я  тр убоп р оводов д о л ж н а и зго 
т о в л я т ь ся  из сосн ы , кед р а или лиственницы .

П р и м е ч а н и е .  Д ля трубопроводов IV  класса со
сроком службы до 10 лет допускается применение клеп
ки из ели.

14. В н утр ен н и е диам етры  тр убопр оводов д о л ж 
ны при н и м аться с  и н тервалам и :

а) в  100 мм  —  д л я  ди ам етров от  5 0 0  до  3  0 0 0  мм;
б) в  2 0 0  мм  —  д л я  ди ам етров от  3  0 0 0  мм  и 

более.
15. Р ад и у сы  закр у гл ен и й  тр убоп р оводов д о л ж 

ны приним аться не менее у к а за н н ы х  в  т а б л . 1 4 .

Радиусы закруглений трубопроводов
Таблица 14

Внутренний диаметр тр у 
бопровода D  в мм

До 
1 000

1 100— 
2 000

2 100— 
3 000

3 200—
4 000

4 200—
5 000

Наименьший радиус 
закругления , - . 50Z3 60Z) 80£> 90D 100Z)

П р и м е ч а н и е .  При особо трудных топографиче
ских условиях указанные в  табл. 14 величины радиусов 
закругления допускается уменьшать на 10% — при диа
метре трубопроводов более 3 000 мм и на 15% —  при ди
аметре до 3 000 мм.

16. К он стр укц и я тр убоп р оводов в  сед ло вы х  
оп о р ах  д о л ж н а обесп ечи вать во зм о ж н ость  см е
ны б ан даж ей .

П р и м е ч а н и я .  1. Деревянные опоры допускают
ся для трубопроводов диаметром до 2 500 мм.

2. Верхняя часть бетонных опор трубопроводов диа
метром более 1 500 мм должна армироваться.

3. Применение бутовой кладки допускается только
для опор трубопроводов IV  класса.

17. А нкерн ы е опоры  д ол ж н ы  у ст а н а в л и в а т ь с я :
а) н а кр и воли н ейн ы х у ч а с т к а х  с  радиусам и 

менее у к а за н н ы х  в  п. 15 н астоящ его  п ар агр аф а;
б) на прям оли ней н ы х у ч а с т к а х  при у к л о н е  

трубопр овода более 15° и при специальн ом  обо
сновании и х  н еобходим ости.

18. В  м естах  устан овк и  ан кер н ы х оп ор , а  
т а к ж е  в  при м ы кан и ях дер евян н ого  тр убоп р ово
д а  к  други м  ги дротехн и чески м  соор уж ен и ям  
(водоприем нику, отстой н и ку , тон н елю , н ап ор -

4 3 *
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ному бассейну, зданию ГЭС и пр.) должны уста
навливаться стальные участки трубопровода.

П р и м е ч а н и е .  Стальные участки и анкерные опо
ры деревянных трубопроводов должны проектироваться 
согласно пп. 19— 32 настоящ его параграфа.

Стальные трубопроводы

19. Стальные незасыпанные трубопроводы 
должны применяться разрезного типа (с компен
саторами).

П р и м е ч а н и е .  Применение трубопроводов нераз
резного типа (без компенсаторов) допускается при усло
вии специального обоснования для:

а) участков, имеющих отводы, развилки, коллекторы;
б) участков, на которых устанавливаю тся затворы ;
в) участков, непосредственно примыкающих к  турби

нам.

20. Расчетные внутренние диаметры трубо
провода должны приниматься с интервалами:

а) в 50 мм — для диаметров от 400 до 
1 000 мм;

б) в 100 мм — для диаметров от 1 000 до 
3 обо мм;

в) в 200 мм — для диаметров от 3 000 мм и 
более.

21. Трубопроводы с переменными по длине 
расчетными диаметрами должны быть разбиты на 
участки, в пределах которых диаметр трубопро
вода следует принимать постоянным. Переход 
от одного диаметра трубопровода к другому 
должен осуществляться конусными обечайками 
или звеньями.

22. Увеличение толщины оболочки против рас
четной (на износ оболочки) и на неточность из
готовления листовой стали должно приниматься 
равным:

а) 1 м м  — в трубопроводах, не подверженных 
истирающему действию наносов и воздействию 
железобактерий;

б) 2 м м  — в трубопроводах, подверженных ис
тирающему действию наносов и воздействию 
железобактерий;

в) более 2 м м  — при пропуске агрессивных вод 
(при условии специального обоснования).

23. Трубопроводы должны изготовляться нз 
электросварных звеньев или из цельнотянутых 
труб.

П р и м е ч а н и е .  Отдельные элементы разрешается 
изготовлять из стального литья.

24. Сварные швы оболочки трубопроводов 
должны изготовляться стыковыми с прочностью, 
не меньшей прочности трубопровода на участках 
между стыками.

П р и м е ч а н и я .  1. Допускается изготовлять попе
речные монтажные стыки звеньев пссредством сварных 
кольцевых накладок или на фланцах.

2 . П р и м ен ен и е к л е п а н ы х  м о н таж н ы х ст ы к о в  д о п у 
с к а е т с я  т о л ь к о  п р и  у сл о в и и  сп ец и а л ь н о го  об о сн о ван и я .

2 5 .  Т о н к о с т е н н ы е  т р у б о п р о в о д ы  д о л ж н ы  у с и 
л и в а т ь с я  к о л ь ц а м и  ж е с т к о с т и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  
у с т о й ч и в о с т ь  о б о л о ч к и  п р о т и в  с м я т и я  е е  н а р у ж 
н ы м  а т м о с ф е р н ы м  д а в л е н и е м  п р и  в а к у у м е  в н у т р и  
т р у б ы , а  т а к ж е  д а в л е н и е м  ф и л ь т р а ц и о н н о й  в о д ы  
и л и  н е с х в а т и в ш е г о с я  б е т о н а  ( д л я  з а д е л ы в а е м ы х  
в  б е т о н  м е т а л л и ч е с к и х  у ч а с т к о в  т р у б о п р о в о д а ) .

П р и м е ч а н и е .  О бесп ечен и е у сто й чи во сти  оболоч
ки путем  у вел и ч ен и я  ее  толщ и н ы  д о п у ск а е т ся  т о л ь к о  при 
у сл о ви и  сп ец и ал ь н о го  обо сн ован и я .

2 6 .  К о м п е н с а т о р ы  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь  в о з 
м о ж н о с т ь  о с е в ы х  и  п р и  н е о б х о д и м о с т и  у г л о в ы х  
п е р е м е щ е н и й  т р у б о п р о в о д а  п р и  е г о  д е ф о р м а ц и я х .

2 7 .  А н к е р н ы е  о п о р ы  с т а л ь н ы х  т р у б о п р о в о д о в  
д о л ж н ы  у с т р а и в а т ь с я  в  м е с т а х  и з м е н е н и я  н а п р а в 
л е н и я  о с и  т р у б о п р о в о д а  в  п л а н е  и л и  в  в е р т и к а л ь 
н о й  п л о с к о с т и ,  а  т а к ж е  н а  п р я м о л и н е й н ы х  н а 
к л о н н ы х  у ч а с т к а х  з н а ч и т е л ь н о й  д л и н ы .

2 8 .  А н к е р н ы е  о п о р ы  д о л ж н ы  в ы п о л н я т ь с я  и з  
б е т о н а  и л и  ж е л е з о б е т о н а  с  п о л н о й  з а д е л к о й  
т р у б о п р о в о д а  в  к л а д к у  о п о р ы  п о  в с е й  д л и н е  к р и 
в о л и н е й н о г о  у ч а с т к а  и л и  с  а н к е р о в к о й  т р у б о п р о 
в о д а  п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н ы х  с т а л ь н ы х  к о н 
с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в  (а н к е р н ы х  к о л е ц ,  т я г ,  
а н к е р н ы х  ф е р м ), з а д е л ы в а е м ы х  с в о е й  н и ж н е й  
ч а с т ь ю  в  м а с с и в  о п о р ы  и п е р е д а ю щ и х  д е й с т в у ю 
щ и е  с и л ы  с  т р у б о п р о в о д а  н а  к л а д к у  о п о р ы .

2 9 .  К о н с т р у к ц и я  п р о м е ж у т о ч н ы х  о п о р  д о л ж 
н а  о б е с п е ч и в а т ь  в о з м о ж н о с т ь  о с е в о г о  п е р е м е щ е 
н и я  т р у б о п р о в о д а ,  а  т а к ж е  в ы с о т н у ю  р е г у л и 
р о в к у  т р у б о п р о в о д а .

П р и м е ч а н и е .  Н а  о т д ел ьн ы х  у ч а с т к а х  тр у б оп р о
во д а  в  сл у ч а е  н еобходи м ости  д о л ж н а  б ы ть  об есп еч ен а 
во зм о ж н о сть  н еб ол ьш ого п оперечн ого перем ещ ения тр у 
боп р о во да п о пром еж уточ н ы м  опорам .

3 0 .  П р о м е ж у т о ч н ы е  о п о р ы  д о л ж н ы  п р и м е 
н я т ь с я  к а т к о в о г о  и л и  к а ч а ю щ е г о с я  т и п а .

П р и м е ч а н и е .  С к о л ь зя щ и е  опоры  д л я  тр у б оп р о
водо в  ди ам етр ом  до 2  0 0 0  мм  и сед л о вы е  —  д л я  тр у б оп р о
во д о в  ди ам етр ом  д о  1 0 0 0  мм  д о п у ск а е т ся  п р и м ен ять при 
у сл о в и и  сп ец и ал ь н о го  обо сн ован и я .

3 1 .  М е т а л л и ч е с к и е  о п о р н ы е  к о л ь ц а  п р о м е ж у 
т о ч н ы х  о п о р  д о л ж н ы  б ы т ь  ж е с т к о  с к р е п л е н ы  с  
о б о л о ч к о й  т р у б о п р о в о д а  и  о п и р а т ь с я  н а  б е т о н 
н ы е  и л и  ж е л е з о б е т о н н ы е  ф у н д а м е н т ы  о п о р  в  
д в у х  т о ч к а х .

3 2 .  Р а з в е т в л е н и я  т р у б о п р о в о д а  ( р а з в и л к и , 
т р о й н и к и , р а с п р е д е л и т е л и  и п р .)  д о л ж н ы  б ы т ь  
д о с т у п н ы  д л я  п е р и о д и ч е с к и х  о с м о т р о в .

П р и м е ч а н и е .  П ри особом  обосн ован и и  р азр еш ает
ся  за д е л к а  р а зветв л ен и я  в  ан к ер н у ю  оп ор у , п р об к у  то н 
н ел я  и т . п.
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§  10. С Т А Н Ц И О Н Н Ы Е  С О О Р У Ж Е Н И Я  ГИ Д Р О Э Л ЕК Т РО С Т А Н Ц И Й

О бщ ие полож ения

1. Р асп о л о ж ен и е, разм ер ы  и форма напорны х 
б ассей н ов и водоприем ны х отверсти й  зданий 
Г Э С  д ол ж н ы  обесп ечи вать при в с е х  э к с п л у а т а 
ционны х р еж и м ах  ги дроэлектростан ци й  п л а в 
ный в х о д  воды  с  наименьш ими потерям и напора 
и б ез  за са сы в а н и я  в о зд у х а  в  турбинны е водоводы  
или в  турбинны е кам ер ы .

2 .  В хо д н ы е о твер сти я  н апорного б ассей н а и 
водоприем ны е отвер сти я здан и й  ГЭ С , воспри н и 
м аю щ и х н апор, д ол ж н ы  бы ть обор удован ы  о с 
новными и ремонтными за тв о р а м и , сор оу д ер ж и - 
вакхцим и р еш еткам и , а  т а к ж е  устр ой ствам и  д л я  
очи стки  р еш еток.

П р и м е ч а н и я .  1. Сороудерживающие решетки 
в напорных бассейнах деривационных гидроэлектростан
ций допускается не устраивать при закрытой деривации 
и напорном бассейне и наличии сороудерживающих 
решеток в водоприемнике.

2. Пазы съемных решеток рекомендуется совмещать с 
пазами ремонтных затворов.

3 . П р осветы  м еж д у  стер ж н ям и  реш еток д л я  
ум еньш ения п отерь н апора н ад л еж и т н а зн а 
ч а т ь  предельн о больш им и, допускаем ы м и  в  с о 
ответстви и  с  типами и разм ер ам и  турби н . П од
держ и ваю щ и м  р еш етку  к он стр укц и ям  н ад леж и т 
п р и давать  удобообтекаем ую  ф орму.

4 . Зд ан и я ГЭ С  и в с е  со о р у ж ен и я , на котор ы х 
у ста н а вл и ва ю тся  за тв о р ы , р еш етки , ремонтные 
за гр а ж д ен и я , а  т а к ж е  т я ж е л о е  м ехан и ческое и 
эл ектр и ческое оборудован и е, д олж н ы  иметь 
м он таж н ы е площ адки и подъем но-транспортное 
оборудован и е д л я  м он таж а, д ем он таж а, т е к у 
щ его рем онта и эксп л у атац и он н ы х перемещ ений 
обор удован и я.

П р и м е ч а н и е .  Отступления от требования настоя
щего пункта допускаются при условии специального 
обоснования.

Б ассей н ы  суточн ого  регулирования

5 . Б ассей н ы  суточн ого р егули р ован и я дери
ваци он н ы х ги дроэлектростан ци й  н ад л еж и т у ст р а 
и вать  при отсутстви и  достаточн ой  регули рую щ ей  
ем кости  в  деривации и в  вер хн ем  бьефе плотин, 
если  это оп р авд ы вается  эн ерго-экон ом и ческой  
эф ф ективностью .

6 . Б ассей н ы  суточн ого р егули р ован и я н адле
ж и т  р а сп о л а га ть  на ответвлен и и  деривационного 
к а н а л а , возм ож н о бл и ж е к  напорном у б ассей н у.

7 . Д л я  отклю чен и я б ассей н а суточн ого  р е гу 
ли р ован и я и д л я  его  опорож н ен ия д ол ж н ы  бы ть 
предусм отрены  водовп ускн ы е и водовы п ускн ы е 
у стр ой ства .

Н апорны е бассей ны

8 . Н апорны й бассей н  дол ж ен  обесп ечи вать:
а) п р егр аж ден и е д оступ а в  турбинны е водоводы  

п л аваю щ и х тел и сор а ;
б) во зм о ж н о сть  прекращ ен ия доступ а воды  в  

турбинны е водоводы  при и х  осм отре и рем онте, 
а  т а к ж е  в  сл у ч а е  авар и и ;

в ) вп у ск  в о зд у х а  в  турбинны е водоводы  при 
и х авар ий н ом  или эксп луатац и он н ом  оп ор ож н е
нии и вы п у ск  в о зд у х а  из водоводов при и х  н а
полнении;

г) предохран ен и е турби н ны х водоводов от  
П( падания в  них ш уги , если  не д о п у ск а ется  про
п у ск  ее  чер ез турби н ы ;

д) сбр ос и зли ш н и х р асх о д о в  воды , а  т а к ж е  
п лаваю щ и х т е л , сор а и ш уги ;

е) удален и е отл о ж и вш и х ся  в  бассей н е в з в е 
ш енны х и донны х н ан осов.

9 . Н аинизш ий эксп луатац и он н ы й  у р о вен ь  в  
напорном бассей н е д ол ж ен  оп р ед ел яться  с  у че
том  волны  пон и ж ени я н еустан ови вш егося  р е
ж и м а при вклю чении полной мощ ностью  п ослед
него а гр е га т а , работаю щ его к  моменту вк л ю ч е
ния на холостом  х од у .

10. С брос воды  и ш уги дол ж ен  о су щ ествл я ться  
в  п р ед ел ах  напорного б ассей н а или на п одходах 
к  нем у.

11. П ри н гсам ор егули р ую щ ей ся дериваци и  в о 
досбросн ы е соо р у ж ен и я при напорном бассей не 
д олж н ы  бы ть автом ати ческого  дей стви я (сифон, 
вод осли в без за тв о р о в , автом ати чески е затвор ы  
ги др авли ческого  дей стви я и т . п .) и д олж н ы  о б ес
п ечи вать п р оп уск  в се го  р асх о д а  ги др оэлектр о
станции или при услови и  сп ец и альн ого обосн о
ван и я —  части его .

12. П ри сам ор егули р ую щ ей ся деривации вод о
сбросны е соор у ж ен и я д ол ж н ы  у ст р а и ва т ь ся  при 
необходимости обеспечен и я водой н и ж ер асп оло- 
ж ен н ы х  водопотребителей при остан овке  ги дро
электр остан ци и .

13. Д л я  сб р о са  ш уги д ол ж н ы  при м ен яться 
ш угосбр осы  ги д р авл и ч еско го  дей стви я.

П р и м е ч а н и е .  При затруднительности устрой
ства шугосбросов гидравлического действия допускается 
применять устройства для механического удаления 
шуги.

14. В  районе разм ещ ени я напорного бассей н а, 
р асп ол агаем ого  на н ескальн ом  осн ован и и , н а
д л еж и т п р едусм атр и вать м еропри яти я, предот
вращ аю щ и е возн и кн овен и е о п о л зн евы х  явлений 
всл ед стви е возд ей стви я ф ильтрационного п отока, 
к а к  в  осн ован ии , т а к  и в  об ход  соор у ж ен и я.
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Уравнительные резервуары

15. У р авн и тельн ы й  р езер ву ар  д о л ж ен :
а) п р едохр ан ять напорны е деривационны е в о 

доводы  от р аспростран ен и я в  них ги др авли че
с к о го  у д а р а , вы зы ваем о го  изменением р асх од ов 
воды  чер ез ги дроэлектростан ци ю , или огр ан и 
ч и ва т ь  его  вели чи н у;

б) у м ен ьш ать вели чи ну ги др авли ческого  у д ар а 
в  турбинном водоводе;

в )  об л егч ать  у сл о ви я  работы  турбин при не- 
устан ови вш ем ся р еж и м е.

16. Н еобходи м ость у стр ой ства  ур авн и тельн о
го  р езер ву ар а  д ол ж н а бы ть у стан овл ен а на о с 
новании р асчетов ги др авли ческого  у д ар а и ан а
л и за  у слови й  работы  а гр егато в  при у стан ови в
ш ем ся р еж и м е.

17. У р авн и тельн ы е р езер ву ар ы  д ол ж н ы  р асп о 
л а г а т ь с я  в  концевом  у ч а стк е  дериваци он ного 
водовода.

П ри дли нн ы х тр у б оп р ово д ах, идущ их от  н а 
порного б ассей н а, уравн и тельн ы е р езер вуар ы  
н ад л еж и т р а сп о л а га ть  во зм о ж н о  б л и ж е к  здан и ю  
ги дроэлектростан ци и, в  м есте наиболее р езк о го  
увели чен и я у к л о н а  тр убоп р овода.

18. Н аи больш ее повыш ение ур о вн я воды  в  
ур авн и тельн ом  р езер ву ар е  д ол ж н о б ы ть опр еде
лено при полном м гновенном сбр осе н агр у зки  
всей  станции или при сбросе наибольш ей части 
ее  н а гр у зк и , могущ ей вы п асть  одноврем енно, 
либо при аварийном  закр ы ти и  турбины . П ри 
этом  у р овен ь воды  в  вер хн ем  бьефе дол ж ен  при
н и м аться  в  расчете наивы сш им , а  потери н апора—  
наименьш ими возм ож н ы м и .

19. Н аи больш ее пониж ение ур о вн я воды  в  
ур авн и тельн ом  р езер ву ар е д олж н о бы ть опр еде
л ен о  при м гновенном увеличении н агр у зки  ги 
дроэлектростан ц и и  до наибольш ей возм ож н ой . 
Р асч етн ое  увели чен и е н агр у зки  оп р ед еляется  р е
ж и м ом  эксп л у атац и и  ги дроэлектростан ци и. При 
это м  у р овен ь воды  в  вер хн ем  бьеф е д ол ж ен  при
н и м аться в  р асчете наинизш им, а  потери н ап ор а—  
наибольш ими возм ож н ы м и .

2 0 . К он структи вн ы е р азм ер ы  ур авн и тельн ого 
р езе р в у а р а  д олж н ы  бы ть устан овл ен ы  с  учетом  
необходим ости обеспечения устой чи вости  работы  
а гр е га т о в  ги дроэлектростан ци и  (зату х ан и е  к о л е
баний уровней в  р езер ву а р е).

Турбинные водоводы

2 1 . П роекти ровани е турбинны х водоводов 
(тоннелей и трубопр оводов) д ол ж н о п рои зводи ть
с я  в  соответстви и  с  § 9  н астоящ ей гл а в ы , главой  
П -Д .9  и дополнительны ми требованиям и пп. 2 2 —  
2 4  н астоящ его параграф а.

2 2 . З а тво р ы  д л я  отклю чен и я турби н ны х во д о 
водов д олж н ы  бы ть устан овлен ы  перед входом  в  
водовод или на его  н ачальн ом  у ч астк е  и обесп е
чи вать  бы строе автом ати ческое закр ы ти е доступ а 
воды  в  водовод  в  сл у ч а я х :

а ) р азр ы ва  тр убоп р овода;
б ) авар и и  в  си стем е р егули р ован и я турбин, 

если  ги дроэлектростан ц и я обор удован а а гр е га 
там и , не допускаю щ им и дли тельн ого р азго н а  или 
н е имеющ ими п р о ти вор азгон н ы х у стр о й ств , и 
если  перед турбиной не предусм отрен сп ец и аль
ный за тв о р .

П р и м е ч а н и е .  Требование настоящего пункта не
распространяется на трубопроводы, заделанные в теле
бетонных плотин, и необязательно для трубопроводов
IV класса.

2 3 . А вари й ны е затво р ы , у к азан н ы е в  п . 2 2  
н астоящ его  п ар агр аф а, д олж н ы  им еть, кром е 
и н ди ви дуальн ы х подъем ны х м ехан и зм ов (или 
м ехан и зм о в у п р авлен и я) с  автом ати чески м  при
водом , дистанционное у п р авлен и е со  стан ции , 
а  т а к ж е  и м естное уп р авлен и е.

2 4 . П еред аварий н ы м  затвор ом  д ол ж н о бы ть 
у стан овл ен о  ремонтное загр аж д ен и е  или за т в о р .

З а  авар ий н ы м  затвор о м  д о л ж н а  бы ть у с т а 
н овлен а во зд у х оп од вод ящ ая  тр уба или во зд у ш 
ный к л ап ан .

З д ан и я  ги др оэлектр остан ц и й

2 5 . Т и п  и кон стр укци я зданий ги др оэлектр о
станции д олж н ы  обесп ечи вать:

а) н орм альн ую  работу обор удован и я и в о з 
м ож н ость проведения рем онтов и зам ен ы  и зн о
си вш и хся  частей ;

б) защ и ту  осн овн ого и всп ом огательн ого  обо
р удован и я от  вр едн ы х воздей стви й  —  тем п ера
ту р ы , вл аж н о сти , пыли и т . п .;

в ) во зм о ж н о меньш ие потери напора в  преде
л а х  зданий ГЭС .

2 6 . П ри вы боре ти па здан и я приплотинной 
ги дроэлектростанции и ком поновочного реш ения 
н адлеж и т р ассм атр и вать  во зм о ж н ость  и ц елесо
о б р азн ость  совм ещ ен и я зданий ГЭ С  с  водосбр ос
ными устрой ствам и  и соор уж ен и ям и .

2 7 . П ом ещ ен и я, расп олож ен н ы е в  подводной 
части здан и я Г Э С , д олж н ы  бы ть (в  необходимой 
степени) защ ищ ены  о т  проникновения в  них воды  
и сн абж ен ы  устр ой ствам и  д л я  удален и я проф иль
тр овавш ей ся  воды .

2 8 . Д л я  кон тр оля з а  состоян и ем  подводной 
части  здан и я  ГЭ С  д ол ж н ы  у стр а и ва ться  см отро
вы е галер еи  и ш ахты .

2 9 . П ри вы боре схем ы  откачки  воды  д олж н ы  
бы ть рассм отрен ы  во зм о ж н ость  и ц елесооб р аз
н ость созд ан и я централи зован н ой  дренаж ной
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галереи, в которую вода поступает самотеком и 
из которой она откачивается насосной установ
кой.

30. При подземном расположении здания ГЭС 
должны быть приняты меры по борьбе с фильтра
ционными водами, а также должна быть обеспе
чена вентиляция помещений здания ГЭС с целью 
уменьшения влажности воздуха.

31. Отметка оси рабочего колеса, определяе
мая допустимыми высотами всасывания, должна 
выбираться с учетом сезонных и суточных коле
баний уровней верхнего и нижнего бьефов, не- 
установившегося режима нижнего бьефа и тре
бований обеспечения мощности по напорам. При 
этом выбор отметки оси рабочего колеса турбины 
должен производиться при условии пропуска 
максимального расхода воды через турбины при 
работе всех агрегатов ГЭС полной мощностью.

П р и м е ч а н и е .  При работе ГЭС неполной мощ
ностью для обеспечения бескавитационной работы разре
шается ограничение мощности агрегата.

32. Спиральные камеры турбин для напоров 
до 30 м  должны выполняться бетонными и для 
напоров более 30 м — стальными.

П р и м е ч а н и е .  Применение бетонных спиральных 
камер д л я  напоров более 30 м допускается при условии 
спец и альн ого обосн ован и я.

33. Для осмотра и ремонта камер турбин и 
всасывающих труб должна предусматриваться 
возможность доступа в них путем устройства 
люков, лазов или специальных ходов.

34. Затворы для отключения камер турбин 
должны быть установлены:

а) в конце турбинного водовода, перед входом 
в камеру каждой турбины,— при питании водой 
нескольких турбин от одного турбинного водо
вода;

б) в водоприемных отверстиях здания ГЭС — 
при отсутствии турбинного водовода.

П р и м е ч а н и е .  П ри турбинны х водоводах, пи
таю щ их водой то л ьк о  одну турбину, затво р  перед в х о 
дом в  кам еру турбины  у стан авл и вается  лиш ь в  отдел ь
ны х сл у ч а я х , при больш их нап ор ах, при условии сп е
циального обоснования.

35. Затворы для • отключения турбин как при 
наличии, так и при отсутствии турбинных водо
водов должны обеспечивать быстрое автоматиче
ское закрытие перекрываемых отверстий в случае 
аварии в системе регулирования турбины, если 
гидроэлектростанция оборудована агрегатами, 
не допускающими длительного разгона или не 
имеющими противоразгонных устройств.

П р и м е ч а н и я .  1. К  аварийным затворам, ука
занным в  настоящем пункте, предъявляются требования 
пп. 23 и 24 настоящего параграфа.

2. При надлежащем технико-экономическом обоснова
нии допускается установка быстро действующих затво
ров за  турбинами; в этом случае перед турбинами могут 
быть установлены только ремонтные затворы.

36. Выходные отверстия всасывающих труб 
должны перекрываться ремонтными загражде
ниями.

37. Режим движения воды в отводящих тон
нелях должен быть обеспечен либо безнапорный, 
либо только напорный при любых условиях экс
плуатации и уровнях воды в нижнем бьефе.

П р и м е ч а н и е .  Переход от одного режима к  дру
гому не допускается.

38. В начале безнапорного отводящего тоннеля 
должно быть предусмотрено устройство для под
вода воздуха.

39. В начале напорного отводящего тоннеля 
должен быть устроен уравнительный резервуар.

40. Защита здания ГЭС от последствий аварии 
трубопровода и расположенных в его начале за
творов должна осуществляться либо устройством 
защитных мероприятий, отклоняющих аварий
ный поток от здания, либо смещением здания 
ГЭС в сторону от основного направления трубо
провода.

41. Компоновка оборудования и помещений 
здания ГЭС должна предусматривать возможность 
поузлового, крупноблочного монтажа, совмеще
ния строительных и монтажных работ, а также 
учитывать способ управления гидроэлектростан
цией (автоматизация и телемеханизация).

42. Мостовые электрические краны в машин
ном зале должны выбираться по стандарту с гра
дацией величины пролетов через 1 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Применение кранов специаль
ных конструкций допускается:

а) для машинного зала пониженной высоты;
б) для машинного зала, расположенного в теле пло

тины;
в) для подземных зданий ГЭС.
2. Применение кранов специальных конструкций для 

машинного зала обычной высоты допускается при особом 
обосновании.

43. Наименьшие зазоры между переносимыми
частями оборудования и неподвижными предме
тами при назначении габаритов машинного зала 
надлежит принимать: вертикальные — 0,2 м,
горизонтальные — 0,3 м.

44. Размеры монтажной площадки должны 
определяться из условия производства ревизии 
одного агрегата или одного повышающего транс
форматора с учетом также площади машинного 
зала, могущей быть использованной для монтажа. 
Длина монтажной площадки должна быть не 
более расстояния между осями агрегатов.
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П р и м е ч а н и я .  1. О тдельные громоздкие части 
оборудования, не подверженные воздействию  атмосфер
ных условий, допускается при ревизиях помещать вне 
здания, на пристанционной площадке.

2 . Увеличение длины монтажной площадки против 
указанной в  п. 44  или отказ от нее допускается при усло
вии обоснования.

3 . При м онтаж е для размещ ения монтируемого обору
дования должны быть использованы гнезда несмонтиро
ванны х агрегатов, а  так ж е временные монтажные пло
щадки.

Помещения электрических устройств

45. Щит управления надлежит располагать 
в  здании ГЭС с возможно большим приближением 
к  машинному залу и распределительным устрой
ствам.

П р и м е ч а н и е .  1. У стройство специального поме
щения для главного щита управления допускается :

а) если располож ение главн ого щита управления в 
машинном за л е  вы зы вает увеличение площади машинно
го  зал а ;

б) при числе агрегатов более четырех;
в) при размещении на станции пункта управления си

стемы.
2 . При удалении распределительного устройства по

выш енного напряжения на значительное расстояние от 
здания ГЭС допускается вынесение щ итов релейной за 
щиты и счетчиков в отдельное помещение на территории 
распределительного устройства.

46. Повышающие трансформаторы должны 
располагаться непосредственно у здания ГЭС.

П р и м е ч а н и е .  У становка трансформаторов в 
распределительных устройствах повышенного н апряж е
ния допускается в отдельных случаях при условии спе
циального обоснования.

47. Сборка и ремонт трансформаторов должны 
производиться на монтажной площадке.

П р  и м е ч а н и я .  1. У стройство трансформаторной 
мастерской с башней допускается предусматривать толь
ко в случае невозможности использования монтажной 
площадки ГЭС для ремонта трансформаторов.

2. При расположении трансформаторов на площадке 
распределительного устройства повышенного напря
жения необходимость устройства ж елезнодорожного 
пути на монтажную  площ адку или в  трансформаторную 
мастерскую  устанавливается в зависимости от веса 
трансформаторов и местных условий.

48. Распределительные устройства 35—220 кв 
должны выполняться открытыми.

П р и м е ч а н и е .  Размещ ение распределительных 
устройств в закры ты х помещениях допускается при 
специальном обосновании.

49. Силовые и контрольные кабели должны 
прокладываться в несгораемых тоннелях, коро
бах, каналах, блоках и траншеях.

50. Распределительные устройства собствен
ных нужд должны выполняться в виде комплект

ного распределительного устройства (КРУ) или 
из сборных ячеек.

П р и м е ч а н и е .  Распределительны е устройства 
генераторного напряжения допускается выполнять в 
виде К Р У  или из сборных ячеек.

51. Помещения закрытых распределительных 
устройств должны выполняться без окон.

Помещения подсобно-производственного 
назначения

52. Состав и площади помещений подсобно
производственного назначения (административ
ные помещения, ремонтные мастерские, лабора
тории, склады) должны устанавливаться в соот
ветствии с мощностью гидроэлектростанции и 
организационной структурой ее эксплуатации.

53. Административные помещения должны, 
как правило, располагаться в отдельном кор
пусе и вне ограждаемой территории ГЭС. Мастер
ские, лаборатории и служебные помещения долж
ны размещаться на ограждаемой территории.

54. Мастерские и лаборатории должны проек
тироваться с учетом наличия в энергосистеме 
ремонтных заводов, мастерских и лабораторий.

55. Крупные механические ремонтные работы, 
требующие специального станочного оборудова
ния, должны производиться централизованными 
мастерскими энергосистемы или специализиро
ванными заводами.

56. Электроремонтная мастерская на ГЭС 
мощностью до 50 000 кет. должна объединяться 
с мастерской машинного цеха.

57. Кузнечно-сварочная мастерская должна 
предусматриваться для гидроэлектростанций 
I и II категорий и размещаться отдельно.

П р и м е ч а н и е .  Размещ ение кузнечно-сварочной 
мастерской внутри здания ГЭС допускается при обеспе
чении ее вентиляцией и при применении электрических 
горнов.

58. Склады турбинного и изоляционного масла 
надлежит выполнять открытого типа.

Отопление и вентиляция производственных 
помещений

59. Для отопления машинного зала и всех 
производственных помещений гидроэлектростан
ции должно быть максимально использовано теп
ловыделение гидрогенераторов и вспомогатель
ного оборудования.

П р и м е ч а н и я .  1. При недостаточности тепловы
деления оборудования или невозможности его использо
вания долж н о устраи ваться электровоздуш ное отопле-
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ние с  сосредоточенной подачей воздуха и полной рецир
куляцией.

2 . Устройство в  машинном зал е  электро-водяного или 
электро-парового отопления, а в  производственных по
мещениях —  парового отопления допускается при усло
вии специального обоснования.
60. Отопительные и вентиляционные устрой

ства машинного зала должны обеспечивать внут
реннюю температуру +15° при зимней расчет
ной отопительной температуре.

61. Отопление помещения щита управления 
должно обеспечивать температуру +18°. Венти
ляция должна обеспечивать летом температуру

не выше +25° и относительную влажность 
не выше 65%. Помещения распределительного 
устройства не должны отапливаться.

62. Аккумуляторные помещения должны быть 
оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 
механическим побуждением, кратностью не ме
нее 6 обменов в 1 час, а для подземных и со
вмещенных ГЭС — не менее 10 обменов в 1 час. 
Приточная вентиляция должна совмещаться с 
воздушным отоплением, обеспечивающим внут
реннюю температуру -f- 15°. Установка электро
печей не допускается.

§ 11. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАТВОРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. Затворы гидротехнических сооружений и 
их подъемные механизмы должны обеспечивать 
полное или частичное открытие и закрытие пере
крываемых ими отверстий в установленные про
ектом промежутки времени при заданных режи
мах эксплуатации.

2. Основные (рабочие) и аварийные затворы 
должны обеспечивать открытие и закрытие пере
крываемых ими отверстий в текущей воде при 
любых возможных уровнях верхнего и нижнего 
бьефов.

П р и м е ч а н и е .  М аневрирование ремонтными з а 
творами под напором не требуется.

3. Конструкция затвора при обеспечении экс
плуатационных требований должна обеспечи
вать удобство монтажа, ремонта и смены повреж
денных деталей и узлов.

4. Ширина и высота в свету прямоугольных 
отверстий для пропуска воды, перекрываемых 
различного типа затворами (за исключением от
верстий, служащих для пропуска судов), должны 
назначаться по действующему стандарту.

5. Расстояние между основными и аварийными 
(или ремонтными) затворами (или заграждени
ями) должно быть достаточным для возможности 
производства в пространстве между затворами 
монтажных и ремонтных работ.

6. Пазовые устройства должны иметь укреп
ленные в бетоне металлические закладные час
ти, обеспечивающие передачу опорных давлений 
затвора на сооружение и надежную работу 
уплотнения.

П р и м е ч а н и е .  О тказ от установки металлических 
закладны х частей допускается:

а) для ремонтных затворов и заграждений —  при усло
вии специального обоснования;

б) для отверстий в деревянных сооруж ениях.

7. При проектировании металлических пазо
вых устройств должна быть проверена целесооб-
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разность объединения их с арматурой бычков 
и включения в расчетное сечение арматуры.

8. Затворы с металлическим каркасом должны 
иметь стальную обшивку.

П р и м е ч а н и е .  Применение деревянной обшивки 
по металлическому кар касу, а т ак ж е  обш ивок из пласти
фицированной древесины допускается при условии спе
циального обоснования.

9. Обшивка затворов, опускаемых в текущую 
воду, в зоне обтекания ее потоком должна рас
полагаться с напорной стороны.

П р и м е ч а н и е .  Располож ение обшивки с  безна
порной стороны допускается лиш ь при условии устрой
ства второй струенаправляющ ей обшивки.

10. Затворы, работающие в зимних условиях, 
должны иметь минимальное количество и протя
жение элементов, могущих примерзать к непо
движным частям сооружения, а также возможно 
более водонепроницаемые уплотнения.

П р и м е ч а н и я .  1. Рекомендуется для затворов, 
работающих в зимних у слови ях, применять обогрев по 
контуру уплотнений, а такж е порога пазов и ходовых 
частей затвора.

2. В  суровы х зимних условиях во избежание образо
вания наледей должна быть рассмотрена необходимость 
обогрева обшивки затвора.

11. Для автоматических затворов, работаю
щих в зимних условиях, надлежит предусмат
ривать обогрев пазов, ходовых частей и уплот
няющих устройств.

12. Статическое давление льда не должно пе
редаваться на затворы, для чего должны быть 
предусмотрены мероприятия, обеспечивающие 
постоянную майну перед затвором.

13. Затворы, допускающие пропуск над ними 
льда, должны быть снабжены ледосбросными 
устройствами, обеспечивающими затворы от по
вреждения сбрасываемым льдом.

14. Двустворчатые ворота должны иметь спе-: 
циальные устройства, обеспечивающие:
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а) правильный створ обеих полотнищ и замы
кание створа;

б) невозможность открытия при несимметрич
ной случайной нагрузке одной из створок.

15. Каждый затвор должен быть снабжен ме
ханизмом для рабочего (эксплуатационного) и 
ремонтного подъемов.

П р и м е ч а н и я .  1. Применение мостовых и пор
тальны х кранов, подвесных тележ ек и пр., обслуж иваю 
щих последовательно несколько затворов, допускается: 

а) для  основных (рабочих) и аварийных затворов, если

по условиям  эксплуатации исключена необходимость 
одновременного открытия всех  или группы затворов или 
если не предполагается автоматизировать работу этих 
затворов или применять телеуправление ими; 

б) для ремонтных затворов.
2. Д л я  ремонтного подъема мож ет быть использован 

как  подъемный механизм, предназначенный для рабочего 
подъема, так  и любой другой вспомогательный подъем
ный механизм.

16. Стационарные механизмы с электромотор
ным приводом должны иметь дополнительный 

I ручной привод.

§ 12. РЕЧНЫЕ ПОРТЫ

Общие положения

1. Нормы настоящего параграфа распростра
няются на порты внутренних водных путей.

Порты на участках больших озер и озеровид
ных водохранилищ, где высота ветровой волны 
превышает 1,5 м, а также морские порты в устье
вых участках рек должны проектироваться с 
учетом требований, предъявляемых к морским 
сооружениям и изложенных в главе П-Д.1.

2. Генеральный план (районирование) порта 
надлежит решать комплексно на основе расчет
ного грузооборота всего транспортного узла, 
вне зависимости от ведомственной принадлежно
сти районов и причалов порта.

П р  и м е ч а н и я .  1. Речные порты, расположенные 
в  черте больш их городов, могут состоять из нескольких 
портовых районов или районных гаваней, обслуж иваю 
щ их грузопотоки, тяготеющие к соответствующ им рай
онам города или имеющие специальное назначение.

2. Размещ ение портовых районов в центральной части 
города допускается при наличии специального обосно
вания.

3. Районирование порта по видам грузов должно про
изводиться с  учетом требований противопожарных норм 
и правил технической эксплуатации речного флота.

3. Портовые районы, предназначенные для 
пропуска грузопотоков, следующих в смешан
ном водно-железнодорожном сообщении, надле
жит располагать отдельно от основной террито
рии порта и вне центральной части города.

4. Границы территории и акватории проекти
руемого порта и его районов должны назначать
ся с учетом перспектив их развития и роста ме
ханизации.

5. Отметка портовой территории у кордона 
должна назначаться из условия незатопляемо- 
сти территории высокими водами с расчетной 
вероятностью появления их уровней:

а) 1 % — в портах. I категории;
б) 5% — в портах II и III категорий;
в) 10% — в портах IV категории.

П р и м е ч а н и я .  1. Кратковременное затопление 
высокими водами допускается для отдельных участков 
порта, если на этих участках не расположены ответствен
ные сооруж ения или устройства, затопление которых 
м ож ет вы звать серьезный ущерб.

2 . При наличии значительных колебаний уровня вы 
соки х вод допускается применение в портах затопляе
мых причальных сооружений, эксплуатируемы х в пе
риод меженных вод.

6. Д ля портов и пристаней, расположенных на 
водохранилищах, отметка портовой территории 
должна быть установлена по показателям преды
дущего пункта по отношению к подпертым па
водковым уровням, но с превышением на 1,5 м 
над нормальным подпорным уровнем воды (ста
тическим уровнем воды в водохранилище по 
указаниям § 5).

П р и м е ч а н и е .  В  случае кратковременного стоя
ния Н П У  превышение портовой территории м ож ет быть 
уменьшено при условии специального обоснования.

7. Пол постоянных складов для грузов, под
верженных порче водой, и служебных зданий 
порта должен быть расположен на отметках, не 
затопляемых высокими водами, с расчетной веро
ятностью появления их уровней:

а) 0,5% — в портах I категории;
б) 1,0% — в портах II и III категорий;
в) 5,0% — в портах IV категории.

П р и м е ч а н и е .  Нормы пп. 5  и 6 настоящ его па
раграфа распространяю тся на порты, расположенные на 
реках с  незарегулированными уровнями воды.

8. Глубина полосы акватории порта у при
чала, равной по ширине утроенной ширине рас
четного судна, должна определяться по формуле

Hnp=HTp-\-Z1-\-Zi -\-Za> (2-1)

где Я пр — проектная глубина у причала;
Н тр — гарантийная глубина транзитного 

участка пути, на котором расположены 
порт и пристань;
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Z1= 0 ,3  м — запас на засорение и дифферент 
судна, связанный с его разгрузкой и по
грузкой;

Z„ — дополнительный запас на заносимость;
Z3 — дополнительный запас на волнение, при

нимаемый для причалов, подверженных 
волнению, если Я тр назначена без учета 
волнения.

П р и м е ч а н и е .  З ап ас на заносимость принимает
ся  лиш ь для акваторий, подверженных заносимое™ .

9. Запас на волнение должен определяться по 
формуле

Z3= 0 ,3 -2 / i -Z 0, (2.2)

где 2h — высота волны в районе расположения 
причала;

Z0 — навигационный запас глубины под 
днищем судна, устанавливаемый в за
висимости от характера грунта у при
чала согласно табл. 15.

Навигационный зап ас глубин под днищем судов в  м
Таблица 15

Самоходные и несамоходные суда

При га р ан 
тийной глу

бине в м

сухогрузные нефтеналивные

при пес
чаном и 

глинистом 
грунте

при каме
нистом 
грунте

при пес
чаном и 

глинистом 
грунте

при каме
нистом 
грунте

О т 1,5 до 
3 ,0  . .  . 

Б олее 3 ,0  .
0 ,1 0
0 ,1 5

0 ,1 5
0 ,2 0

0 ,1 5
0 ,2 0

0 ,2 0
0 ,2 5

П р и м е ч а н и е .  При получении по формуле (2 .2 ) от
рицательного значения волновой зап ас не долж ен учи
ты ваться.

10. Глубина остальной части акватории долж
на быть установлена по указаниям пп. 8 и 9 на
стоящего параграфа, но без учета запаса на за
сорение и на дифферент судна.

11. Расчетные уровни в портах, расположен
ных ниже и выше действующих гидроэлектро
станций, должны назначаться с учетом суточных 
и сезонных колебаний уровней, связанных с 
работой ГЭС.

12. Схема механизации погрузочных работ и 
профиль причальных сооружений должны уста
навливаться, исходя из условий необходимости 
обеспечения непрерывности грузовых операций.

Причальные сооружения

13. Причальные сооружения, предназначен
ные для стоянки судов (набережные, пирсы и

отдельные опоры), должны обеспечивать пере
грузочные операции, посадку и высадку пасса
жиров, снабжение судов и др. при всех поло
жениях уровня воды в течение навигации. Пре
вышения площадок для приема пассажиров 
надлежит принимать не более 1,5 м над расчет
ным уровнем.

14. Выбор типа профиля причального соору
жения должен производиться в соответствии с 
требованиями эксплуатации сооружения, типом 
перегрузочных механизмов и технико-экономи
ческими расчетами.

15. Длина грузовых и пассажирских причалов, 
входящих в состав общей причальной линии, 
должна назначаться в зависимости от длины рас
четного судна и запаса свободной длины причала 
между судами, назначаемого по табл. 16.

З а п а с  свободной длины причала между судами в м
Т аблица 16

Длина расчетных судов в м

Типы самоходных несамоходных

причала более от 100 менее более от 110 менее
100 до 65 65 п о до 65 65

Вер ти кальн ая 1
набереж ная J 
П олуоткосная j 15 10 8 20  . 15 10

набереж ная )  
О ткосная ч 
набережная 1 
О ткосн ая 1 
набережная ( 
с  отдельными I 
опорами J

20 15 10 25 20 15

Д ебаркадер или 
стоечное судно — — — 25 20 15

П р и м е ч а н и я .  1. Д лина причалов судостроитель
ных и судоремонтных заводов, а так ж е причалов специ
ального назначения, причалов служ ебно-вспом огатель
ного флота и отдельно стоящ их долж на устан авли ваться, 
исходя из условий расстановки расчетаы х судов.

2. Увеличение зап аса  свободной длины причала между 
судами доп ускается  при наличии обоснования.

16. Деревянные несменяемые части причаль
ных сооружений должны быть расположены ни
ж е уровня гниения дерева, установленного по 
данным эксплуатации аналогичных сооружений 
в районе строительства.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии указанны х дан
ных уровень гниения долж ен приниматься для  рек с  
переменным уровнем и для водохранилищ с зимней 
сработкой по наинизшему судоходному уровню с  обеспе
ченностью 9 7 % .

17. Швартовые усилия причальных устройств 
надлежит принимать согласно ГОСТ 3439-36.

44*
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Оградительные сооружения портов

18. Оградительные сооружения должны пре
дохранять портовые сооружения и суда, стоящие 
у причалов, от повреждения ледоходом и вол
нением, не допускать отложений наносов у при
чалов в количествах, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию порта, и распола
гаться с учетом:

а) направления меженного и паводкового по
токов воды;

б) характера и направления ледохода;
в) направления и габаритов судоходной трас

сы и водных подходов к порту;
г) условий плавания по судовому ходу, входа 

на акваторию порта и возможности применения 
метода толкания;

д) направления, повторяемости и высоты волн.

§ 13. СУДОХОДНЫЕ КАНАЛ

1. Судоходные каналы должны устраиваться 
для двустороннего движения.

П р и м е ч а н и е .  П одходные каналы  к  портам и су 
доремонтным заводам , магистральные каналы  на корот
ких участках, устраиваемые в  тяж елы х топографических 
и геологических у слови ях, а т ак ж е  каналы в системе 
малых рек с  устройством разъездов допускается при 
условии специального обоснования осущ ествлять с  одно
сторонним движением.

2. Ширина канала с двусторонним движением 
на глубине, соответствующей полной осадке 
наибольшего груженого расчетного судна, долж
на быть не менее 2,6 ширины наибольшего суд
на или воза, а канала с односторонним движе
нием — не менее 1,5 той же ширины.

3. Обеспеченность наинизшего судоходного 
уровня воды должна приниматься: для каналов 
I класса— 99%, II класса— 97%, III и IV 
классов — 95%.

4. Запас глубины в каналах под днищем наи
большего расчетного судна с грузом (при пол
ной осадке) при наинизшем судоходном уровне 
воды должен быть не менее:

а) при глубине в канале менее 1,5 м —0,15 м\
б) при глубине в канале от 1,5 до 2,0 м —0,2 м ;
в) при глубине в канале более 2,0 м —0,3 м.

П р и м е ч а н и я .  1. При скалистом дне зап ас гл у 
бины увеличивается на 0 ,0 5  м.

2. О садку судна следует принимать с учетом дифферен
та  кормы на ходу.

3. Н а кан алах, имеющих ш люзы и гидроэлектростан
ции, надлежит дополнительно учитывать возможное по
нижение уровня воды при наполнении ш люза и при не
равномерной работе гидроэлектростанции.

5. Отношение площади живого сечения ка
нала при наинизшем судоходном уровне к пло-

19. Земляные дамбы должны быть укреплены 
покрытием, устойчивым против размыва, с уче
том расчетной скорости течения воды, высоты 
волны, а также воздействия ледохода.

20. Ряжи для ледорезов надлежит осуще
ствлять как сквозной, так и сплошной руб
ки.

Брусчатые (сквозные) ряжи в качестве ледоза
щитных оградительных сооружений должны 
применяться с устройством сплошной обшивки 
их рабочих плоскостей.

21. Заполнение ряжей ледорезов должно про
изводиться материалом с удельным весом не 
менее 2,4 т/м3 (камень, бетонные кубики, куски 
доменного шлака и т. п.).

22. Применение незащищенных железобетон
ных свай в ледозащитных сооружениях в зонах 
действия льда не допускается.

[ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

щади подводной части сечения по миделю наи
большего расчетного судна на полной осадке 
должно быть не менее:

а) для канала I класса —4,0;
б) для канала II класса—3,5;
в) для каналов III и IV классов—3,0.
6. Радиус закругления канала должен быть 

не менее пятикратной длины наибольшего рас
четного судна.

П р и м е ч а н и е .  В  исключительно неблагоприят
ных топографических у сл ови ях  доп ускается уменьш ать 
радиус закруглений каналов I I , I I I  и IV  кл ассов до трех
кратной длины наибольш его расчетного судна при спе
циальном обосновании.

7. Канал на закруглениях должен быть уши
рен.

П р и м е ч а н и е .  Величина уширения и сопр яж е
ния криволинейного участка канала с прямолинейным 
долж на назначаться в соответствии с правилами техни
ческой эксплуатации речного флота.

8. Откосы каналов в пределах действия вет
ровых и судоходных волн должны быть укреп
лены одеждой.

П р и м е ч а н и я .  1. Амплитуда судовой волны долж 
на определяться для расчетного судна при наибольшей 
допустимой скорости движения его по каналу.

2 . В ер хн яя граница действия волн устанавливается 
при наивысшем судоходном уровне воды, а нижняя — 
при наинизшем

3. В  зоне надводного откоса, расположенной выше 
верхней границы действия волн, должно быть предусмот
рено устройство одежды, предотвращающей размыв отко
са атмосферными и грунтовыми водами.

4 . Д л я  каналов IV  класса при условии специального 
обоснования допускается отказ от устройства одежды.
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9. Судоходный канал должен быть запроекти
рован так, чтобы скорости течения воды не пре
вышали 1 м/сек и не вызывали опасных по усло
виям судоходства размывов и заиляемости.

Сооружения на каналах

10. Мосты-каналы должны иметь судоходные 
габариты не менее габаритов примыкающих 
участков каналов согласно указаниям пп. 2—4 
настоящего параграфа.

П р и м е ч а н и я .  1. В ер х  стенок корыта м оста-ка
нала долж ен р асп олагаться выше обносного бруса наи
больш его расчетного груж еного судна при наивысшем 
судоходном уровне воды и иметь зап ас не менее 0 ,9  м 
над гребнем судовой волны при наибольшей скорости 
движ ения судов по м осту-каналу.

2 . У стройство моста-канала с  односторонним дви ж е
нием допускается лиш ь при специальном обосновании.

11. Судоходные габариты сооружений, пе
рекрывающих канал (мосты, мосты-водоводы и 
пр.), должны соответствовать требованиям «Норм 
проектирования подмостовых габаритов на су
доходных и сплавных реках и основным требо
ваниям к расположению мостов» (НСП 103-52).

12. Дюкеры и другие сооружения на каналах 
должны располагаться вне поперечного профиля 
канала и заглубляться в грунт на глубину, обес-

§ 14. СУДОХОД

1. Судоходные габариты шлюзов — глубина 
на пороге, полезная ширина и длина камер — 
должны соответствовать категории указанных в 
табл. 1 водных путей, на которых шлюзы рас
положены, и обеспечивать возможность шлюзо
вания расчетных судов и плотов при полной 
осадке.

2. Шлюзы и все другие связанные с ними 
транспортные гидротехнические сооружения 
должны располагаться в плане:

а) с учетом возможных переформирований рус
ла реки в этом районе;

б) с учетом обеспечения удобного безаварий
ного входа и выхода из них шлюзуемых судов и 
возов.

П р и м е ч а н и е .  Х арактер  и степень возмож ных 
переформирований русла водных сверхмагистральны х 
путей (табл. 1 настоящей главы) надлежит устанавливать 
на основе специальных исследований с  проверкой на мо
делях.

3. Система наполнения и опорожнения камер 
шлюзов должна обеспечивать спокойный отстой 
судов в камере и в подходах к шлюзу, при этом 
швартовые усилия шлюзуемых судов не должны 
превышать величин, приведенных в табл. 17.

печивающую предохранение их от повреждения 
якорями судов и грунтозаборными устройства
ми дноуглубительных снарядов.

13. Ремонтные и аварийные заграждения на 
судоходных каналах должны удовлетворять сле
дующим основным требованиям:

а) в открытом виде не стеснять судоходства;
б) иметь ширину отверстия не меньше 1,2 

ширины канала на глубине, соответствующей пол
ной осадке наибольшего расчетного груженого 
судна при наинизшем судоходном уровне воды;

в) иметь глубину воды на пороге заграждения 
не меньше глубины воды в канале при наиниз
шем судоходном уровне.

14. Расположение причалов на судоходных 
каналах должно быть выбрано с учетом обеспе
чения:

а) удобства водных подходов к причалам;
в) возможности размещения судов, стоящих 

у причалов вне судового хода.
П р и м е ч а н и е .  П роектирование причалов следует

производить согласно указан и ям  § 12 настоящей главы .

15. Паромные переправы должны устраивать
ся на прямолинейных участках каналов.

16. Паромная переправа с паромом должна 
располагаться за пределами судоходных габари
тов канала.

1ЫЕ ШЛЮЗЫ
Величина ш вартовы х усилий ш люзуемых судов

Т аблица 17

Водоизмещение рас
четного судна в т

Продольное усилие в 
долях водоизмещения 

расчетного судна
Поперечное

усилие

500 1 / С л е д у е т  п р и н и -
1 000 1 / м а т ь  н е  б о л е е
1 500

1 / 600
11 а ПроДОЛЬ-

2  500 н о г о  у с и л и я
5  000 1 /J 1000

10 000 1 /
, /1 5 0 0

Б олее 10 000 1 /
/1509

П р и м е ч а н и е .  Причальные устройства ш люзов дол
жны быть запроектированы с  учетом восприятия ш вар
товых усилий, приведенных в табл. 17, с  применением ко
эффициента 4  для сооружений I класса  и коэффициента 
3 для сооружений остальны х классов.

4. Выбор системы питания шлюзов с напором 
более 8 м, с отношением напора к глубине на 
пороге более 3 и при длине камеры более 150 м 
должен быть произведен на основании техни
ко-экономических сравнений головных и распре
делительных систем питания.
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П р и м е ч а н и е .  Д л я  ш лю зов с  меньшими величи
нами приведенных выше показателей рекомендуется 
применение головной системы питания.

5. Превышение верха стен голов и камеры 
шлюза над наивысшим судоходным уровнем воды 
должно быть больше превышения над тем же 
уровнем воды обносного бруса наибольшего 
шлюзуемого судна в груженом состоянии.

П р и м е ч а н и е .  При устройстве на стенках шлю
зов парапетов, рассчитанных на навал судна, превышение 
их над наивысшим судоходным уровнем воды должно 
быть больш е превышения над тем ж е  уровнем воды обнос
ного бруса наибольш его ш люзуемого судна в груженом 
состоянии.

6. Длины верхового и низового подходов шлю
зов I и II классов должны быть не менее двух 
длин камеры шлюза.

7. Ширина верхового и низового подходов 
должна обеспечивать возможность обхода судна, 
стоящего у причала в ожидании шлюзования, 
судном, выходящим из шлюза.

П р и м е ч а н и е .  В  услови ях  временного судоход
ства при частично подпертом бьефе в  период строитель
ства гидроузла в подходах к  ш лю зам допускается одно
стороннее движение.

8. Глубина низового подхода шлюза в гидро
узле с гидроэлектростанцией должна назначать
ся с учетом понижения уровня воды нижнего 
бьефа при суточном регулировании работы гид
роэлектростанции и переформировании русла в 
результате пропуска паводковых расходов в 
период строительства, а также и эксплуатации 
гидроузла.

9. Причальные сооружения в верхнем и ниж
нем бьефах для отстоя судов, ожидающих шлю
зования, должны устраиваться длиной не менее 
длины камеры шлюза.

10. Интервалы между причальными тумбами 
и рымами в шлюзах, а также на бечевнике и 
причальных стенках должны быть 20—30 м.

П р и м е ч а н и е .  В  ш лю зах с  шириной камеры более 
18 ж и с напором более 7 ж надлежит устраивать, кроме 
причальных тумб и рымов, пловучие или механические 
подвижные рымы.

11. Шлюзы должны иметь у верхней и ниж
ней голов лестницы-стремянки, размещаемые в 
нишах по обеим сторонам шлюза.

12. Управление механизмами шлюзов I и II 
классов должно быть электрифицировано и цен
трализовано, причем должно быть обеспечено 
дополнительное управление механизмами с ме
стных пультов.

П р и м е ч а н и е .  Помимо электрифицированного 
управления, все  механизмы ш лю за должны иметь руч
ной привод.

13. Электрифицированные механизмы шлюзов 
должны иметь автоблокировку, предупреждаю
щую возможность аварии на шлюзе в случае 
неправильного включения его механизмов.

14. Шлюзы всех классов должны иметь ре
монтные затворы или заграждения в верхней и 
нижней головах, обеспечивающие возможность 
осушения шлюза для его ремонта.

П р и м е ч а н и е .  Н а малых ш лю зах допускается 
не устраивать ремонтных затворов, если сооружение пе
ремычек для производства ремонта будет более эконо
мичным.

15. Шлюзы должны иметь аварийные затворы, 
устанавливаемые перед воротами верхней головы, 
если авария ворот шлюза может повлечь за со
бой последствия, наносящие значительный ущерб 
народному хозяйству (сработка большого водо
хранилища, длительный перерыв судоходства 
и т. п.).

16. Водопроводные галереи должны иметь, 
кроме рабочих затворов, также ремонтные за
творы или особые устройства, обеспечивающие 
возможность производства ремонта в отдельности 
каждого из рабочих затворов без перерыва ра
боты шлюза.

17. Механизмы аварийных и ремонтных за
творов должны иметь электрифицированные и 
ручные приводы.

П р и м е ч а н и е .  В  ш лю зах I I I  и IV  классов ука
занные механизмы допускается устанавливать только с  
одним ручным приводом.

18. Направляющие палы должны устраивать
ся с обеих сторон — у верхней и нижней голов 
шлюза.

П р и м е ч а н и е .  Конструкция пловучих пал (бон) 
на водных п утях, по которым плаваю т колесные само
ходные суда, долж на исклю чать возмож ность поломки 
колес судов при н авале их на палы.

19. Превышение верха пал над наивысшим су
доходным уровнем воды должно назначаться со
гласно указаниям п. 5 настоящего параграфа.

20. Шлюзы должны иметь водоотливные сред
ства для опорожнения как всего шлюза, так и 
отдельных его участков, огражденных соответ
ствующими ремонтными заграждениями.

21. Элементы шлюза, требующие периодиче
ского осмотра или ремонта, должны быть легко 
доступны.
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§ 15. РАЗБОРНЫЕ СУДОХОДНЫЕ ПЛОТИНЫ

1. Разборные судоходные плотины должны 
устраиваться при шлюзе, затопляемом во время 
паводков в течение длительного периода, с судо
ходным отверстием, обеспечивающим возможность 
пропуска судов и плотов.

П р и м е ч а н и е .  Плотины допускается устраивать 
без судоходных отверстий на водных путях местного зна
чения и малых реках (см. табл. 1 настоящей главы) при 
условии обоснования допустимости перерыва судоход
ства во время затопления шлюза.

2. Разборные судоходные плотины должны 
обеспечивать безопасный проход через них су
дов и плотов с наибольшей расчетной осадкой в 
течение всего периода затопления шлюза.

3. Компоновка гидроузла, включающего раз
борную судоходную плотину, должна обеспе
чивать выполнение следующих требований:

а) направление течения воды в верхнем и ниж
нем бьефах не должно препятствовать подходу 
судов к шлюзу и выходу из него;

б) расположение плотины должно обеспечи
вать возможность трассирования через ее отвер
стие прямолинейного участка судового хода 
длиной не менее тройной длины расчетного воза 
с верховой стороны и полуторной длины с ни
зовой стороны;

в) расположение плотины должно быть вы
брано так, чтобы не вызывать зажоров льда перед 
сооружением.

П р и м е ч а н и е .  Ось плотины должна располагать
ся нормально к динамической оси реки.

4. Ширина отверстия судоходной плотины 
должна быть установлена для случая пропуска 
расхода на уровне верха устоев при наибольшей 
средней скорости течения воды в отверстии пло
тины 1,8 м/сек с проверкой на условия, возни
кающие при пропуске паводка на уровне бровок 
русла.

П р и м е ч а н и е .  На реках со скоростью течения 
воды на фарватере более 1,8 м/сек скорость течения воды 
в отверстии судоходной плотины допускается прини
мать равной наибольшей скорости течения воды на фар
ватере реки.

5. Заложение порога судоходной плотины 
должно обеспечивать в случае неисправности 
шлюза пропуск через плотину (при наинизшем 
судоходном уровне воды) судов с осадкой, допу
скающей возможность плавания судов выше пло
тины при отсутствии подпора воды в реке.

6. Глубина воды во время пропуска весеннего 
ледохода при наименьшем расходе воды должна 
превышать наибольшую осадку льдин:

а) на 0,2 м — на пороге плотины;
б) на 0,5 м — на водобойной и водосливной 

части флютбета.
7. Порог плотины с поворотными фермами 

должен возвышаться над уложенными фермами 
не менее, чем на 0,2 м.

8. Превышение площадок береговых устоев 
над нормальным подпорным уровнем воды долж
но быть от 0,5 до 1 м.

П р и м е ч а н и е .  Последний предел должен при
ниматься на реках с внезапными паводками.

§ 16. РЕЧНЫЕ СУДОПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1. Нормы настоящего параграфа распростра
няются на речные судоподъемные сооружения с 
наклонной плоскостью (слипы, эллинги и скли
зы).

2. Речные судоподъемные сооружения разде
ляются на 4 класса, характеризуемые общими 
требованиями, приведенными в пп. 4 и 5 § 1 на
стоящей главы.

3. Судоподъемные сооружения должны рас
полагаться:

а) на берегах акваторий, удаленных на доста
точное для беспрепятственного судоходства в 
период эксплуатации расстояние от судового 
хода;

б) на участках берегов, не подверженных раз
рушающему действию ледохода и с минималь
ным отложением наносов, а также на участках, 
где можно создать защиту от ледохода и наносов 
с наименьшими затратами.

4. Места расположения судоподъемных соору
жений должны иметь удобные и устойчивые ес
тественные водные подходы.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии естественных вод
ных подходов затраты на их создание должны быть 
минимальными.

5. Превышение стапельной площадки над рас
четным высоким уровнем воды и вероятность по
явления этого уровня должны приниматься по 
табл. 18 в зависимости от класса сооруже
ния.

6. Расчет судоподъемного сооружения должен 
производиться с учетом веса судна в порожнем 
состоянии, без воды в котлах и отсеках, запасов 
топлива и без ледяной чаши.

П р и м е ч а н и е .  У чет дополнительных грузов на 
судне и веса ледяной чаши допускается лишь при нали
чии специального обоснования.
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Превышения стапельной площадки над расчетными 
высокими уровнями воды

Таблица 18

К л а с с  сл и п а  и л и  э л л и н г а

с
с Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й I I I I I I  и IV

а б в

1 Превышение отметки ста
пельной площадки над рас
четным высоким уровнем 
воды в м ............................. 0 .3 0 .2 0 .2

2 Расчетная вероятность появ
ления высокого уровня 
воды в % ......................... 2 5 10

П р и м е ч а н и я .  1. При возможности прекращения ра
бот на стапельной площадке, а также подъемно-спуско
вых операций в период стояния расчетного высокого 
уровня превышение стапельных площадок для сооруже
ний 1 класса надлежит принимать не менее 0,2 м. Для 
сооружений II, III  и IV классов отметки стапельных 
площадок в указанных условиях надлежит устанавли
вать без учета превышений, приведенных в табл. 18.

2. В случае совпадения максимальных годовых уров
ней с уровнем ледохода отметка стапельной площадки, 
установленная по данным табл. 18, должна быть увели
чена на 0,5 м для сооружений всех классов.

7. Противопожарные разрывы между судами, стоящими на стапельной площадке слипа, и ближайшими зданиями, сооружениями или закрытыми складами должны назначаться согласно табл. 4 главы П-В. 2, причем деревянные суда следует относить к V степени огнестойкости, железобетонные и композитные суда — к III степени и металлические суда — ко II степени.
П р и м е ч а н и е .  Указание настоящего пункта не 

распространяется на здания пультов управления и кор
пусно-котельных цехов.

8. Глубина акваторий судостроительных, судоремонтных заводов и отстойных пунктов должна определяться с учетом:а) осадки судна без груза, но с запасом топлива;б) наличия ледяной чаши;в) навигационного запаса глубины под днищем и запаса на заносимость.
П р и м е ч а н и е .  Осадки судов и навигационные 

запасы глубин, а также размеры ледяной чаши устанав
ливаются плановым заданием в зависимости от гидроло
гических, климатических и других местных условий, 
а также данных о возможном дифференте, крене судов и 
пр.



Г Л А В А  3

Ж ЕЛ ЕЗН Ы Е Д О РО ГИ  НОРМ АЛЬНО Й КОЛЕИ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Н ор м ы  н астоящ ей  гл а вы  р асп р остр ан яю тся  
на проекти рован и е вн о в ь  стр оящ и хся  ж ел езн ы х  
дор о г ш ириной колеи  1 5 2 4  мм, предназначен
н ы х к  вклю чен и ю  в  общ ую  се ть  ж ел езн ы х  дорог 
С о ю за  С С Р .

2 . В н о в ь  стр оящ и еся  ж е л езн ы е  дороги  в  за в и 
симости от  х а р а к т е р а , р азм ер ов и тем п ов р оста 
н ам ечаем ы х п е р ево зо к , а  т а к ж е  значен и я д о 
р ог в  си стем е ж ел езн од ор о ж н ой  сети  С С С Р р а з 
д е л я ю тся  в  части  норм п роекти рован и я н а три 
категори и :

I к атего р и я —  ж е л езн ы е  дороги  с  больш ой 
п ер вон ачальн ой  гр у зон ап р я ж ен н остью  или бы 
стры м  темпом ее  р о ста , а  т а к ж е  ж ел езн ы е дороги 
с  больш и м  п ассаж и р ск и м  дви ж ен и ем ;

I I  к атего р и я  —  ж е л езн ы е  дороги  (или отд ел ь
ные у ч астк и  вн о вь  стр оя щ и хся  ж е л езн ы х  д ор ог), 
на котор ы х пер вон ачальн ы е разм ер ы  и темпы 
р оста  п ер евозок  в  пер вы е годы  эксп луатац и и  
н евели ки , но в  п ер сп екти ве во зм о ж н о и х зн ачи 
тел ьн о е  увели чен и е;

III к атего р и я —  ж ел езн ы е дороги  м естного 
значен и я с  м алой гр у зон ап р яж ен н остью  на п ер с
п екти ву .

О тнесение проектируем ой ж ел езн ой  дороги к  
той или другой  категор и и  необходимо обосно
вы ва ть  в  проектном  задан и и , р у к о во д ству я сь  
значением  дороги в  си стем е ж елезн одор ож н ой  
сети  С С С Р и примерными п ок азател ям и , п р и ве
денными в  таб л . 1.

3 . С оор уж ен и я и у стр ой ства  ж ел езн ой  дороги, 
опр еделяю щ и е ее  п р оп ускн ую  и п р овозн ую  сп о
соб н ость , д олж н ы  п р оекти р оваться  с  учетом  в о з 
м ож н ости  их р азви ти я  по очередям  в  соответстви и  
с  ростом  гр у зо в ы х  и п ассаж и р ск и х  п ер евозок .

С оор уж ен и я и у стр о й ства , р азви ти е или у си 
лен и е котор ы х требует зн ачи тельн ы х дополни
тел ьн ы х  за тр а т  при их пер еустр ой стве, долж н ы  
п р оекти р оваться  д л я  первой очереди работ с 
необходимым зап асом  мощ ности, определяем ы м  
значен и ем  соор уж ен и я и сл ож н остью  его  п ер е
устр ой ства . С ооруж ен и я и у стр о й ства , которы е 
м ож н о р а зви ва т ь  по мере увели чен и я требуемой
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Показатели работы железных дорог различных 
категорий

Таблица 1

№
п/п

Категории
железных

дорог
П оказатели  работы проектируемых 

ж елезны х дорог

1 I

2 II

3 I I I

Один из следующих показателей:
а) грузонапряженность нетто в грузовом 

направлении на пятый год эксплуата
ции не менее 3—4 млн. ткм/км в  год

б) средний прирост годовой грузонапря
женности нетто в течение первых 1 0  лет 
эксплуатации не менее 0 ,3—0,4  млн. 
ШКМ/КМ  в год

в) размеры пассажирского движения на 
пятый год эксплуатации не менее 5—  
7 пар поездов в сутки

Грузонапряженность, а такж е прирост 
грузонапряженности и размеры пасса
жирского движения меньше размеров, 
соответствующих железным дорогам 
I категории, но на далекую перспек
тиву грузонапряженность нетто пре
вышает 3 млн. ткм 1км в год

Грузонапряженность нетто не более 
3 млн. ткм/км в год на далекую перс
пективу

мощ ности без зн ачи тельн ого  переустрой ства, 
д олж н ы  п р оекти р оваться  в  объем е, необходимом 
т о л ьк о  д л я  п ер вон ачальн ого периода работы  
ж ел езн ой  дороги .

4 . П р оп у скн ая сп особн ость перегонов и всех  
д р уги х  элем ен тов ж ел езн ой  дороги (станций, 
у стр ой ств во д осн аб ж ен и я , устр ой ств эн ер го
сн абж ен и я при электр и ческой  т я ге , д еп овски х 
и эки пи ровочн ы х устр ой ств) д ол ж н а обеспечи вать 
на каж дом  этап е р азви ти я требуем ы е разм еры  
п ер евозок  при п редполож ен н ы х к  обращ ению 
лок ом о ти вах  и устан овлен ной  весовой норме 
п оезд ов.

П ри стр ои тельстве, усилении и реконструкции 
ж ел езн ы х  дорог не д олж н о д о п у ск аться  диспро
порций в  мощ ности отдельны х отраслей  х о зя й ств  
и у стр ой ств ж елезн одор ож н ого  тран спорта.
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5 .  О с н о в н ы е  э л е м е н т ы  п р о е к т и р у е м о й  ж е л е з 
н о й  д о р о г и  (р о д  т я г и ,  ти п  л о к о м о т и в а , ч и с л о  
п у т е й , р у к о в о д я щ и й  у к л о н , о с н о в н о е  н а п р а в л е 
н и е  т р а с с ы , р а с с т о я н и я  м е ж д у  д е п о ) д о л ж н ы  б ы т ь  
в ы б р а н ы  н а  о с н о в а н и и  т е х н и к о -э к о н с ш и ч е с к и х  
р а с ч е т о в , у ч и т ы в а ю щ и х  б у д у щ е е  р а з в и т и е  ж е 
л е зн о й  д о р о г и , а  т а к ж е  д о л ж н ы  б ы т ь  у в я з а н ы  с  
т е х н и ч е с к и м  о сн а щ е н и е м  с у щ е с т в у ю щ е й  се ти  
ж е л е з н ы х  д о р о г  С С С Р .

6 .  П р о е к т ы  ж е л е з н ы х  д о р о г  и о т д е л ь н ы х  и х  
у с т р о й с т в  д о л ж н ы  п р е д у с м а т р и в а т ь  п р и м е н е н и е  
н а и б о л е е  ц е л е с о о б р а з н ы х  м е т о д о в  э к с п л у а т а ц и 

он н ой  р а б о т ы  и о б е с п е ч и в а т ь  в н е д р е н и е  п е р е 
д о в о й  т е х н и к и .

7 .  Т и п ы  и к о н с т р у к ц и и  п р о е к т и р у е м ы х  с о 
о р у ж е н и й  и у с т р о й с т в  д о л ж н ы  о б е с п е ч и в а т ь  
в е д е н и е  с т р о и т е л ь с т в а  с к о р о с т н ы м и  м ето д а м и  
н а  б а з е  и н д у с т р и а л и з а ц и и  и к о м п л е к с н о й  м е х а н и 
з а ц и и  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  п р и  эк о н о м н о м  р а с 
х о д о в а н и и  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в .

8 .  О с н о в н ы м  г а б а р и т о м  п р и б л и ж е н и я  с т р о е 
н и й  п р и  п р о е к т и р о в а н и и  ж е л е з н ы х  д о р о г  я в л я е т 
с я  г а б а р и т  №  2 С .

§ 2. ПУТЬ, ПУТЕВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА
Профиль и план путей на перегонах

1. В е л и ч и н а  р у к о в о д я щ е г о  у к л о н а  н а  в н о в ь  
с т р о я щ и х с я  ж е л е з н ы х  д о р о г а х  д о л ж н а  у с т а н а в 
л и в а т ь с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  п р е д с т о я щ е й  и х  р а 
б о т о й  и т о п о гр а ф и ч е с к и м и  у с л о в и я м и  м е с т н о с т и , 
с  у ч е т о м  в е с о в ы х  н о р м  п о е з д о в  н а  п р и л е г а ю щ и х  
ж е л е з н ы х  д о р о г а х , н о  н е  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  
з н а ч е н и й , у к а з а н н ы х  в  гр а ф е  «а» т а б л . 2 .

П р и м е ч а н и е .  П рименение руководящ и х у к л о 
нов круче, указан н ы х в графе «а» табл. 2 , доп ускается  
то л ьк о  в исклю чительны х сл у ч а я х  при наличии специ
альн ого  разреш ения.

2 . У к л о н ы  к р у ч е  р у к о в о д я щ е г о , п р е о д о л е в а 
е м ы е  у с и л е н н о й  т я г о й , н а  в н о в ь  с т р о я щ и х с я  
ж е л е з н ы х  д о р о г а х  д о л ж н ы  п р и м е н я т ь с я  т о л ь к о  в  
с л у ч а я х ,  о б о с н о в а н н ы х  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и м и  
р а с ч е т а м и , п р и ч е м  в е л и ч и н а  и х  н е  д о л ж н а  п р е 
в ы ш а т ь  з н а ч е н и й , у к а з а н н ы х  в  гр а ф е  «б» т а б л . 2 .

Наибольшие величины руководящих уклонов и уклонов
усиленной тяги

Таблица 2

У кл он  В  ° / о о

№
п/п

К атегори и  ж ел езн ы х  
д о р о г р у к о в о д я щ и й у си л ен н о й

т я г и

а б

1 Ж ел езн ы е дороги I и 
I I  категорий при п ар о
возн ой и тепловозной 
т я г е .......................................... 1 2 2 0

2 Ж ел езн ы е дороги I и 
I I  категорий при э л е к 
трической т я ге  . . . 1 5 3 0

3 Ж ел езн ы е дороги I I I  к а 
тегории при всех  родах 
т я г и ......................................... 2 0 3 0

3 . П р о д о л ь н ы й  п р о ф и л ь  п у т и  д о л ж е н  п р о е к 
т и р о в а т ь с я  э л е м е н т а м и  в о з м о ж н о  б о л ь ш е й  д л и 

ны с применением на переломах профиля (гор
бах и ямах) разделительных площадок. В тех 
случаях, когда алгебраическая разность двух 
смежных уклонов не превышает величины руко
водящего уклона и высота спуска меньше 10 м, 
разрешается разделительных площадок не устра
ивать.

4. Смежные прямолинейные элементы про
дольного профиля пути при алгебраической раз
ности их крутизны более 3°/00 должны сопрягать
ся в вертикальной плоскости круговой кривой.

5. Радиусы кривых участков пути должны 
быть возможно большими и должны проектиро
ваться, как правило, следующих величин: 4 000, 
3 000, 2 000, 1 800, 1 500, 1 200, 1 000, 800, 700, 
600 , 500, 400 , 350 и 300 м .

В особо трудных горных условиях и при про
ектировании в узлах путепроводных пересече
ний и соединительных ветвей допускается по 
отдельному разрешению применять кривые ра
диуса 250 м  на железных дорогах I и II катего
рий и 200 м  на дорогах III категории.

П р и м е ч а н и е .  В о  в се х  сл у ч а я х  применения кри
вы х  р адиуса 6 0 0  м  и менее на ж ел езн ы х д ор огах  I и I I  
категорий и 4 0 0  м  и менее на ж ел езн ы х д ор огах  I I I  кате
гории ц елесообразн ость выбранной величины радиуса 
дол ж н а быть обоснована.

6. Прямые и кривые участки пути, а также 
кривые, состоящие из круговых кривых разных 
радиусов, должны сопрягаться переходными 
кривыми.

П р и м е ч а н и е .  П ереходны е кривы е разреш ается 
не у стр аи вать  при сопряж ении прям ы х у ч астк ов  с к р у 
говыми кривыми радиуса: на ж ел езн ы х дор огах I и I I  к а
тегорий —  3 0 0 0  м  и более; на ж ел езн ы х д ор о гах  I I I  к а 
тегории —  1 5 0 0  м  и более.

7. Расстояния между осями путей на перего
нах на прямых участках пути должны быть: 
между осями первого и второго пути — 4,1 м\ 
между осями второго и третьего пути — 5,0 м.
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П р и м е ч а н и е .  Н а  кр и вы х у ч а стк а х  пути, а  т а к ж е  
при нахождении в  м еж дуп утье ж елезн одор ож н ы х 
устрой ств, р асстоян и я м еж д у  осями путей увели чи 
ваю тся  в  соответствии с  установленны ми нормами.

Профиль и план путей на раздельных пунктах
8. Приемо-отправочные пути на станциях и 

разъездах должны проектироваться на площад
ке, а в тр^ цных топографических условиях — 
на уклонах, не препятствующих троганию поез
дов с места и не превышающих 2,5°/00.

П р и м е ч а н и е .  В  особо трудны х топограф ических 
у сл о ви я х  на р азъ езд а х , на которы х не предусм атривает
с я  м ан евров, д оп у скается  применение у клон ов, более 
кр уты х, но обеспечиваю щ их трогание с  м еста поездов 
устан овлен ного веса  и не превыш аю щ их 6 % 0.

9. Раздельные пункты с путевым развитием 
должны проектироваться на прямых участках 
пути или при наличии трудных местных усло
вий — на кривых радиуса не менее 1 000 м  на 
железных дорогах I и II категорий и не менее 
600 м —на железных дорогах III  категории.

П р и м е ч а н и я .  1. В  особо трудны х топографиче
ск и х  у сл о ви я х  доп ускается  уменьш ение р ади уса кривы х 
до 6 0 0  л*, а в  горны х у сл о ви я х  —  до 5 0 0  м  на ж ел езн ы х 
д ор о гах  все х  категорий.

2 . Р асп олож ен и е раздельн ы х пунктов на кри вы х мень
ш их ради усов д оп у скается  только  в  и склю чительны х 
сл у ч а я х  при наличии специального разреш ения.

10. Расстояния между осями смежных путей 
на станциях и разъездах в пределах прямых 
участков пути должны проектироваться по нор
мам графы «а» табл. 3.

В особо стесненных условиях допускается 
применять нормы графы «б» табл. 3.

Расстояние между осями смежных путей на станциях
Т аблица 3

№
п/п Н аименование путей

Н ормальное 
расстояние 

в м
Наименьшее 
расстояние 

в м

а 6

1 Г л авн ы е и см еж н ы е сними 
пути .................................... 5 , 3 4 , 8

2 П рием о-отправочны е и 
сортировочны е пути  . 5 , 3 4 , 8

3 Второстепенн ы е стан ци 
онные пути (кром е п у 
тей д л я  п ер егр у зк и ) . 4 , 8 4 , 5

4 Т у п и ковы е пути  д л я  пе
р егр у зки  непосред
ствен но и з вагон а в 
вагон  ..................................... 3 ,6 5 3 ,6

П р и м е ч а н и я .  1. П ри располож ении в  м еж ду
п утье сооруж ений, а т а к ж е  на кри вы х у ч а стк а х  пути р ас
стоян и я м еж ду осям и путей увели чи ваю тся в  соответ-
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ствии с  габаритом  приближ ения строений и  кормами 
уш ирения на кри вы х.

2 . П ри обращении подвиж н ого состава , построенного 
по габариту №  2 В ,  у к азан н о е  в  п . 3  настоящ ей табли цы  
н орм альное р асстоян и е д л я  прочих станционны х пу
тей д ол ж н о бы ть не менее 4 ,9  м.

3 . В  сл у ч ае , если по главн ом у пути предполагается 
безостановочн ое следован и е поездов, м еж дупутье, у к а 
зан н ое в  п. 1, «б» таблицы , увели чи вается до 5 ,3  м.

4 . У м еньш ение норм альны х расстояний м еж ду осям и  
путей, по которым возм ож н о обращ ение подвиж н ого 
со става , построенного по габари ту №  2 В ,  зап р ещ ается .

Земляное полотно

11. Земляное полотно должно обеспечивать 
устойчивость верхнего строения пути незави
симо от меняющегося температурного и водного 
режима и должно быть защищено от разрушения 
поверхностными и грунтовыми водами.

12. Ширина земляного полотна на перегонах 
на прямых участках пути и на кривых радиусов 
более 2 000 м должна проектироваться по нор
мам, указанным в  табл. 4.

Наименьшая ширина земляного полотна в м
Т абли ц а 4

Род грунтов земляного 
полотна

№
п/п К атегории ж елезны х дорог

все грунты  
за  исклю че
нием поиме

нованных 
в граф е «б»

с к а л а , щ е
бень, граьиЛ 

и чистый 
крупно- в 

среднезеркв- 
стуй  песок

а б

1 Д в у хп у тн ы е ж ел езн ы е 
дороги I  категори и  . . 1 0 ,0 9 ,1

2 О днопутны е ж ел езн ы е до
роги I  и I I  категорий 5 ,8 5 ,0

3 О днопутны е ж ел езн ы е до
роги I I I  категор и и  .  . 5 ,5 5 ,0

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирину зем л я н о го  полотн а в 
вы ем ках  при устр ой стве подпорных стен , а  т а к ж е  в 
устой чи вы х ск ал ьн ы х  п ор одах д оп у ск ается  ум еньш ать. 
П ри  этом  р асстоян и е о т  оси  кр ай н его пути д о  о т к о со в  
в  уровне подош вы  ш пал долж н о бы ть не менее: на ж е 
л езн ы х  дор огах  I  и 11 категори й  —  3 ,7  м  в  к аж д у ю  сто
рону, на ж ел езн ы х  дор огах  I I I  категории —  3 ,7  м  в  од
ну сторону и 3 ,0  м —  в  другую .

В  таких" вы ем ках  долж н ы  проекти р оваться кам еры  и 
ниши д л я  укр ы ти я людей и м ехан и зм ов.

2 . Ш ирину зем л я н о го  полотна однопутны х ж е л езн ы х  
дорог I I I  категори и, котор ы е в  п ерспекти ве не б у д у т 
п ер еу стр аи ваться  в  ж ел езн ы е дороги I I  категори и, до
п у ск а ет ся  ум ен ьш ать —  в  обы кновенны х гр у н тах  д о  
5 ,0  д и в  ск ал ьн ы х  гр у н тах  до 4 ,6  м,

13. Ширина земляного полотна на кривых 
участках пути радиуса от 2 000 до 1 000 м на 
железных дорогах I и II категорий и менее
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1 5 0 0  м  на ж е л езн ы х  д ор о гах  I I I  категори и  у в е 
ли чи вается на 0 ,2  м  и на 0 ,3  м  при р ади усе к р и 
в ы х  менее 1 0 0 0  м  ж ел езн ы х  дорог I  и I I  к а т его 
рий.

Д ву х п у т н о е  зем л ян о е полотн о на кр и вы х 
д о л ж н о  бы ть, кром е то го , уш ирено в  соответстви и  
с  габаритны м  увеличением  р асстояни й  м еж ду 
осям и  путей в  п р ед ел ах  к р и вы х у ч астк ов  пути.

14. Ш ирина зем л ян ого  п олотн а на стан ц и я х  
и р а зъ езд а х  д о л ж н а  п р о ек ти р оваться  соответ
ствен но р азм ер ам  п утевого  р азви ти я.

15. К р у ти зн а откосов зем л я н о го  полотн а васы - 
пей и вы ем ок  д ол ж н а п р оекти р оваться  в  за ви си 
м ости от ф и зи ко-м ехан и чески х сво й ств  гр у н тов , 
геологи ч ески х  и ги др огеологи чески х услови й  
м естности, н ам ечаем ы х сп особов п р ои звод ства  
работы , а  т а к ж е  вы соты  насы пи или глуби н ы  
вы ем ки .

16. О тм етк а бр овки  зем л я н о го  полотн а, под
топ л яем ого  водой , д ол ж н а п р и н и м аться не м е
нее 0 ,5  м  вы ш е расчетн ого ур овн я вы сокой  
вод ы , соо тветствую щ его р асх о д у  со  средней в е 
р оятн остью  е го  превы ш ения 1 р аз в  3 0 0  лет 
д л я  дор ог I и I I  категорий и 1 р аз в  100 л ет  
д л я  дор ог I I I  категори и, с  учетом  вы соты  волны  
и подпора.

Б р о в к а  р егуляц и он н ы х н езатоп л яем ы х соо р у 
ж ен и й  д о л ж н а во звы ш аться  над у казан н ы м  у р о в
нем, устан овлен ны м  с  учетом волн ы  и подпора, 
не менее чем на 0 ,2 5  ж

17. О ткосы  насы пей, берм , кон усов и дамб в 
п р ед ел ах  зато п л ен и я , кан авы  и кю веты , а т а к ж е  
откосы  вы ем ок и насы пей, соо р у ж аем ы х  из 
гр ун тов, л е гк о  р азр уш аю щ и хся от атмосф ер
н ы х воздей стви й , долж н ы  бы ть укреплен ы . Тип 
укреплений н азн ачается в  зави си м ости  от с к о 
ростей протекан и я воды  и ф и зи ко-м ехан и чески х 
сво й ств  грун тов.

18. В ы со та  насы пи в  м естн остях, подвер ж ен 
н ы х сн еж н ы м  зан о сам , д ол ж н а о п р ед ел яться  в  
зави си м ости  от условий  заносим ости и вы соты  
сн еж н ого  п ок р о ва, но дол ж н а бы ть не меньш е 
0,6 ж .

19. Зан оси м ы е, обвальн ы е и неустойчивые 
участки  пути долж н ы  бы ть огр аж д ен ы  защ и т
ными и противодеф ормационными устройствам и.

В ер хн ее стр оен и е пути

2 0 . М ощ ность вер х н его  строен и я пути д ол ж н а 
о п р ед ел яться , и сход я из у слови й  наиболее э к о 
номичной сл у ж б ы  вер х н его  строен и я пути з а  
вр ем я его  работы  при обеспечении п р оп уска 
подви ж н ого со ста в а  с  расчетной н агр у зко й  и 
устан овлен ной  наибольш ей ск ор о стью  д в и ж е 
ния.

2 1 . Г л авн ы е пути на п ер егон ах и р азд ел ьн ы х  
п у н к та х  дор ог в с е х  категори й, а  т а к ж е  приемо
отправочн ы е пути на р азд ел ьн ы х  п у н к тах  дорог 
I категори и  долж н ы  у к л а д ы в а ть ся  новыми р ель
сам и . Ти п  р ел ьсов у стан авл и вается  в  проектном  
задан и и .

С танционные п ути , кром е прием о-отправочны х 
на д ор о гах  I категори и , м огут у к л а д ы в а ть ся  
старогодним и р ельсам и  по мощ ности не сл аб ее  
ти па 111-а.

Н а  д о р о гах  I I I  категори и  в  отдельн ы х с л у ч а я х  
д о п у ск ается  у к л а д к а  в  главн ы й  п уть старогод- 
них р ел ьсов  I группы  (нормальной длины ) типа 
Р -4 3  или Р -3 8  с  износом  не более 6  мм.

2 2 . Ч и сл о ш пал на 1 км  пути в  п р еделах п р я
м ы х у ч астк ов пути и на кр и вы х р ади уса более 
1 2 0 0  м  на д ор о гах  I категории и более 6 0 0  м  
н а остал ьн ы х  д о р о га х  у стан авл и вается  по таб л . 5 .

Число шпал на 1 к м  пути

Таблица 5

№
п/п

Категории
железны х

дорог

Главны е пути 
на перегонах 
и раздельны х 

пунктах

Приемо-от
правочные

пути

Прочие
станционные

пути

а б в

I I 1840 1 600 1 440
2 н 1 600 1 440 1440
3 ш 1440 1440 1440

П р и м е ч а н и е .  На кривых радиуса 1 200' м и ме
нее на дорогах I категории и 600 м и менее на осталь
ных дорогах, на затяжных спусках круче 1 2 % 0, а такж е 
в тоннелях для дорог всех категорий число шпал на 
1 км на главных путях увеличивается:

на железных дорогах I категории до 2 0 0 0  шт.
» » » I I  » » 1 840 »
» » » I I I  » » 1 600 »

2 3 . Т олщ и н а б ал л астн ого  сл о я  под ш палой на 
гл авн ы х  п у т я х  дол ж н а п р оекти р оваться  не м е
нее указан н ой  в  таб л . 6 .

2 4 . Т олщ и н а б ал л астн ого  сл о я  под ш палой 
на станционны х прием о-отправочны х п у т я х  
д ол ж н а п р оекти р оваться  не менее указан н ой  в  
таб л . 7 .

2 5 . Д ер евян н ы е ш палы  долж н ы  при м еняться 
пропитанные. П ри этом  на ж е л езн ы х  дор огах  с  
электр и ческой  тягой  и на ж е л езн ы х  д о р о гах , 
оборудуем ы х автом ати ческой  блоки р овкой , 
долж н ы  при м ен яться антисептики, не п р оводя
щие эл ектр и ческого  то к а .

2 6 . З акр еп лен и е пути против угон а д олж н о 
п р оекти р оваться  в  соответстви и  с  эк сп л у атац и 
онными требован и ям и .
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Наименьшая толщина в м  балластного слоя под шпа
лой на главных путях

Т аблица 6

Род грунтов земляного
X полотна
3

слабо вывет*
3 рнваюхцаяся
О все грунты. скала, ще

бень. гравий* Род балласта кроме пойме-
м. нованных и чистый
К в графе «б» крупно- и
о средлезерни-
(- U* стый песок

£ а б

1 I Щ ебень или сорти-
рованны й гравий

0 ,2 5
0 ,2 0

I

на песчаной по
душ ке ..................... 0 ,2 5

2 Карьерны й гравий,
0 ,3 5 0 ,2 5 , а  нап есок, ракуш ка

н асы п ях из 
чистого пе-

ск а  0 ,2 0
3 II Т о  ж е .......................... 0 ,2 5 — 0 ,3 5  

(в  зависим о-
0 ,2 0

сти от р а з 
меров дви 

ж ен и я и ро-
да грунтов
зем ляного
полотна)

4 I I I » ........ 0 ,2 5 0 ,2 0

П р и м е ч а н и е .  В  чи сли теле строки  1, «а» у к азан а  
толщ ина щ ебеночного или гравийного с л о я , а в знам е
н ателе —  песчаной подуш ки.

Н аи м еньш ая толщ и н а в м  б алластн ого  слоя под ш па
лой на станционны х при ем о-отправочн ы х п утях

Таблица 7

№
п/п

Род грунтов земляного полотна

Категории
железных

дорог

все грунты, кроме 
поименованных 

в графе «б»

слабо выветриваю
щаяся скала, щебень, 

гравий н чистый 
крупно- и средкезер- 

нистый песок

а б

1 I

2 I
3  I I
4  I I I

А . П ри у к л а д к е  гл авн ы х путей на 
щ ебеночном или гравийном  б а л л а 
сте с  песчаной подуш кой 

0 ,3 5  | 0 ,2 5
Б .  П ри у к л а д к е  гл авн ы х  путей на 

б ал л асте  из кар ьер н ого  гр ави я , 
п еска  или ракуш ки

0 ,3 0  
0 ,2 5 — 0 ,3 0 1  
0 ,2 0 — 0 ,2 5 1

0,20
0,20
0 ,2 0

1 В  зависим ости о т  р азм ер ов дви ж ен и я и рода грун 
то в  зем лян ого  полотна,

46*

27. Стрелочные переводы должны иметь кре
стовины не круче указанных в табл. 8.

Марки крестовин
Т аблица 8

№
п/п

Назначение стрелочных 
переводов Марки крестовин

1 Д л я  п р оп уска на боковой
п у т ь  п ассаж и р ск и х  иоез-
Д о в ................................................... 1/11 и перекрестны е 

1/9
2 Д л я  п ропуска на боковой

п уть гр у зо вы х  поездов . . 1/9
3 П рочие стрелочные переводы 1/8 и симметричные

i/6

28. Укладка стрелочных переводов на глав
ных и приемо-отправочных путях железных до
рог I категории должна предусматриваться на 
щебне или сортированном гравии.

29. Н а железных дорогах, оборудуемых авто
матической блокировкой, щебень или сортиро
ванный гравий должны предусматриваться под 
всеми изолирующими стыками независимо от 
рода балласта, принятого к укладке в путь.

Водопропускные сооружения

30. Водопропускные сооружения (мосты, тру
бы, лотки) должны проектироваться на каждом 
пересечении железной дорогой постоянных или 
периодических водотоков.

В необходимых случаях допускается преду
сматривать пропуск воды соседних водотоков 
через одно сооружение.

31. Мосты с устройством пути на балласте и 
трубы разрешается располагать на любых соче
таниях профиля и плана железной дороги.

Мосты с безбалластной проезжей частью сле
дует располагать по возможности на прямых и 
горизонтальных участках пути.

Примыкания и пересечения

32. Выбор пунктов примыкания вновь строя
щихся железных дорог к  существующим желез
ным дорогам должен производиться на основании 
технико-экономических расчетов.

33. Схема примыкания должна обеспечивать 
возможность прямого (без перемены головы) 
следования через узел поездов основного направ
ления.

В случае технико-экономической нецелесооб
разности указанной схемы примыкания допу
скается схема с переменой головы поезда.
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При наличии значительных угловых грузопо
токов, следующих маршрутами, должны допол
нительно предусматриваться соединительные или 
обходные ветви.

34. Пересечения двух железных дорог между 
собой на перегонах, а также пересечения желез
ной дороги с трамвайными путями или троллей
бусными линиями должны проектироваться в 
разных уровнях.

Пересечения в одном уровне допускаются толь
ко в исключительных случаях при наличии спе
циального разрешения для железных дорог III 
категории.

35. Ширина и высота проездов при пересе
чениях в разных уровнях должны определяться 
габаритом приближения строений железнодо
рожных или автодорожных и городских проез
дов. Ширина прохода скотопрогонных дорог 
должна быть не менее 4,0 л , а высота прохода — 
не менее 2,5 м.

36. Ширина переезда при пересечении авто
мобильной дороги в одном уровне должна проек
тироваться не менее ширины проезжей части 
автодороги, но не менее 4,5 м по нормали к оси 
переезда.

На железных дорогах с электрической тягой 
с обеих сторон переездов должны предусматри
ваться габаритные ворота с высотой проезда 
не более 4,5 м.

37. Переезды в одном уровне должны обору
доваться настилами, а охраняемые переезды, 
кроме того, специальными ограждающими устрой
ствами, преимущественно централизованного 
управления.

Полоса отвода земли
38. Ширина полосы отвода земли, необходи

мой для размещения всех устройств железной 
дороги, а также железнодорожных поселков и

§ 3. СТАНЦИИ И CTAHU
Размещение станций и их путевое развитие

1. Вновь строящиеся и переустраиваемые уз
лы, а также сортировочные, пассажирские и 
другие крупные станции должны проектировать
ся с учетом генеральных схем их развития.

Генеральные схемы развития железнодорожных 
узлов должны определять взаимное расположе
ние станций, соединительных ветвей и подходов, 
назначение каждой станции и взаимосвязь желез
нодорожного транспорта с другими видами транс
порта; схемы должны составляться с учетом 
перспектив развития окружающих населенных 
мест и промышленных районов.

лесонасаждений должна устанавливаться с уче
том их развития, причем полоса отвода, наме
чаемая для будущего развития железной дороги, 
должна быть выделена в особую зону, в пределах 
которой не должны допускаться постройка ка
питальных сооружений и разведение ценных 
многолетних культур.

39. Ширина полосы отвода земли на перегонах 
должна соответствовать поперечным профилям 
земляного полотна строящегося пути с учетом 
прилегающих к земляному полотну кавалье
ров, резервов, водоотводных канав и других 
сооружений и устройств, а для железных дорог 
I и II категорий также и с учетом постройки в 
будущем второго пути.

П р и м е ч а н и е .  В  местах, подверженных снежным 
и песчаным заносам, ширина полосы отвода должна 
включать площадь для размещения снего-пескозащитных 
насаждений или устройств.

40. Ширина полосы отвода на перегонах од
нопутных железных дорог должна быть не ме
нее 25 м, причем-расстояние от подошвы откоса 
насыпи или от бровки выемки, а при наличии 
резервов, кавальеров и водоотводных канав — 
от ближайших крайних их точек до границ по
лосы отвода должно быть не менее 2 лг.

П р и м е ч а н и е .  В  пределах городов, населенных 
мест, рудников и карьеров, а такж е в местностях, заня
тых особо ценными насаждениями, в  отдельных случаях 
допускается уменьшение ширины полосы отвода земли 
до 16 м. При этом расстояние от оси крайнего пути до 
границы полосы отвода на перегонах должно быть не 
менее 6 л ,  а  расстояние от подошвы откоса насыпи и от 
бровки выемки или канавы до границы полосы отвода —  
не менее 1 м.

41. Расстояние от оси крайнего пути на раз
дельных пунктах с путевым развитием до гра
ницы полосы отвода земли должно быть не ме
нее 10 м.

ОННЫЕ УСТРОЙСТВА
Генеральные схемы развития станций должны 

устанавливать взаимное расположение парков, 
устройств локомотивного и вагонного хозяйства, 
пассажирских, грузовых и других станционных 
устройств.

2. Размещение площадок станций и разъездов 
должно обеспечивать потребности транзитных 
и местных грузовых и пассажирских перево
зок, а также предусматривать возможность 
планомерного повышения пропускной способно
сти железной дороги по мере роста перево
зок.

3. Длина станционных площадок сортировоч
ных, пассажирских и других крупных станций
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должна проектироваться на основе генеральных 
схем их развития.

4. Длина площадок промежуточных раздель
ных пунктов должна соответствовать утвержден
ным типовым схемам станций и разъездов и в 
зависимости от руководящего уклона должна 1 
быть не менее указанной в табл. 9. 1
Наименьшая длина площ адок промежуточных раздельных 

пунктов в  м
Таблица 9

Катего-
Руководящий уклон

в %о
№

п|п
рин же> 
леЗзых 
дорог

Наименование 
раздельных пунктов 4— 6 7—9 круче

9

а б в

1 I—и Промежуточные стан 
ции .............................. 1600 I 400 1 300

2 ш Т о  ж е .......................... 1 ГСО 1 200 I 200
3 I—н Разъ езды ..................... 1 400 1200 1 100
4 ш » ....... 1000 1000 1 000

П р и м е ч а н и е .  В  особо трудных топографических 
у сл ови ях  на участках искусственного развития трассы 
допускается предусматривать площ адки для разъездов 
меньшей длины с особым обоснованием в  проекте.

5. Путевое развитие и конструкции горловин 
станций должны проектироваться в соответствии 
с заданными размерами движения и принятым 
технологическим процессом работы станции.

6. Приемо-отправочные пути для грузовых 
поездов, укладываемые в первую очередь, долж
ны проектироваться полезной длиной 850 или 
720 м.

П р и м е ч а н и я .  1. Н а ж елезны х дорогах I кате
гории с  большими весовыми нормами грузовы х поездов, 
а такж е на дорогах с  резко выраженным негрузовым 
направлением полезную  длину приемо-отправочных 
путей допускается принимать 1 0 5 0  м.

2 . Н а ж елезн ы х дорогах I I  и I I I  категорий в отдель
ных обоснованных случаях  допускается уклады вать 
приемо-отправочные пути полезной длиной менее 720 м.

Пассажирские устройства

7. Помещения и устройства для обслужива
ния пассажиров должны проектироваться на

всех пунктах, где намечается остановка пасса
жирских поездов для посадки и высадки пасса
жиров.

8. Пассажирские здания должны иметь по
мещения для обслуживания пассажиров, а так
же административно-служебные помещения.

П р и м е ч а н и я .  1. Помещения для организаций 
и учреждений, непосредственно не связанны х с  обслуж и
ванием пассаж иров и движением поездов, в  пассажир
ском  здании не предусматриваются.

2 . Н а пассаж ирских остановочных пунктах вместо 
пассаж ирских зданий должны предусматриваться по
мещения или навесы для пассаж иров и билетные кассы.

9. Подъезды к пассажирским зданиям должны 
обеспечивать удобную связь с населенными 
пунктами.

Перед пассажирскими зданиями должны пре
дусматриваться площадки для озеленения, а 
также места для стоянки транспорта.

10. Новые основные н промежуточные пасса
жирские платформы следует проектировать низ
кого типа, высотой от головки рельса до пола 
платформы не более 200 мм.

П р и м е ч а н и е .  Н а  пассаж ирских стан циях, а 
так ж е на участках с  интенсивным пассаж ирским дви ж е
нием при моторвагонной тя ге  допускается проектировать 
высокие пассаж ирские платформы.

Грузовые устройства

11. Грузовые устройства и складские помеще
ния должны проектироваться с обеспечением 
механизации погрузочно-разгрузочных работ и 
специализации по роду грузов, а на крупных 
грузовых станциях — также по роду операций.

12. Грузовой двор должен проектироваться как 
составная часть общей схемы станции и должен 
иметь путевое развитие и устройства, обеспечи
вающие выполнение предусмотренной грузовой 
работы.

13. Расположение грузового двора и склад
ских помещений должно обеспечивать:

а) свободный подъезд транспортных средств к 
складским помещениям и удобную стоянку;

б) специализацию погрузочно - выгрузочных 
мест для однородных грузов, обслуживаемых 
одними и теми же механизмами.

§ 4. УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Сигнализация, централизация и блокировка

1. Устройства сигнализации, централизации и 
блокировки должны обеспечивать безопасность 
движения поездов.

В качестве основных средств сношения по дви
жению поездов должны предусматриваться:

а) на железных дорогах I категории — путе
вая автоматическая или полуавтоматическая 
блокировка;

б) на железных дорогах II категории — путе
вая полуавтоматическая блокировка или электро- 
жезловая система;



360 Глава 11-Д. 3, §  5

в) на железных дорогах III категории — элек- 
трожезловая система.

П  р и м е ч а н и я .  1. Н а первый период эксплуата
ции при требуемой пропускной способности не более 
12 пар поездов параллельного графика на ж елезн ы х до
рогах I категории допускается применение электрож ез- 
ловой системы.

2. В  пределах тягового плеча следует проектировать 
один вид средств сношений по движению поездов.

2. Путевая автоматическая блокировка долж
на проектироваться, как правило, с трехзначной 
системой сигнализации.

На железных дорогах, оборудуемых путевой 
автоматической блокировкой, может предусмат
риваться также автоматическая локомотивная 
сигнализация с автостопом.

П р и м е ч а н и е .  Необходимость введения автомати
ческой локомотивной сигнализации с  автостопом на ж е 
лезны х дорогах, оборудуемых автоматической блоки
ровкой, устанавливается отдельно для каждого участка 
железной дороги в зависимости от размеров движения и 
условий видимости сигналов.

3. Система управления стрелками и сигналами 
должна быть выбрана на основании технико-эко
номических расчетов.

В качестве системы управления стрелками и 
сигналами на станциях и разъездах в зависимо
сти от их назначения и размеров работы должна 
проектироваться электрическая или механиче
ская централизация или ключевая зависимость 
стрелок ~и сигналов.

П р и м е ч а н и я .  1. Перегоны, примыкающие к 
станциям с электрической централизацией стрелок и 
сигналов, должны быть оборудованы путевой блокиров
кой.

2. На ж елезн ы х дорогах I категории, оборудуемых пу
тевой автоматической блокировкой и электрической цент
рализацией, в технико-экономически обоснованных слу
чаях мож ет предусматриваться диспетчерская централи
зация управления стрелками и сигналами всех  проме
жуточных раздельны х пунктов.

Связь

4. Устройства связи должны обеспечивать бес
перебойное быстрое сношение между собой ра
ботников, связанных с движением поездов, и 
передачу срочных распоряжений.

В пределах каждого участка проектируемой 
железной дороги должны быть предусмотрены 
следующие устройства связи:

а) диспетчерская поездная телефонная связь;
б) постанционная телефонная связь;
в) линейно-путевая связь;
г) поездная межстанционная телефонная или 

телеграфная связь;
д) электротяговая диспетчерская телефонная 

связь (на железных дорогах с электрической тя
гой);

е) стрелочная телефонная связь.
Кроме перечисленных видов связи, в необхо

димых случаях для связи управления дороги с 
линейными подразделениями проектируются до
полнительные магистральные, дорожные и дру
гие виды телеграфно-телефонной связи.

5. Магистральные и дорожные телефонные и 
телеграфные сети связи должны проектироваться 
как составные звенья единой сети связи с соблю
дением принципа узлового построения и обеспе
чением возможности осуществления транзитных 
соединений.

§ 5. УСТРОЙСТВА ЛОКОМОТИВНОГО И ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА

Устройства локомотивного хозяйства

1. Устройства локомотивного хозяйства долж
ны обеспечивать все виды обслуживания и ре
монта локомотивов, кроме ремонта, выполняе
мого на заводах.

2. Размещение станций с депо надлежит про
изводить, исходя из установленного времени не
прерывной работы локомотивных бригад и обес
печения наиболее полного использования локо
мотивов.

3. Размещение на станции устройств локомо
тивного хозяйства и взаимное их расположение 
должны обеспечивать возможность беспрепятст
венного их развития.

4. Основные депо должны иметь стойла для 
ремонта и осмотра локомотивов, а также мастер

ские и оборудование, обеспечивающие необхо
димые виды и объемы ремонта.

5. Оборотные депо на железных дорогах с 
паровозной и тепловозной тягой, а также основ
ные депо, служащие одновременно для некоторых 
плеч оборотными, должны иметь стойла для сто
янки паровозов и тепловозов во время отдыха 
бригад.

6. Экипировочные устройства должны разме
щаться, как правило, на станциях с основными и 
оборотными депо и в пунктах оборота локомоти
вов.

7. Размещение экипировочных устройств на 
станции и их взаимное расположение должны 
обеспечивать поточность и наибольшую совме
щенность выполнения различных операций эки
пировки локомотивов.
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8 . Снабжение локом отивов топливом , песком 
и уборка ш лака долж н ы  бы ть механизированы .

9 . Е м кость  ск л ад ов топли ва долж н а опреде
л я т ь ся  из услови я хранения не менее 30-суточ
ного эксплуатаци он ного за п а са  у гл я  и за п а са  
длительного хранения.

Д л я  станций, р асполож енн ы х в  районах добы
чи у гл я , ем кость ск л ад ов доп ускается  опреде
л я т ь , и сходя из 15-суточного эксплуатационного 
зап аса .

10. Расп олож ен и е устройств локомотивного 
х о зя й ства  на стан ц и ях д олж н о обеспечивать удоб
ную  см ену локом оти вов, а т а к ж е  подачу их в  
депо, на эки п и р овку и к  поездам с  наименьш им 
числом пересечений путей следован и я органи
зован н ы х поездов и м ан евровы х передвижений.

У ст р о й ств а  вагонного х о зя й с т в а

11. У стр о й ства  вагонного хо зяй ства  долж ны  
обеспечи вать все  виды обслуж и ван и я и ремонта 
гр узовы х и п ассаж и р ски х  вагон ов, кром е ремон
та , вы полняем ого на заво д ах .

12. Д епо д ля ремонта гр у зовы х  вагон ов д о л ж 
ны р азм ещ аться на участковы х стан циях с  боль-

§  6 . УСТРОЙ СТВА

1. У стр ой ства водоснабж ения долж н ы  обеспе
чи вать водой поездные, производственны е, про
ти вопож арн ы е и хозяйствен н о-питьевы е потреб
ности ж елезн ой  дороги.

2 . П ун кты  технического водоснабж ения 
долж ны  проекти роваться на все х  стан ц и ях с  
основными и оборотными депо и в  п у н ктах  обо
рота локом оти вов, а  т а к ж е  на все х  промеж уточ
ных стан ц и ях, где предусм атривается набор воды  
паровозам и , и на в с е х  п ун ктах, где расп ола
гаю тся  тяго вы е подстанции, требующ ие техни
ческого водосн абж ен и я.

В се  станции, р азъезды  и обгонные пункты , а 
т а к ж е  ж и лы е и служ ебны е здан и я на перегонах 
долж ны  бы ть обеспечены водой д л я  хозяй ствен н о
п и тьевы х потребностей.

3 . Размещ ение пунктов набора воды  парово
зам и  на в с е х  вн овь строящ и хся ж ел езн ы х  доро
г а х  с  паровой тягой  долж н о обеспечивать в о з 
м ож н ость п р оп уска полногрузного поезда при 
установленной серии п аровоза.

4 . К ачество воды , предназначенной д л я  пи
тан и я паровозн ы х котлов, долж н о удовлетво
р я ть  установленны м требованиям . П ри необеспе- 
чении указан н ы х требований долж н ы  предусмат
р и ваться  необходимые устрой ства д л я  очистки 
и ум ягчения воды .

5 . Водопроводны е сооруж ен и я долж н ы  про-

шим транзитным потоком вагон ов, на сортиро
вочн ы х стан ц и ях и в  особо крупны х п ун ктах по
гр узки .

Д еп о  д л я  ремонта п ассаж и р ски х  вагон ов д ол ж 
ны р азм ещ аться на стан ц и ях формирования п ас
саж и р ск и х  поездов с  числом приписанных ваго
нов более 400 .

13. Р асполож ен и е депо на стан циях долж но 
обеспечивать удобную  подачу неисправных в а 
гонов в  ремонт со  станционны х п арков, а  т а к ж е  
удобную  подачу отремонтированных вагон ов на 
территорию  станции.

14. П ун кты  техн и ческого осмотра вагон ов 
долж ны  предусм атриваться на сортировочны х, 
участковы х и п ассаж и р ски х  стан ц и ях, а  т а к ж е  
на стан ц и ях с  п огр узкой  и вы гр узкой  более 100 
вагон ов в  сутки , если  вагон ы  подаю тся под по
гр у зк у  не со  станции м ассовой подготовки по
р ож н яка.

15. П ункты  техн и ческого осмотра долж ны  р ас
п ол агаться  в  непосредственной близости от об
служ и ваем ы х ими парков.

16. П ромывочно-пропарочные устройства д л я  
очистки и промывки цистерн долж ны  разм ещ ать
с я  в  п ун ктах массовой подготовки их под налив.

екти р оваться  в  соответствии с  указан и ям и  г л а 
вы  П -Г . 1 с  учетом следую щ их дополнительны х 
требований:

а) в  насосны х стан ц и ях пунктов поездного во 
доснабж ения долж н а предусм атриваться устан ов
к а  резервного агр егата мощ ностью , равной наи
более мощ ному рабочему агрегату;

б) напорные водоводы  на п ун ктах поездного 
водосн абж ен и я долж н ы  проекти роваться двой 
ные с  устройством  переключений и обеспечивать 
п ропуск р асход а воды  одновременно по обоим 
водоводам , а  при коротки х водоводах и отсутст
вии переключений —  по одному водоводу.

П р и м е ч а н и е .  В  обоснованных случаях допу
скается проектировать один водовод; при этом должны 
предусматриваться дополнительные устройства, обес
печивающие бесперебойность водоснабжения.

6 . Е м кость  резер вуар ов в п ун ктах набора воды  
паровозам и долж н а опр еделяться из расчета обес
печения не менее */8— г/12 суточного расхода 
воды  (в зависим ости от его величины) с  прибав
лением за п а са  на внутреннее и наруж ное п ож а
ротушение.

О бщ ая ем кость резер вуар ов в  п ун ктах поезд
ного водоснабж ения долж н а бы ть не менее 120 м 3 
на ж ел езн ы х дор огах I категории и не менее 
8 0  л*3 на ж ел езн ы х  дорогах I I  и I I I  категорий.

7 . Р азво д я щ ая  сеть  д ол ж н а р ассчи ты ваться с
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учетом одновременного действия гидравлических 
колонн и других потребителей.

Ч и сло одновременно действую щ их гидравличе
ск и х  колонн, располож енны х в приемо-отправоч
ны х п ар ках  станций и на деповски х п у тях , у ста
н авли вается в  зависим ости от категории ж е л е з
ной дороги, разм еров движ ения и хар актер а р а
боты станции.

8 . П одвод воды  на ж ел езн ы х дорогах I катего
рии к гидравлическим колоннам на приемо-от
правочны х п у тях  станций с  водоснабжением и к  
гидравлическим колоннам на п утях экипировки 
деповски х станций, а т а к ж е  подвод воды к круп
ным депо и мощным силовы м  станциям на ж е л ез
ны х дорогах всех  категорий долж ен проекти
р о ваться  по кольцевой системе.

§ 7. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

1. Энергоснабжение долж но обеспечивать:
а) питание электрической энергией производ

ственны х установок ж елезнодорож ного хозяй ст
в а , а т а к ж е  освещ ение станционных зданий, стан
ционных территорий и ж елезн одорож н ы х посел
к ов ;

б) снабж ение ж елезнодорож ны х устройств па
ром и горячей водой для производственны х це
лей  и отопления.

2 . Снабжение электрической энергией мо
ж е т  предусм атриваться как  от районных энерго
сетей, та к  и от ж елезн одорож н ы х электр остан 
ций.

С хем а электропитания долж н а предусматри
в а т ь  непрерывность подачи электроэнергии для 
все х  объектов, обеспечиваю щ их движ ение по
езд ов .

3 . Сети силовы е и внутреннего освещ ения 
долж н ы  проекти роваться от общ их трансформа
тор ов преимущ ественно по четырехпроводной 
систем е напряж ением 380/220 в.

Н ар уж н ое освещ ение территорий крупных 
станций долж но иметь сам остоятельн ую  сеть и 
централизованное управление.

4 . С хем а питания электрической энергией ж е 
л езн ы х дорог с  электрической тягой  долж н а г а 
рантировать непрерывность подачи энергии д ля 
тяги  поездов и долж н а обеспечивать нормальную  
эксп луатац и ю  ж елезн ой  дороги при требуемы х 
р азм ер ах  перевозок.

5 . М ощ ность тяговы х подстанций на вн овь 
стр оящ и хся  ж елезн ы х дорогах с  электрической 
тягой  долж н а обеспечивать, кроме тяги  поездов,

так ж е  общие потребности ж елезн ой  дороги в  
электрической энергии.

П р и м е ч а н и е .  В местностях, где отсутствуют рас
пределительные электросети общего назначения, допу
скается предусматривать питание от тяговых подстанций
других потребителей.

6 . К онтактная сеть д ол ж н а обеспечивать бес
перебойное токоснимание при наибольш их до
пускаем ы х на данном участке скор остях  и ин
тенсивности движ ения и в  лю бы х атмосферных 
у сл ови ях.

7. Н апряж ен и е в  контактной сети у  поезда 
долж н о обеспечивать требуемые размеры  д ви ж е
ния к а к  в течение су ток , та к  и в  отдельны е ин
тенсивные периоды, соответствую щ ие наиболь
ш ему сгущ ению  поездов.

8 . Схемы  питания и секционирования контакт
ной сети  перегонов и станций долж ны  обеспечи
вать :

а) эффективное использование сечения прово
дов кон тактн ы х сетей;

б) защ и ту сетей от коротких зам ы каний;
в ) возм ож н ость отклю чения контактной сети 

отдельны х перегонов, путей или станций.
Ч исло изолированны х др уг от друга участков 

(секций) контактной сети  при выполнении у к а 
занн ы х требований долж н о бы ть наименьшим.

9 . У пр авлени е энергоснабж ением вн овь стро
ящ и хся ж ел езн ы х дорог с  электрической тягой 
долж н о проекти роваться с  учетом применения 
автоматики, а в  необходимых сл у ч аях  —  и ди
станционного управления устройствами энерго
снабж ения.

§ 8. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЗДАНИЯ

1. Общественные и ж и лы е здания для все х  
сл у ж б  дороги за  исключением зданий, предна
значенных для работников, непосредственно об
служ и ваю щ и х ж елезнодорож ны е пути и соору
ж ен и я на перегонах, долж ны  р азм ещ аться на 
р аздельн ы х п ун ктах.

2 . С остав и объем служ ебны х зданий и поме
щений д ля всех  сл у ж б  дороги долж ны  преду
см атри ваться в  соответствии с  размещ ением ад

министративных подразделений дороги и у ста
новленными ш татами.

3 . О бъем ж илищ ного строи тельства на стан
ци ях долж ен  опр еделяться в  соответствии со  
ш татом работников и степени использования д ля 
работы на транспорте местного населения.

4 . П лан и ровку пристанционных п оселков на
длеж и т проектировать, исходя из количества на
селения и перспектив развития поселков, оче-
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р ед н о сти  з а с т р о й к и  о т д е л ь н ы х  к в а р т а л о в , а  
т а к ж е  с  у ч ето м  п л а н и р о в к и  о с н о в н о г о  н а се л е н 
н о го  п у н к т а , н а  тер р и то р и и  к о т о р о го  р а с п о л о 
ж е н  п р и стан ц и о н н ы й  п о с е л о к .

5 . Р а зм е щ е н и е  в с е х  зд а н и й  и ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
у с т р о й с т в  д о л ж н о  п р о е к т и р о в а т ь с я  с  у ч ето м  п о
с л е д у ю щ е г о  р а з в и т и я  д о р о ги .

Н а и м е н ь ш е е  р а с с т о я н и е  о т  в н о в ь  с о о р у ж а е м ы х  
ж и л ы х  и о б щ е ст в е н н ы х  зд а н и й  д о  ж е л е з н о д о р о ж 
н ы х  п у тей  д о л ж н о  о п р е д е л я т ь с я  у с л о в и я м и  п о 

ж а р н о й  б е зо п а с н о с т и , н о  д о л ж н о  б ы т ь  не м ен ее  
2 0  м  о т  о си  б л и ж а й ш е г о  п у т и  с л е д о в а н и я  о р г а 
н и зо в а н н ы х  п о е з д о в .

П р и м е ч а н и е .  Служебно-технические здания и 
устройства, приближение которых к  железнодорожным 
путям вы зы вается технической необходимостью, допу
скается  размещ ать по габариту приближения строений. 
Эти здания должны быть не ниж е IV  степени огнестой
кости, указанной в  гл аве  II-A . 3 , и с  несгораемыми кров
лями.

4 7  Строительные нормы н правила, ч. Н
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ПРОМЫШ ЛЕННЫЕ Ж ЕЛЕЗНЫ Е ДОРОГИ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы и правила настоящей главы распро
страняются на проектирование наземных посто
янных вновь строящихся и переустраиваемых 
железных дорог нормальной (1 524 мм) и узкой 
■(750 мм) колеи промышленных предприятий.

П р и м е ч а н и я .  1. К  железным дорогам про
мышленных предприятий относятся ж елезнодорожные 

пути и устройства для перевозки грузов и пассаж иров 
промышленных предприятий, не включаемые в состав 
общей сети ж елезны х дорог СССР.

2. Ж елезны е дороги нормальной колеи промышлен
ных предприятий, которые могут войти в общую сеть 
ж елезн ы х дорог СССР, должны проектироваться согласно 
нормам главы  И -Д . 3.

3. Н астоящ ие нормы не распространяю тся на пути, 
непосредственно связанны е с  технологическим процес
сом производства, а такж е на пути, перемещаемые в  
плане и профиле в  процессе эксплуатации.

2. Пути промышленных железных дорог под
разделяются на:

а) подъездные, соединяющие промышленные 
предприятия с общей сетью железных дорог 
СССР, с пристанями, другими предприятиями, 
сырьевыми базами и пр., а также лесовозные и 
торфовозные магистрали;

б) внутризаводские (соединительные, станци
онные и погрузочно-выгрузочные пути), распо
ложенные на территории заводов, шахт, электро
станций и других предприятий, а также постоян
ные пути на территории карьеров, лесных и 
торфяных разработок и т. д.

3. Подъездные пути в зависимости от грузо
оборота в грузовом направлении подразделяются 
на категории согласно табл. 1.

4. Устройства промышленных железных до
рог следует проектировать, исходя из условий:

а) обеспечения производственного процесса 
промышленного предприятия;

б) обеспечения единого технологического про
цесса работы промышленных железных дорог и 
общей сети железных дорог СССР;

в) приближения пунктов приемо-сдаточных 
операций к местам погрузки и выгрузки;

Категории подъездных путей
Таблица 1

№
п/п

Категория
подъездных

путей

Нормальная колея Узкая колея

грузооборот в тыс. т в год

1 I Б олее 4 0 0 0 Б ол ее  500
2 н О т 1 5 0 0  до 4  000 О т 100 до 500
3 ш Менее 1 500 Менее 100

П р и м е ч а н и я .  1. При отнесении подъездного пути 
к той или другой категории, кроме грузооборота, необ
ходимо учитывать размеры пассаж ирских перевозок и 
намечаемую организацию грузового движения.

2 . План и профиль подъездных путей нормальной ко
леи, соединяющих промышленные предприятия между 
собой, с  сырьевыми базами, пристанями, подсобными 
предприятиями и устройствами и т. п ., допускается 
проектировать по нормам д л я  путей I I I  категории не
зависимо от размеров грузооборота.

3. Подъездные пути небольшого протяжения при ма
невровом порядке движения на них допускается проек
тировать по нормам для внутризаводских путей.

г) возможного обслуживания смежно распо
ложенных предприятий;

д) объединения транспортных устройств с со
ответствующими устройствами промышленных 
предприятий;

е) сокращения размеров территории предприя
тия;

ж) освоения грузооборота в соответствии с 
очередностью развития предприятия.

5. Основной габарит приближения строений 
при проектировании промышленных железных 
дорог должен приниматься: 

при нормальной колее —№ 2 С; 
при узкой колее — согласно рис. 1.

П р и м е ч а н и е .  В  пределах участков внутриза
водских путей, где предусматривается обращение по
движ ного состава специального типа, разреш ается уста
навливать специальные габариты приближения строе
ний.
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1-Z -2-1-В ерк габарит а ст роений и з огнест ойких, несгораемых 
и  защ ищ енны х от Возгорания м ат ериалов  

J -3 -3 -f -  верх габарит а ст роении из сгораем ы х м а т ериалов

Р и с. 1

§ 2. ПУТЬ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА

Профиль и план подъездных путей 
на перегонах

1. Величина руководящего уклона ца проек
тируемых подъездных путях должна устанавли
ваться на основании технико-экономических рас
четов в соответствии с предстоящей работой 
подъездного пути, топографическими и другими 
условиями местности, но не более 30°/00 при 
паровой тяге и 40°/оо при электрической тяге.

П р и м е ч а н и е .  Превышение указанны х величин 
руководящ их уклонов допускается в отдельных случаях 
при соответствующ ем обосновании в проекте.
2. Руководящий уклон на подъездных путях 

должен обеспечивать возможность пропуска 
маршрутных поездов с установленной весовой 
нормой.

П р и м е ч а н и е .  Е сл и  пропуск маршрутного поезда 
полной весовой нормы связан  со значительными капи
тальными затратами, допускается применение усиленной 
тяги или при небольшом количестве маршрутных поез
дов —  деление поезда на части (но не более трех частей).

3. Радиусы кривых на подъездных путях в 
плане должны проектироваться возможно боль
шими. Наименьшая допускаемая величина ра
диусов кривых должна определяться по табл. 2.
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Наименьшие радиусы кривых
Таблица 2

Ширина колеи

.а
й

1
2
3

нормальная узкая
Категория

подъездных
путей

в нормаль
ных усло

виях
в трудных 
условиях

в нормаль
ных усло

виях
в трудных 
условиях

а б в г

I 500 250 250 100
н 400 200 200 100
ш 300 200 100 75

4. Радиусы кривых на подъездных путях, ука
занные в табл. 2, допускается в особо сложных
условиях уменьшать до размеров:

на подъездных путях нормальной колеи:
при паровозах типа 0—5—0 .............до 180 м

» » » 0—4—0.. .......  » 150 »
на подъездных путях узкой колеи:

при паровозах серии № 157 .......... до 75 м
» » » №  159.......  » 60 »
» тепловозах с малой базой............. до 30 »

5. Круговые кривые должны сопрягаться с 
примыкающими прямыми посредством переход
ных кривых.
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П р и м е ч а н и е .  Переходные кривые допускается 
не устраивать на путях нормальной колеи I категории 
при радиусах кривых более 2 0 0 0 м, I I  и III категорий— 
при радиусах более 1 000 м ,  на путях узкой колеи всех 
категорий —  при радиусах 300 м и более.

Профиль и план путей на раздельных 
пунктах

6. Приемо-отправочные пути раздельных пунк
тов на подъездных путях в пределах полезной 
длины, как правило, должны проектироваться на 
горизонтальной площадке.

П р и м е ч а н и я .  1. В  трудных топографических 
условиях приемо-отправочные пути допускается распо
лагать на уклонах не круче: на железных дорогах нор
мальной колеи— 2,5%о> узкой колеи — 4 % 0.

2 . В  особо трудных топографических условиях приемо
отправочные пути на разъездах и обгонных пунктах, на 
которых не предусматриваются маневры с прицепкой или 
отцепкой вагонов и локомотивов, допускается проекти
ровать и на более крутых уклонах с  условием обеспече
ния трогания с места поездов установленного веса.

7. Раздельные пункты с путевым развитием 
должны проектироваться на прямых участках 
пути.

П р и м е ч а н и е .  В  трудных условиях допускается 
располагать раздельные пункты на кривых, обращенных 
в  одну сторону. В  особо трудных топографических усло
ви ях допускается располагать раздельные пункты на 
кривых, направленных в разные стороны. При этом ра
диусы Кривых должны быть не менее: на путях нормаль
ной колеи —  400 ж и на путях узкой колеи —  200 м.

Профиль и план внутризаводских путей

8. Уклоны внутризаводских соединительных 
путей должны проектироваться в соответствии 
с весом обращающихся на этих путях составов, 
но не более 20°/0о> а в трудных условиях —40°/00-

9. Радиусы кривых на внутризаводских со
единительных путях должны проектироваться по 
нормам, указанным в п. 3 для путей III катего
рии и в п. 4 настоящего параграфа.

В условиях стесненной планировки радиусы 
внутризаводских соединительных путей допу
скается уменьшать до норм, приведенных в табл. 
3 и 4.

Наименьшие радиусы кривых на внутризаводских 
соединительных путях нормальной колеи

Таблица 3

№ Тип паровоза Радиусы Число контр.
П'П кривых в м рельсов

1 0 - 5 - 0 170 .
160 1

Продолжение табл. 3

№п/п Тип паровоза Радиусы 
кривых в м

Число контр
рельсов

2

о1То

п о ____
90 1
60 2

3 Т ан к п ар овозы 70 _
0 — 3 — 0  в се х  серий 50 1

П р и м е ч а н и е .  Радиусы кривых, требующие уклад
ки контррельсов, допускается применять только на 
переустраиваемых предприятиях.

Наименьшие радиусы кривых внутризаводских 
соединительных путей узкой колеи

Таблица 4

Серии локомо- № 157 № 159 Тепловозы
тивов с малой базой

Радиусы в  м . . 60 50 30

10. Профиль путей на внутризаводских стан
циях должен проектироваться согласно п. 6 
настоящего параграфа.

В плане внутризаводские станции допускается 
располагать: на кривых радиусом неменее 300 м— 
при нормальной колее и 150 м — при узкой ко
лее.

11. Погрузочно-выгрузочные пути в пределах 
погрузочно-выгрузочных фронтов должны проек
тироваться на прямой и на площадке. В трудных 
условиях допускается проектирование указан
ных путей: нормальной колеи — на кривой ра
диусом до 500 >t, а при открытых площадках — 
до 200 м и на уклоне не более 2,5°/00; узкой ко
леи— соответственно 300 м, 100 м и на укло
не 4°/00.

12. Профиль и план погрузочно-выгрузочных 
путей вне погрузочно-выгрузочных фронтов долж
ны проектироваться в соответствии с указаниями 
пп. 8 и 9 настоящего параграфа для внутризавод
ских соединительных путей.

13. Расположение внутризаводских путей на 
территорий промышленных предприятий должно 
производиться согласно правилам главы П-В. 2

Земляное полотно
14. Земляное полотно промышленных желез

ных дорог должно проектироваться с открытым 
балластным слоем. Заглубленный балластный 
слой допускается лишь на внутризаводских пу
тях, когда это вызывается технологией произ
водства.
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15. Ширина нормального однопутного земля
ного полотна в метрах поверху на прямых участ
ках пути должна быть не менее указанной в 
табл. 5.

Ширина нормального однопутного полотна поверху 
на прямых участках в м

Т аблица 5

Род грунтов земляного 
полотна

в
в

Категория пути
все грунты за  
исключением 
поименован
ных в  графе

«бэ

ск ал а, ще
бень, гравий, 
чистый песок

% а б

1

Н орм альной колеи 

П ути I категории . . . 5 , 8  или 5 ,5 5 ,0
2 ъ I I  » . . . 5 ,5 4 , 6
3 ь I I I  » . . . 5 ,0 4 ,6

4

У зк ой  колеи 

П ути I  и I I  категорий . 3 ,4 3 ,0
5 » I I I  категории . . . 3 , 2 2 ,8

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина зем л ян ого  полотна 5 ,8  м 
н азн ачается в  сл у ч а я х  применения двуслой н ого бал
л аста  или однослойного толщ иной 0 ,3 5  м и более.

2 . Ш ирина зем л я н о го  полотна на кри вы х у ч астк ах  
пути радиуса 1 0 0 0  м и менее с  внешней стороны  д о л ж 
на у вел и ч и ваться  на 0 ,2  м.

16. Отметка бровки земляного полотна, под
топляемого водой, должна приниматься для ж е
лезных дорог нормальной колеи не менее 0,5 м 
и для узкой колеи не менее 0,25 м над расчетным 
уровнем высокой воды, соответствующим рас
ходу с вероятностью его превышения: для про
мышленных железных дорог 1 и 11 категорий — 
один раз в 100 лет и для дорог III  категории — 
один раз в 50 лет.

Расчетный уровень принимается с учетом под
пора и высоты волны.

Бровка регуляционных незатопляемых соору
жений должна возвышаться над указанным уров
нем не менее чем на 0,25 м.

Верхнее строение пути

17. Типы верхнего строения подъездных пу
тей устанавливаются в проектном задании и 
должны быть по мощности не слабее указанных 
в табл. 6 и 7.

Типы верхнего строения подъездных путей нормальной колеи
Таблица 6

С
В
£

Категория
пути Наименование путей

Н агрузка на ось подвижного 
состава в  т Скорость 

движения 
в км/час

Тип
рельсов

Количество 
шпал на 

1 км  в  шт.

Толщина 
балластного 

слоя под 
шпалой в  млокомотивов вагонов

1 Г лавн ы е 1 8 0 Р -4 3 1 6 0 0 0 ,3 0
2 I П р иемо-отпр авочные > 1 8 ,5 — 22 2 1 ,5 — 25 4 0 Р -3 8 1 4 4 0 0 ,2 5
3 П рочие J 2 0 Р -3 3 1 3 6 0 0 ,2 0

4 Г л авн ы е Л 60 Р -3 8 1 6 0 0 0 ,2 5
5 11 П риемо-отправочны е > 15— 1 8 ,5 Д о  21 40 Р -3 8 1 4 4 0 0 ,2 0
6 П рочие ) 2 0 Р -3 3 1 3 6 0 0 ,1 5

7 Главн ы е 40 Р -3 3 1 4 4 0 0 , 2 0

8 I I I П риемо-отправочны е > Д о  15 Д о  21 40 IV -a 1 4 4 0 0 ,1 5
9 П рочие J 20 IV -a 1 3 6 0 0 ,1 5

Типы верхнего строения подъездных путей узкой колеи
Т аблица 7

Б К атегория Наименование Н агрузка на ось Скорость движ е- Тип Количество шпал Толщина бал-
С*

%
пути путей локомотивов 

в т ния в км, час рельса на 1 км в шт. ласт^ого слоя 
под шпалой в м

1 I Г л авн ы е ..................... 6 ,5 35 Р -1 8 1 750 0 ,2 5
2 П р о ч и е ......................... 6 ,5 20 Р -1 8 1 500 0 ,2 0



3 6 8 Глава 11-Д . 4 , §  3

П родолж ение т абл . 7

J2
'В
Ж

Категория
пути

Наименование
путей

Нагрузка на ось 
локомотивов 

в т
Скорость движе

ния в км! час
Тип

рельса
Количество шпал 

на 1 км в шт.
Толщина балласт

ного слоя под 
шпалой в м

3 Г л авн ы е ..................... 6 ,5 35 Р -1 5 1 7 1 5 0 ,2 5
4 т I 4 , 0 30 Р -11 1 7 1 5 0 ,2 0
5 11 П р о ч и е ......................... 6 ,5 20 Р -1 5 1 5 7 2 0 ,2 0
6 4 ,0 20 Р -П 1 4 2 9 0 ,2 0

7 I I I Г л авн ы е ..................... 4 ,0  и менее 30 Р -П 1 5 7 2 0 ,1 5
8 П р о ч и е ......................... 20 р -11 1 4 2 9 0 ,1 5

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  подъездны х путей н орм альн ой  колеи I и I I  категори й  при ск о р о стя х  дви ж ени я 
до 40  кмIнас типы вер хн его  строен и я д л я  гл авн ого  пути д о п у ск а е тся  принимать по нормам д л я  прием о-отправоч
ных путей.

2 . В  табл . 6  и 7 предусмотрен песчаный б ал л аст . При зем л ян ом  полотне и з ск а л ы , щ ебня и п еска толщ ина 
балластн ого  с л о я  м ож ет бы ть ум еньш ена -на 5 см.

3. В  таб л . 6  и 7 предусмотрены рельсы  I сор та. Д о п у ск а е т ся  (за  исклю чением гл авн ы х  путей дор ог I к ате
гории) у к л ады вать  старогодние рельсы , а т а к ж е  р ельсы  I I  сорта в соответстви и  с указан и ям и  техн и чески х у слови й  
на проекти рован и е ж ел езн ы х  дор ог промыш ленны х предприятий.

18. Верхнее строение внутризаводских путей 
должно проектироваться по нормам табл. 6 и 
7 соответственно нагрузке на ось регулярно 
обращающегося подвижного состава и скорости 
движения.

19. Стрелочные переводы должны иметь кре
стовины не круче указанных в табл. 8.

Крестовины стрелочных переводов
Т аблица 8

Назначение стрелочных

Нормальная
колея У зкая  колея

.в
'с '

переводов
марка крестовины

% а б

1

П ри п р оп уске на б о к о 
вой путь:

п ассаж и р ск и х  п о е з д о в . 1/9 1 / 8

2 гр у зовы х  » 1/9 т
3 м ан евровы х составов . 1/7 1/5
4 Д л я  путей у  доменных 

печей, к ок совы х  печей и 
др уги х  специальн ы х вн ут
р и заводски х путей . . . 1/5 1/4

П р и м е ч а н и е .  П ри подачах одиночными вагонам и 
доп у ск ается  применение поворотны х к р у го в  и попереч
ных тел еж ек .

Водопропускные сооружения и путепроводы

20. Водопропускные сооружения и путепро
воды должны проектироваться согласно прави
лам глав П -Д.З и П-Д.8.

П р и м е ч а н и е .  Н а п у тях  с  сезонны м хар актер ом  
работы, а т а к ж е  на ж ел езн ы х  дор огах  узкой  колеи I I I  ка
тегории д оп у скается  проектирование затоп ляем ы х мо
стов.

Полоса отвода земли

21. Полоса отвода земли для промышленных 
железных дорог назначается согласно правилам 
главы П-Д.З. Ширина полосы отвода в метрах 
на перегонах должна быть не менее указанной в 
табл. 9.

Ширина полосы отвода на перегонах в м

Т абли ца 9

Ширина полосы отвода
Наименование

"в* промышленных железных нормальнаядорог колея узкая колея

1 О д н о п у т н ы е .......................... 16 14
2 Д в у х п у т н ы е .......................... 20 —

§ 3. СТАНЦИИ И СТАНЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

1. Станции и станционные устройства должны 
проектироваться в соответствии с генеральным 
планом предприятия, при этом каждый этап 
развития должен быть увязан с очередностью 
строительства предприятия.

2. Полезная длина приемо-отправочных путей

должна проектироваться в соответствии с дли
ной поездов, которые будут обращаться при 
полном развитий предприятия.

3. Расстояния между осями смежных станци
онных путей железных дорог нормальной колеи 
должны приниматься по нормам главы П-Д.1,
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На внутризаводских приемо-отправочных пу
тях, на которых не производятся приемо-сдаточ
ные операции, расстояния между осями путей 
допускается уменьшать до 4,8 м.

Для железных дорог узкой колеи расстояния 
между осями смежных путей должны принимать
ся согласно табл. 10.

Расстояния между осями смеж ных путей на железных 
дорогах узкой колеи

Таблица 10

№
п/п Наименование путей Расстояние 

в м

I Главн ы е и смежные с  ними пути . . 4 ,0
2 Пути парков приема и отправления

3 ,8поездов и сор ти р о воч н ы е....................
3 Второстепенные станционные пути,

пути парков стоянки подвижного 
состава или вагонов, ожидающих 
ремонта, пути на молах, пристанях, 
в  портах и гаван ях, тупиковые пер-
ронные пути (при отсутствии между 
ними платформ) ........................................ 3 ,6

Продолжение т абл. 10

№
П / П Наименование путей Расстояние 

в м

4 Пути перегрузки непосредственно из
вагонов узкой колеи в вагоны нор
мальной колеи при одном уровне
полов вагонов ............................................. 3 ,2

П р и м е ч а н и е .  Расстоян и е в пп. 1, 2 и 3 указано- 
д л я  свободных междупутий. При наличии на м еж дупу
т ь я х  сигналов, опор мостиков, гидравлических колонн и 
т. п. расстояние между осями путей должно увеличи
ваться  в соответствии с  габаритными нормами.

4. Пассажирские и грузовые устройства, а 
также устройства локомотивного и вагонного 
хозяйства должны проектироваться с учетом ука
заний главы П-Д.З.

5. Паровозное и вагонное хозяйства, как пра
вило, должны проектироваться объединенными..

§ 4. УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

1. Безопасность движения поездов на пере
гонах подъездных путей должна обеспечиваться 
применением одного из следующих средств сно
шений по движению поездов: поездные при
казы, телефонное соглашение, одножезловая 
и электрожезловая системы, полуавтоматическая 
и автоматическая блокировки.

2. Правильность показаний сигналов в за
висимости от положения стрелок на путях 
следования поездов должна быть обеспечена:

а) при малых размерах движения — простей
шими устройствами ключевой зависимости меж
ду стрелками и сигналами, а также запиранием 
стрелок висячими замками на закладках;

б) при больших размерах движения — устрой
ством централизации стрелок и сигналов.

3. Телефонная связь должна проектироваться 
следующих видов: диспетчерская поездная, меж
станционная поездная, стрелочная (при наличии 
стрелочных постов) и местная (при невозможно
сти включения абонентов в общую телефонную 
сеть предприятия).

П р и м е ч а н и я .  1. При малых разм ерах движения 
межстанционная поездная свя зь  мож ет не проектиро
ваться.

2. В  случае необходимости допускается устройство 
линейно-путевой и постанционной телефонной связи , 
которые разреш ается совмещ ать при малых загр узках  
телефонной цепи.

3. В  пунктах с большой маневровой работой, а также- 
и в других случаях , где это оправдывается технико-эко
номическими показателями, долж на применяться радио
свя зь , телетайпы и т. п.

§ 5. УСТРОЙСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

1. Водоснабжение и канализация должны 
проектироваться согласно правилам глав П-Д.З, 
И -Г .Г  и П-Г.2.

П р и м е ч а н и е .  Н а путях со слабым движением 
(до 6 пар поездов в сутки) допускается устройство водо
снабжения упрощенного типа (одиночные водоводы, на

сосные станции без резервных агрегатов, водоснабже
ние на перегонах и т. п .).

2. Общая полезная емкость водонапорных ре
зервуаров на станции с водоснабжением должна 
быть не менее 80 м3 для дорог нормальной коле» 
и 40 м3 для дорог узкой колеи.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
§  1. О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я

1. Н орм ы  н астоящ ей  гл авы  р асп р о стр ан яю тся  
на проекти рован и е вн овь стр оя щ и хся  и пере
у стр аи ваем ы х  автом оби льн ы х д о р о г общ его 
п о л ьзован и я .

П р и м е ч а н и я .  1. Настоящие нормы не распро
страняются на проектирование промышленных дорог 
(кроме указанных в п. 2 § 1 главы 11-Д. 61, внутрихозяй
ственных сельских дорог, временных дорог и дорог спе
циального назначения.

2. При проектировании автомобильных дорог, про
ходящих через города, в пределах городской черты, 
необходимо дополнительно руководствоваться указа
ниями главы П -Д .7 .

2 . В ы б ор  н ап р авлен и я вн о в ь  стр о я щ и хся  а в 
том обильн ы х дор ог долж ен  пр ои зводи ться с  
учетом  п ер сп екти в р а зви ти я  экон ом ики  р ай он ов, 
пер есекаем ы х д ор огой , и н аиболее эф ф ективного 
сочетан ия стр оящ ей ся дор оги  с  сеть ю  су щ еству 
ю щ их и п р оекти р уем ы х п утей  сообщ ения.

3 . Р асп о л о ж ен и е  тр ассы  п о  отнош ению  к  г о 
родам , пром ы ш ленны м  центрам  и транспортны м  
у зл а м  в  к а ж д о м  кон кретн ом  с л у ч а е  д ол ж н о у с т а 
н а вл и ва т ь ся  н а осн о ве  ср авн ен и я вар и ан тов 
тр а ссы  с  учетом  н ар од н охозяй ствен н ого  зн ачен и я 
дор оги . В  зави си м ости  от  соотнош ения мф кду 
тран зи тн ы м  и местны м д ви ж ен и ем , а  т а к ж е  
о т  р азм ер ов н аселен н ы х п у н к то в  м огу т  проекти 
р о в а т ь с я :

а) к о л ьц евы е  и п ол у к ол ьц евы е дор оги ;
б) дороги  в  об ход  н аселен н ы х п у н к то в  с  у стр ой 

ством  п одъездн ы х п утей ;
в ) д ор о ги , пересекаю щ и е территорию  н а се

лен н ы х п ун ктов;
г )  д убли р ован н ы е у ч астк и  дороги  (п р олож ен 

ны е чер ез н аселенны й п ун кт и в  о б х од  е го ), к о 
торы е м огу т  н азн ач аться  к  стр ои тельству  одно
врем енно или в  р азли чны е ср оки .

4 . Т р асси р о ван и е  дор ог д о л ж н о  п р ои зводи ть
с я  с  учетом  возм ож н ости  у стр ой ства  п одъездов 
к  важ н ей ш и м  ж елезн одор ож н ы м  стан ц и ям , вод
ным п р и стан ям , аэр опортам  и промыш ленным 
предпри яти ям , н аходящ и м ся в  зон е тяготен и я 
проекти руем ой  дор оги .

П ри трасси рован и и  сл еду ет  по возм ож н ости  
и зб егать  сн осо в  строен и й, в  особенности пред
ставл яю щ и х зн ачи тельн ую  ц ен н ость, п ер есе
чения ценны х зем е л ь , у ч астк ов  с  н еблагопри ят
ными и неустойчивыми гр ун там и , а  т а к ж е  за то 
п л я ем ы х, подм ы ваем ы х или подверж ен н ы х за н о 
сам  у ч а ст к о в .

5 . Д о р о ги , обслуж и ваю щ и е кур ор ты , п одъезд
ны е пути  к  государствен н ы м  п ар к ам , зап о вед 
никам  и п у н к там , имеющ им и сторическое или 
к у л ьту р н о е значен и е, а  т а к ж е  горны е и др уги е 
д ор оги , и сп ользуем ы е д л я  целей т у р и зм а , д о л ж 
ны т р асси р о вать ся  с  учетом  ландш аф та о к р у ж а 
ющей м естн ости  и требован и й  горносанитарной 
охр ан ы  к у р о р то в .

6 .  А втом оби льн ы е дороги  в  зави си м ости  от  
интенсивности д ви ж е н и я , а  т а к ж е  зн ачен и я их 
в  си стем е автодор ож н ой  сети  С С С Р  р а зд ел я ю тся  в  
отнош ении норм п р оекти р ован и я на 5  категор и й :

I к атего р и я  —  автом оби льны е дор оги , имею 
щ ие особое экон ом и ческое, адм инистративное, 
к у л ьту р н о е  значен и е в  народном х о зя й ств е  
С С С Р , с  больш ой  п ервоначальн ой  или пер сп ек
тивной и н тен си вн остью  дви ж ен и я;

I I  к атего р и я —  автом оби льны е д ор оги , имею
щ ие больш ое эк он ом и ческое, адм инистративное, 
к у л ьту р н о е зн ачен и е в  народном х о зя й ств е  С С С Р , 
со  значи тельной  перспекти вн ой  интенсивностью  
д ви ж ен и я;

I I I  к атего р и я  —  автом оби льны е дор оги , име
ющ ие больш ое эк он ом и ческое, адм инистратив
н ое, к у л ьту р н о е значен и е в  народном х о зя й стве  
сою зн ы х р есп у б л и к, со  средней интенсивностью  
дви ж ен и я ;

IV  категор и я —  автом оби льны е дор оги , имею
щ ие местное эк он ом и ческое, административное и 
к у л ьту р н о е зн ачен и е, с  м алой интенсивностью  
д ви ж ен и я ;

V  к атего р и я —  автом оби льны е дороги с  незн а
чительной п ервоначальн ой  и перспективной и н 
тен си вн остью  д ви ж ен и я.

О тнесени е вн о вь  стр оящ ей ся или пер еустр аи 
ваем ой  автом оби льной  дороги  к  той или другой
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категории обосновывается в проектном задании 
в соответствии с указанным выше значением до
рог и показателями интенсивности движения, 
приведенными в табл. 1.

П оказатели  интенсивности дви ж ени я автом оби льн ы х 
дорог р азли чны х категорий

Т аблица 1

№
п/п

Категория 
автомобиль, 
ной дороги

Перспективная среднегодовая суточная 
интенсивность движеьия в обоих 

направлениях

1 I Б о л ее  5  00 0  автомобилей
2 II О т  5  0 0 0  до 3 0 0 0  автомобилей
3 III » 3 0 0 0  » 1 0 0 0  »
4 IV » 1 0 0 0  » 20 0  *
5 V М енее 2 0 0  автомобилей

П р и м е ч а н и я .  1. В  особо трудны х топографиче
ск и х  у сл ови ях  горной местности д оп у скается  при обо
сновании технико-экономическим расчетом в  проектном

задании принимать категорию  дороги на отдельны х участ
к ах  на одну ниже установленной по п оказателям  интен
сивности движ ения по табл. 1.

2. И нтенсивность движ ения принимается с  учетом его  
р азви ти я не менее чем на 10 лет вперед При подсчетах 
интенсивности дви ж ени я количество автомобилей опре
д еля ется  в  транспортны х единицах, предполагаем ы х для 
дви ж ени я по дороге.

3. О тдельны е участки  одной и той ж е  дороги м огут 
отн оси ться к  различны м категор и ям .

7. Основные элементы переустраиваемой до
роги — план, продольный и поперечный про
фили, земляное полотно, проезжая часть, искус
ственные сооружения, линейные здания и обста
новка пути — должны быть запроектированы в 
соответствии с нормативами заданной категории 
дороги.

Целесообразность использования существую
щих элементов дороги устанавливается на осно
вании сравнения вариантов строительства новых 
дорог или реконструкции существующих.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Расчетные скорости движения для дорог 
различных категорий устанавливаются в соот
ветствии с табл. 2.

Р асч етн ы е скорости движ ения

Т аблица 2

Катего
рия дороги

Расчетные скорости движеьия в км час

для расчета ширины 
проезжей части

для расчета элементов 
дороги в стесьенных 

условиях

I 120 120
I I 100 100

I I I 100 80
IV 80 60
V 80 40

Расчетные скорости движения указаны для 
одиночных автомобилей при нормальных усло
виях сцепления колес с дорогой.

Для магистральных автомобильных дорог, 
предназначенных преимущественно для скорост
ных пассажирских сообщений, расчетная ско
рость движения может быть повышена до 160— 
180 км/час с соответствующим изменением ге
ометрических элементов дороги.

2. Ширина проезжей части и ширина земляного 
полотна должны назначаться согласно табл. 3.

3. Ширина полосы отвода земли, необходи
мой для размещения всех элементов и устройств 
автомобильных дорог соответствующих катего

рий, должна обосновываться проектом в соответ
ствии с требованиями технических условий на 
проектирование автомобильных дорог.

П р и м е ч а н и е .  П ол оса  отвода зем ел ь в  м естн остях, 
зан я ты х  посадкам и  ценных к у л ьту р , долж н а прини
м аться возм ож н о меньшей, с  обоснованием  ее в  проекте.

4. Радиусы кривых в плане во всех случаях, 
где это возможно, рекомендуется принимать- 
2 000—5 000 м. При технико-экономической це-
Ш ирина проезжей части  и ширина зем ляного полотна в  м

Т абли ца 3

Категория дороги
Наименование

элементов
I II ш I V V

Ч и сло полос движ ения 4 2 2 2 2

Ш ирина полосы дви 
ж ен и я ъ  м . . . . 3 , 5 3 , 5 3 , 5 3 , 0 3 , 0

Ш ирина проезж ей ч а 
сти  в  ж ............................ 1 4 ,0 7 , 0 7 , 0 6 , 0 6 , 0

Ш ирина зем лян ого  по
лотна в  ж  . . . . 2 3 , 0 1 2 , 0 1 2 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0

П р и м е ч а н и я .  1. Ш ирина зем лян ого  полотна на 
особо трудны х у ч астк ах  горной и пересеченной местно
сти  м ож ет бы ть уменьш ена (за  сч ет  уменьш ения обочин) 
на дор огах I категории не более чем на 4 ,0  ж  и на до
р огах  остальн ы х категорий не более чем на 3 ,0  ж .

2 . Н а дор огах  IV  и V  категорий с  интенсивностью  
дви ж ени я менее 100 автомобилей в  сутки  р азреш ается 
устрой ство проезж ей  части уменьшенной ширины 4 ,5  м~
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лесообразности разрешается принимать наимень
шие радиусы кривых в плане согласно табл. 4.

Наименьшие радиусы кривых
Таблица 4

Категория дороги 1 II Ш IV V

Наименьшие радиусы 
кривых в плане в м 600 400 250 125 60

5. Виражи надлежит проектировать на за
круглениях дорог с радиусами кривых меньше 
2 000 ж, исходя из обеспечения безопасного дви
жения автомобилей с наибольшими скоростями 
при данных радиусах кривых вне зависимости 
от категорий дорог.

Уклон виража следует назначать не менее по
перечного уклона покрытия в пределах от 2 до 
10% в зависимости от расчетной скорости дви
жения, радиуса кривых на закруглениях дорог, 
вида дорожной одежды и района проложения 
дороги.

6. Переходные кривые надлежит проектиро
вать при радиусах 1 500 ж и менее из расчета 
обеспечения наибольшей скорости движения вне 
зависимости от категории дорог.

7. Уширение проезжей части надлежит про
ектировать при радиусах до 700 ж с внутренней 
стороны кривой. Уширение производится за счет 
обочин с тем, однако, чтобы ширина обочин 
была не менее 1 ж, а в горной местности — не 
менее 0,5 ж.

Величина уширения для двухполосных дорог 
должна назначаться по нормам табл. 5.

Уширение проезжей части на двухполосных дорогах

Таблица 5

Радиусы кривых 700— 500— 400— 2 0 0 - 125— 80— 60В м 550 450 250 150 90 70

Величина ушире
ния в м . . . . 0 ,4 0 ,5 0 , 6 0 ,7 5 1 ,0 1 ,2 5 1 ,4

П р и м е ч а н и я .  1. В  горных условиях уширение 
проезжей части допускается в виде исключения разме
щать полностью или частично с внешней стороны кривой.

2. При расчете на движение автопоездов с двумя и 
более прицепами требуемое уширение проезжей части 
устанавливается расчетом.

3. Д л я  однополосных дорог нормы уширения проезжей 
части принимаются вдвое меньшими, указанных в  табл. 5.

8. Мосты и трубы допускается располагать при 
любом сочетании плана и профиля дороги.

9. Серпантины допускается проектировать при 
необходимости развить трассу в горных условиях 
на дорогах III—V категорий. Геометрические 
элементы для проектирования дороги на сер
пантинах в зависимости от расчетных скоростей 
движения следует принимать согласно табл. 6.

Элементы серпантин
Таблица 6

№
п/п

Наименование элементов 
серпантин

Величины элементов 
серпантин при расчет
ной скорости движе

ния в км;час

30 25 20

1 Наименьший радиус кривой в  м 30 20 15

2 Поперечный уклон проезжей ча
сти на вираже в % о  . . . . 60 60 60

3 Длина переходной кривой в  м 30 25 20

4 Уширение проезжей части в м 2,00 2,50 3,00

5 Наибольший продольный уклон 
в пределах серпантин в % о 30 35 40

П р и м е ч а н и е .  Расчетные скорости движения на 
серпантинах —  25 и 20 км/час —  допускаются только при 
особо стесненных условиях трассирования.

10. Расчетная видимость в плане и профиле 
должна быть обеспечена не менее указанной в 
табл. 7.

Наименьшая расчетная видимость

Таблица 7

Категория дороги
№

п/п
Наименование

показателей I п i n IV V

1 Видимость поверхно
сти дороги в м . . 150 125 100 75 50

2 Видимость встречного 
автомобиля в м . . 300 250 200 150 100

11. Наибольшие продольные уклоны должны 
приниматься по нормам табл. 8.

Наибольшие продольные уклоны
Таблица 8

Категория дороги I II Ш IV V

Наибольший продоль-
50ный уклон в % в . 40 60 70 90
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12. Вертикальные кривые должны вписывать
ся в местах переломов красной линии в продоль
ном профиле при алгебраической разности ук
лонов 5% 0 и более на дорогах I , I I ,  III категорий 
и 10°/оо и более на дорогах IV, V категорий. Ра
диусы вертикальных кривых должны назна
чаться возможно большими с целью улучшения 
условий движения.

Наименьшие радиусы вертикальных кривых 
должны приниматься не менее указанных в 
табл. 9.

Наименьшие радиусы верти кальн ы х кривы х

Таблица 9

№
п,п

Наименование
показателей

Категория дороги

I и III IV V

1 Наименьшие ради
усы вертикаль
ных выпуклых 
кривы х в м . . 10 000 6 000 4 000 2  000 1 0 0 0

2 Т о ж е, вогнуты х 
кривых . . . . 2  000 1 500 1 000 500 200

§ 3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1. Земляное полотно дороги должно проекти
роваться с учетом обеспечения устойчивости 
дорожной одежды независимо от меняющегося 
температурного и водного режима, что дости
гается: устройством земляного полотна из устой
чивых грунтов; заменой местных неустойчивых 
грунтов; обеспечением надлежащего отвода по
верхностных и грунтовых вод с целью недопуще
ния переувлажнения или размыва грунта земля
ного полотна; необходимым возвышением бровки 
земляного полотна над поверхностью земли, рас
четным горизонтом грунтовых вод или горизонтом 
длительного стояния воды; устройством соответ
ствующих дренажей; надлежащим уплотнением 
грунта земляного полотна.

Окончательное решение по обеспечению устой
чивости земляного полотна должно приниматься 
на основе технико-экономических сравнений ва
риантов.

2. Возвышение бровки земляного полотна над 
поверхностью земли при затрудненном водоот
воде надлежит устанавливать с учетом рода грун
та и климатической зоны по табл. 11. Указанное 
возвышение рекомендуется принимать не менее, 
чем указано в табл. 10.

Рекомендуемое наименьш ее возвыш ение бровки земляного 
полотна над поверхностью  земли в м

Таблица 10

Грунты земляного полотна

Возвышение бровки зем ля
ного полотна в различных 

климатически < зонах 
по табл. 11

Яв
*

зона
II

зона
III

зона
IV

зона
V

1 Крупные и средние пески 
и оптимальные супеси 0 , 6 0 , 5 0 , 4 0 , 3

2 Пески мелкие и супеси 
(не оптимальные). ,  .  . 0 , 7 0 , 6 0 , 5 0 , 4

'Продолжение табл. 10

С
Е

ё

Грунты земляного полотна

Возвышение бровки земля* 
ного полотна в различных 

климатических зонах 
по таб л . 1 1

зона
II

зоча
III

зона
IV

зона
V

3 П ы леватые грунты и лег-
кие су гл и н к и .................... 0 , 9 0 , 8 0 , 6 0 , 5

4 Т яж ел ы е суглинки и
г л и н ы ................................... 0 , 8 0 , 7 0 , 5 0 , 5

Деление территории СССР на климатические зоны

Таблица И

Нумера-
Е  1 1 И Я  К Л И -

с  матиче- 
«о. ских зон

Границы климатических зон

1 I

2 I I

3 I I I

4 IV

5 V

Севернее линии М ончегорск —  Поной —  
Н есь —  О ш курья —  С у х ая  Тунгуска —  
К ан ск —  Туран — Слю дянка —  Биробид
ж ан —  Д е-К астр и

К  ю гу от границы I зоны до линии 
Л ьвов —  Житомир —  К алуга — Г орький—  
И ж евск  —  Т обольск  —  Т о м с к — К эеск  и 
к  югу от границы зоты  I на участке 
Биробиджан —  Д е-К астри  до государст
венной границы СССР с  Китайской Н а
родной Республикой

К  ю гу от границы II  зоны до линии 
Киш инев— К и ровоград—  Х а р ь к о в —  Куй
бышев —  Ч калов —  О м ск —  Бийск —  Т у 
ран

К  ю гу от границы I I I  зоны до грани
цы зоны V

К  ю го-Еостоку от линии Джульф а —  
С тепановкерт —  Кировабад—  Куба —  Буй 
накск —  К и зл я р — С ал ьск — Сталинград—  
У р альск  —  А ктю битск —  Тургай —  К ара
ганда —  Семипалатинск —  Бийск

4 8  Строительные нормы и правила, ч. II
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П р и м е ч а н и е .  Д л я  морских прибрежных районов 
независимо от их географического положения наимень
ш ее возвыш ение бровки зем ляного полотна в каждом 
отдельном случае обосновы вается проектом с  учетом 
местных природных условий.

3. Возвышение бровки земляного полотна над 
расчетным уровнем грунтовых вод или над го
ризонтом длительного стояния поверхностных 
вод на поймах рек, болотах и пониженных ме
стах рекомендуется принимать не менее, чем 
указано в табл. 12.
Рекомендуемое наименьшее возвыш ение бровки земляного 

полотна над расчетным уровнем грунтовых или 
горизонтом поверхностных вод

Таблица 12
Наименьшее возвышение 

бровки земляного полотна 
в м

Грунты земляного полотна Климатические зоны
С
с
«

п III IV V

1 П ески крупные и средние 0 ,8 0 ,7 0 ,6 0 ,5
2 Пески мелкие и супеси . 1 ,3 0 ,9 0 ,9 0 ,8
3 П ы леватые грунты, пыле

ваты е и легкие суглин
ки ............................................ 2 ,0 1 ,8 1 ,5 1 ,4

4 Т яж ел ы е суглинки и гли
ны ............................................ 2 ,0 1 ,5 1 ,2 1 .1

П р и м е ч а н и е .  Д л я  дорог IV  и V  категорий допу
скаю тся отступления от норм табл. 12 в сторону их 
уменьшения при условии обоснования проектом.

4. Возвышение бровки насыпей, подтопляемых 
водой, должно приниматься не менее 0,5 м над

§ 4. ДОРОЖ1
1. Дорожные одежды на автомобильных доро

гах могут состоять из одного или нескольких 
конструктивных слоев. При наличии нескольких 
слоев дорожная одежда состоит из:

покрытия (слой износа, или верхний несущий 
слой, характеризующий эксплуатационно-транс
портные качества проезжей части);

основания покрытая (основной несущий слой, 
обеспечивающий устойчивость конструкции одеж
ды);

дополнительного слоя основания (подстилаю
щий, несущий, выравнивающий слой).

Дополнительный слой основания устраивается 
из гравийных материалов, дресвы, горелых по
род, шлаков, укрепленных грунтов, крупнозер
нистых песков и других минеральных материалов.

При переустройстве дорог существующие по
крытия могут быть использованы как основания.

2. Дорожные покрытия для разных категорий 
дорог и интенсивности движения применяются 
согласно табл. 13 и 14.

расчетным горизонтом воды, увеличенным на 
высоту волны, а также с учетом требований 
табл. 12 в случаях длительного стояния воды.

Расчетные горизонты воды для проектирования 
земляного полотна принимаются:

на дорогах I категории — повторяемостью 
1 раз в 100 лет;

на дорогах II— III категорий — повторяемо
стью 1 раз в 50 лет;

на дорогах IV—V категорий — повторяемо
стью 1 раз в 25 лет.

5. Возвышение бровки земляного полотна над 
поверхностью земли в открытых местах, подвер
женных снежным или песчаным заносам, должно 
назначаться с учетом интенсивности заносов и 
толщины снежного покрова.

6. Откосы насыпей, берм, конусов и дамб в 
пределах затопления, канавы и кюветы, а также 
откосы выемок и насыпей, сооружаемых из 
грунтов, легко разрушающихся от атмосферных 
воздействий, должны быть укреплены. Тип ук
репления назначается в зависимости от скоростей 
протекания воды и физико-механических свойств 
грунтов.

7. Земляное полотно в насыпях высотой бо
лее 12,0 м, в насыпях, располагаемых на косо
горах круче 1 : 3, на поймах рек при пересече
нии староречий, на болотах глубиной более 2 м, 
на оползневых и неустойчивых косогорах, в вы
емках при неблагоприятных гидрогеологических 
условиях должно сооружаться по специальным 
требованиям.

>1Е ОДЕЖДЫ
Основные типы дорожных покрытий

Таблица 13

Типы покрытий Наименование покрытий

I. Усоверш ен-
ствован ны е 1. Цементобетонные

А . Капитальные 2 . Асфальтобетонные, мозаиковые и 
брусчатые мостовые на основаниях: 
бетонном, щебеночном, гравийном, 
гравийно-щебеночном, ш лаковом, из 
булы ж ного или колотого камня, грун
то-щебеночном, грунто-гравийном и 
грунтовом, укрепленных вяжущими 
материалами

Б . Облегченные 1. Ч ерное щебеночное и черное гра
вийное на основаниях: щебеночном, 
гравийном, ш лаковом, грунто-щебе
ночном, из булы ж ного или колотого 
камня, грунто-гравийном и грунтовом, 
укрепленных вяжущими материалами

2. Клинкерные мостовые
3. Грунто-асф альт
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П родолж ение т абл. 13

Типы покрытий Наименование покрытий

II. Переходные

1. Щ ебеночные, гравийные, ш лако
вы е

2. Грунто-щебеночные, грунто-гра
вийные, обработанные вяжущ ими ма
териалами

3. Грунтовы е, укрепленные в я ж у 
щими материалами

4. М остовые из булы ж ного или ко
лотого камня

I I I .  Низшие

1. Грунтовы е, укрепленные гравием, 
щебнем, дресвой и т. д.

2 . Грунтовы е с  подобранным гра
нулометрическим составом

Д о р оян ы е покрытия для дорог с  разной интенсивностью 
движения

Таблица 14

Интенсивность движения Типы дорожных покрытий

Б олее 3  000 автомобилей Усоверш енствованные капи-
в сутки тальные

О т 3 000 до 1 000 автомо-
/"Усовершенствованные капи- 
! тальные
] У соверш енствованны е облег- 
1 ченные

билей в сутки

О т 1 000  до 200 автомо- Усоверш енствованны е облег-
билей в  сутки ченные, переходные 

Переходные, низшиеМенее 200 автомобилей 
в  сутки

П р и м е ч а н и е .  В  отдельных сл у ч аях  при благо
приятных грунтово-гидрологических услови ях в I I I —  
V  климатических зонах дороги V  категории с интенсив
ностью движения менее 50  автомобилей в  сутки  р азре
ш ается устраи вать без покрытий.

§ 5. ДОРОЖНЬ

1. Пересечения дорог I категории с другими 
автомобильными дорогами должны проектиро
ваться в разных уровнях.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании пересечений 
автомобильных дорог с  железными дорогами необходимо 
руководствоваться указаниями главы  Н -Д . 3.

2. Обстановка и принадлежности пути должны 
обеспечивать безопасность движения и ориенти-

3. Выбор материалов и конструкций дорожных 
одежд надлежит производить на основе технико- 
зкономических сопоставлений возможных ва
риантов с учетом:

а) интенсивности, состава и расчетной скорости 
движения;

б) климатической зоны;
в) грунтовых условий;
г) наличия местных дорожностроительных 

материалов;
д) условий наибольшей механизации строитель

ных работ.
П р и м е ч а н и е .  При небольшой интенсивности 

движения разреш ается предусматривать строительство 
дорожных одежд по стадиям с  учетом возможности уси
ления их по мере роста движения по дороге.

. 4. Назначение размеров конструктивных слоев 
нежестких дорожных одежд производится по 
допускаемым деформациям с учетом давления 
и площади передачи давления колес расчетного 
автомобиля, приводимой к площади равновели
кого круга.

5. Поперечные уклоны проезжей части дорог 
в зависимости от покрытий назначаются (исклю
чая виражи) согласно табл. 15.

Поперечные уклоны проезжей части в  зависимости 
от  покрытий

Таблица 15

р
с
£

Наименование покрытий

Поперечные уклоны
В °/оо

наимень
шие

наиболь-
шие

I Цементобетонвые и асф альте-
б ето н н ы е............................................ 15 20

2 М озаиковые, брусчаты е и клин-
керные м о с т о в ы е ......................... 20 3 0

3 Черные щебеночные и черные
г р а в и й н ы е ....................................... 20 3 0

4 Щ ебеночные и гравийные . . . 2 5 3 5
5 М остовые из булы ж ного и ко-

лотого к а м н я ................................... 3 0 4 0
6 Грунтовы е ............................................. 30 4 0

• УСТРОЙСТВА

ровку водителей, а также путевое обслуживание 
пассажиров, подвижного состава и грузов.

3. Защита дорог от снежных заносов должна 
предусматриваться в виде многорядных зеленых 
насаждений, переносных щитов или заборов.

4. Защита дорог от песчаных заносов должна 
предусматриваться в виде насаждений, засева 
прилегающей к дороге полосы засухоустойчи-

48*
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выми растениями с развитой корневой системой, 
в виде щитовых и плетневых ограждений или 
других защитных устройств и мероприятий.

5. Защита горных дорог от снежных лавин и 
обвалов, а также оползней и осыпей должна про
изводиться в зависимости от местных условий 
подпорными и одевающими стенками, навесами, 
галереями и полугалереями.

6. Площадки для стоянки автомобилей должны 
проектироваться в местах сосредоточения авто
мобилей, а также на курортных и туристских 
дорогах.

7. Пешеходные и велосипедные дорожки долж

ны проектироваться при наличии интенсивного 
пешеходного и велосипедного движения по нор
мам главы 11-Д.7.

Автомобильные станции, дорожные гостиницы, 
помещения для хранения грузов, жилые здания 
для личного состава дорожной службы и здания 
для хранения дорожных машин надлежит про
ектировать в зависимости от условий эксплуа
тации дороги.

8. На магистральных дорогах I, II и III ка
тегорий должны предусматриваться архитектур
ное оформление дорог и озеленение применитель
но к ландшафту местности.



Г Л А В А  б

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е ДОРОГИ

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование вновь сооружаемых и пере
устраиваемых промышленных автомобильных до
рог:

а) внутризаводских, расположенных на терри
тории заводов, шахт, электростанций и других 
предприятий, а также пути на территории карь
еров, лесных и торфяных разработок;

б) подъездных — соединяющих промышленные 
предприятия с общей сетью автомобильных до
рог, железнодорожными станциями, пристанями, 
другими предприятиями, сырьевыми базами и пр., 
а также лесовозные и торфовозные магистрали.

П р и м е ч а н и е .  Настоящие нормы не распростра
няются на проектирование дорог, сооружаемых в  преде
лах рабочей зоны карьеров, полей сушки торфа, кратко
временных усов на лесоразработках, а  такж е специаль
ных (испытательных) и тракторных дорог.

2. Промышленные, подъездные автомобильные 
дороги, которые впоследствии могут быть вклю
чены в общую сеть автомобильных дорог или 
городских дорог, должны проектироваться по 
нормам не ниже установленных в главе П-Д.5 
или соответственно П-Д.7.

3. Промышленные автомобильные дороги на
длежит проектировать, исходя из полной мощно

сти предприятия, но с учетом очередности стро
ительства предприятия (или группы предприя
тий), а также размеров и характера движения 
транспорта в период строительства.

4. Расположение автомобильных дорог на тер
ритории промышленного предприятия, а также 
подъезды к зданиям и вводы в них должны про
ектироваться с учетом требований главы II-В .2.

5. Промышленные автомобильные дороги по 
своим эксплуатационным и техническим показа
телям подразделяются на 3 категории в зависи
мости от наибольшей интенсивности движения, 
определяемой для полной мощности предприятия:

I категория назначается для дорог с интенсив
ностью движения в одном направлении более 
100 автомобилей в 1 час;

II категория Назначается для дорог е интен
сивностью движения в одном направлении от 
15 до 100 автомобилей в 1 час;

III категория назначается для дорог с интен
сивностью движения в одном направлении ме
нее 15 автомобилей в 1 час.

П р и м е ч а н и е .  Ч асовая интенсивность движения 
определяется как условное число одиночных автомоби
лей, к которым должны быть приведены (по пропускной 
способности) обращающиеся по дороге типы транспорт
ных единиц.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Технические показатели внутризаводских ав
томобильных дорог должны приниматься потабл.1.
Технические показатели внутризаводских автомобильных

дорог_______________Таблица 1

Наименование
к

а»

Еелииина показате
лей при категориях 

дорог
а
в

показателей 5 о» г  о.t  а>5- 2
I II III

SE
*4. - о  Ш S а б В

1 Расчетная скорость дви
жения ................................. клс/час 40 30 20

2 То ж е, при поворотах на 
перекрестках в преде
лах застройки . . . . » 20 15 15

Продолжение табл. 1

Наименование
К 

Я] ®

Величи.ia показате
лей при категориях 

дорог
В
в показателей ■ о.

g a
I п III

Z Ш х а б В

3 Ширина проезжей части 
при регулярном движе
нии машин с габари
том по ширине: 
а) до 2,40 м (одиноч

ных) ............................. М По 6,0 5 ,5
рас
чету
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П родолж ение т абл. 1

Наименование
к 

се я я  а

Величина показате
лей при категориях 

дорог

с
показателей *2 . £ ® 5-2

I II ш

% Ш к а б в

б) д о  2 ,6 5  м (одиночных 
и автоп оездов) . . . м

По рас
чету 7 ,0 6 ,0

в ) до 3 ,2 2  м  (одиночных 
и автоп оездов) . . . » Т о  ж е 8 ,5 8 , 0

4 Н аименьш ий ради ус кри 
вой в п лан е д л я  оди
ночных автом обилей, 
прицепов и полуприце
пов с  тягачам и , и м ею 
щими б азу  до 4 ,5  м 
(типа Я А З -2 0 0 ) . . . . ь 50 30 20

5 Т о  ж е , при вы во зк е  дли н 
номерных гр у зов (х л ы 
стов) ........................................ » 50 50 40

6 Наименьш ий ради ус кр и 
вой в плане на пере
к р естк ах  в  пределах 
застр ой ки  при р е гу л я р 
ном движении машин: 
а) двухосн ы х одиночных » 15 12 12
б) то ж е , с  прицепами 

или полуприцепами » 15 15 15
в) одиночных тр ехос

ных (с базой 5 ,7 5 —  
1 ,4 0  м типа Я А З -2 1 0 ) 20 20 20

г) то  ж е , с  прицепами 
или полуприцепами » 35 35 35

7 Н аим еньш ая расчетная 
види м ость:
а) поверхности дороги ь 50 35 25
б) автом обиля . . . . 100 70 50

8 Н аименьш ий радиус вер 
тикальной кривой: 
вогн утой  ............................... 200 150 100
вы п уклой ................................ » 1 0 0 0 500 250

9 Н аибольш ий продольный 
уклон  ..................................... °/оо 60 70 9 0

П р и м е ч а н и я .  I .  Н а дор огах I I I  категори и  (к р о 
ме вн утр и заводски х м аги стр альн ы х), по которы м не пред
п ол агается  р егуляр н ы х встречны х п еревозок, а  т а к ж е  на 
л есовозн ы х и торф овозных ветк ах  д оп у ск ается  устр ой ство 
проезж ей  части , рассчитанной на дви ж ени е в  одну по
л о су  ш ириной:

3 ,0  м  —  д л я  одиночных машин с  габаритом  д о  2 ,4 0  м;
3 .5  м  —  д л я  машин с  габаритом  до 2 ,6 5  м;
4 .5  м  —  для маш ин с  габаритом  д о  3 ,2 2  м.
П ри применении поперечного профиля с  бортом (бор

дю ром), устраиваем ы м  с  одной стороны  проезж ей  части , 
ширина однополосны х дорог увели чи вается соответствен 
но до 3 ,2 5 ; 3 ,7 5  и 4 ,7 5  м. У стр о й ство  д ву х  бортов (бор
дю ров) по к р аям  проезж ей части однополосны х дорог 
не д оп у ск ается .

2 . Величины  ради усов кр и вы х в  плане (п . 4  табл. 1) 
и  профиле (п . 8  табл. 1) долж ны  н азн ач аться  возм ож н о 
больш ими при услови и , если  это  не повлечет зн ачи тель
ного увеличения капи таловлож ен ий .

3 . П родольный уклон  на м еж ц еховы х дор огах  I I I  к а 
тегории в  особо трудн ы х у сл о в и я х  доп у ск ается  увел и 
чи вать до 110°/оо» кроме мест у  стоян ок транспорта.

2. Технические показатели для внутризавод
ских электрокарных и автокарных дорог должны 
назначаться по табл. 2.

Технические показатели внутризаводских 
электрокарных и автокарных дорог

Т абли ца 2
с
с
%

Наименование показателей Единица
измерения

Показа
тели

1 Н аи м ен ьш ая ш ирина проезж ей
ч а с т и ................................................... м 3

2 Н аименьш ий радиус кривой в
план е .................................................... ь 5

3 Н аибольш ий продольный уклон °/оо 40

П р и м е ч а н и я .  1. О сн овн ы е техн и чески е п о к аза
тели электр окар н ы х дорог определены  д л я  р асчетн ого 
электр окар а (автокар а) грузоподъем ностью  3  т с  прицеп
ной тележ кой  грузоподъем ностью  1 т. П ри р егу л яр н ом  
движ ении автокар ов и электр окар ов больш их р азм ер ов 
основные п оказатели  оп р ед ел яю тся  по расчету.

2. Э лектрокар н ы е дороги, по которым п р едп олагается 
движ ение 1— 2 электр окар ов (автокар ов), долж н ы  у стр аи 
в а т ь с я  шириной 1,5  м.

3. П ри интенсивности дви ж ени я электр окар ов (авто
кар ов) более 5 0  единиц в I час в  одном направлении 
ш ирина проезж ей  части приним ается равной 6 ,0  м.

4 . У к а за н и я , сделанны е в  примечании 2  табл. 1, т а к 
ж е  отн о ся тся  и к  п. 2  табл . 2.

3. Технические показатели дорог, общих для 
автомобилей и электрон аров (или автокаров), 
назначаются по нормам для автомобильных до
рог за исключением наибольших продольных 
уклонов, принимаемых в табл. 2.

4. Независимо от категории подъездных авто
мобильных дорог радиусы кривых в плане, а 
также радиусы вертикальных кривых (выпук
лых и вогнутых) надлежит принимать возможно 
большими.

При технико-экономической целесообразности 
технические показатели подъездных дорог раз
решается принимать согласно табл. 3.

Технические показатели промышленных подъездных 
автомобильных дорог

Т аблица 3

Наименование показателей

«
К

$ 5

Величина показате
лей при категориях 

дорог
s  я I II ш

м ш s а б в

1 Р асч етн ая  ск о р о сть  дви 
ж ен и я :
а ) при преимущ ествен

ном движ ении машин 
грузоподъем ностью  
до 5  т .......................... км (час 80 60 40
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П родолж ение т абл . 3

Наименование показателей

к
<e яЕГ я

Величина показате
лей при категориях 

дорог
h ЯXя  £

I II ш

к W а а б в

б) при преим ущ ествен
ном движ ении т я ж е 
л ы х машин и машин 
с  прицепами и п о л у 
прицепами . . . . км/час 60 40 30

2 Ш ирина проезж ей части 
при регулярн ом  д ви ж е
нии машин с  габаритом 
по ширине:
а) до 2 ,4 0  м (одиноч

ных) ............................... м 7 ,0 6 ,0 5 ,5
б) до 2 ,6 5  м (одиноч

ных и автопоездов) 7 ,5 7 ,0 6 ,0
в ) до 3 ,2 2  м (одиноч

ных и автопоездов) 8 ,5 8 , 0 - 8 ,0
3 Наименьший радиус 

кривой в плане: 
а) при преим ущ ествен

ном движении машин 
грузоподъем ностью  
до 5  т .......................... » 250

8 , 5

125 60
б) при преим ущ ествен

ном движении т я ж е 
лы х машин и машин 
с  прицепами и п олу
прицепами . . . . .» 125 60 30

4 Т о  ж е , при вы во зк е  длин
номерных гр узов (х л ы 
стов) .................................... » 125 60 50

5 Н аим еньш ая расчетная 
видим ость:
а) при преим ущ ествен

ном движ ении машин 
грузоподъем н остью  
до 5 т :

поверхности дороги ь 100 75 50
автом оби ля . . . » 200 150 100

б) при преимущ ествен
ном движении т я ж е 
лы х машин и машин 
с  прицепами и по
луприцепами: 

поверхности дороги » 7 5 50 35
автом обиля . . . . » 150 100 7 0

6 Н аименьш ий ради ус вер 
тикальной кривой: 
а ) при преим ущ ествен

ном движ ении машин 
грузоподъем н остью  
до 5  т:

вогнутой . * .  . . » 1 0 0 0 5 0 0 200
вы пуклой  . . * . 4  00 0 2  0 0 0 1 0 0 0

б) при преим ущ ествен
ном движ ении т я ж е 
лы х машин и машин 
с  прицепами и п о
луприцепами: 

вогн утой  ..................... ь 500 20 0 150

П родолж ение т абл. 3

Наименование показателей

я 
а *

Величина показате
лей при категориях 

дорог
с
с

s  «■> Г а.
я ?. I II Ш

ш = а б в

7
вы пуклой  . . . .  

Наибольш ий' продольный
м 2  000 1 0 0 0 500

уклон  .................................... °/оо 60 70 90

П р и м е ч а н и я .  1. Н а дор огах 111 категории с  интен
си вн остью  дви ж ени я в  одном направлении 3  и менее а в 
томобилей в  1 час д оп у ск ается  устр ой ство проезж ей 
части , рассчитанной на движ ение в одну п олосу, шириной 
3 ,5 — 4 .5  м.

2 . В  стесненны х горны х у сл о в и я х  местности при пре
имущ ественном движ ении машин грузоподъем н остью  до 
5  т р азр еш ается  принимать техн и чески е п оказатели  со 
ответствен но указан н ы м  в  п. 1, «б» табл. 3 .

3 . В  особо трудны х горны х у сл о в и я х  продольные 
уклоны  м огут бы ть увеличены  на 2 0  0/оо, а расчетная 
скор ость уменьш ена д о  2 0  км /час  д л я  дорог П и  Ш  к а 
тегорий и до 4 0  км/час д л я  дор ог I категории с  соот
ветствую щ им  изменением всех  техн и чески х показателей . 
В  случае необходимости д оп у ск ается  устр ой ство  серпан
тин.

4 . Н аименьш ие видимости поверхности дороги, при
веденные в  п. 5 ,  «а», на проездах с  продольными у к л о
нами долж ны  бы ть увели чен ы ' из расчета I м  на к а ж 
ды е 100/оо уклон а, а видимости автом обиля (п . 5 ,  «б») —  
из расчета 2 м на каж ды е 10°/oo уклон а.

5. Сопряжения прямых участков дорог с кри
выми, радиусы которых меньше 350 м , должны 
проектироваться с переходными кривыми. Ве
личины переходных кривых устанавливаются из 
условий обеспечения движения с максимально 
возможной скоростью, а в стесненных местах—из 
условий обеспечения скорости движения не ниже 
расчетной. Н а перекрестках внутризаводских 
дорог переходные кривые не устанавливаются.

6. Кривые, радиусы которых меньше 800 м , 
должны проектироваться с устройством виражей. 
Поперечный уклон покрытия на вираже следует 
назначать не меньше уклона покрытия, в пределах 
от й ) до 60°/00, в соответствии с указаниями тех
нических условий.

Н а перекрестках внутризаводских дорог, а 
также на лесовозных и торфовозных ветках 
виражи не устраиваются.

7. Уширение проезжей части с внутренней 
стороны кривой должно устраиваться: для дорог 
с регулярным движением одиночных автомоби
лей — на кривых с радиусом 500 м  и менее со
гласно табл. 4 и на дорогах для автопоездов — 
на кривых с радиусом 700 м  и менее согласно 
табл. 5.
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Уш ирение проезжей части  в  м  на к р и вы х двухполосн ы х дорог с  регулярны м движ ением одиночных автом обилей

Т аблица 4

в
в
t

П ри регулярном  движении автомобилей с базой

Уш ирение при радиусах  кривой В м
12 15 20 30 50 100 150 250 300 500

а б в г Д е ж 3 и к

1 Д о  4 ,0 0  м (типа З И С - 1 5 0 ) ............................... 2 ,4 2 ,1 1 ,7 1 ,4 1 ,0 0 ,8 0 , 6 0 ,5 0 ,4 0 , 3
2 Д о  4 ,5 2  м (типа Я А З - 2 0 0 ) ............................... 2 , 8 2 ,4 2 ,0 1 ,6 М 0 ,9 0 ,7 0 ,5 0 ,4 0 , 3
3 Д о  4 ,7 8  м (типа М А З -5 2 5 ) - ............................... 3 ,4 3 ,0 2 ,8 2 ,0 1 ,3 0 , 9 0 ,7 0 , 5 0 ,4 0 , 3
4 Д о  5 ,7 5  —  1 ,40  м (типа Я  А З -210) . . . . 4 ,0 3 ,2 2 ,6 1 ,6 1 ,0 0 ,8 0 ,6 0 ,4 0 , 3

Уш ирение проезж ей части  в  м на к р и вы х двухп олосн ы х дорог для автоп оездов

Т аблица 5

Ушире iHe при р ади усах  кривой в м
в
'с П ри регулярном движении автопоездов 12 15 20 30 50 100 150 250 300 500 700

£ а б в г д е ж 3 и к Л

1 Т и па З И С -150  с  прицепом или п о
луприцепом .............................................. 3 ,9 3 ,3 2 , 6 2 , 0 1 ,6 1 ,0 0 ,8 0 , 6 0 , 5 0 , 4 0 , 3

2 Т и па Я А З -2 0 0  с  прицепом или с 
п о л у п р и ц е п о м ......................................... 4 ,1 3 ,6 2 ,5 1 ,7 1 ,1 1 ,0 0 ,7 0 , 6 0 , 4 0 , 3

3 Типа Я А З -2 1 0  с прицепом или п о
луприцепом .............................................. — — — 3 ,1 2 ,0 1 ,5 1 ,0 0 , 9 0 , 6 0 , 4

П р и м е ч а н и я  к табл. 4  и 5 . 1. Д л я  дорог с  одной полосой д ви ж ен и я, а  т а к ж е  на п ер ек р естк ах  внутри
завод ски х  дорог размер уш ирения проезж ей части ум еньш ается вдвое.

2. Д л я  дорог с  четы рьмя полосами дви ж ен и я при р ади усах более 2 0 0  м  уш ирение не у стр а и ва ется ; при 
ради усах менее 20 0  м величина уш ирения приним ается по табл. 4  или 5 .

3 . Н а перекрестках двухполосн ы х вн утр и заводски х дорог I I I  категори и  п р о езж а я  часть  не у ш и р яется .
4 . При движ ении автомобилей др уги х  типов с  габаритами, превыш ающими у к азан н ы е, уш ирение д ол ж н о 

оп р еделяться  по расчету.

8. Уширение проезжей части на кривых элек- 
трокарных и автокарных дорог с радиусом 
кривых 20 м и менее должно устраиваться со
гласно табл. 6.

Уш ирение проезжей части на кр и вы х двухполосн ы х 
электр окар н ы х и авто кар н ы х  дорог

Т аблица 6

Р ади усы  в м ............................... 5 10 15 20

Уш ирение в м .......................... 0 ,5 0 0 ,3 0 0 ,2 5 0 ,2 0

9. Стоянки автомобилей должны обеспечи
ваться соответствующей площадью вне полосы 
движения проезжей части.

10. Полоса отвода земли для подъездных ав
томобильных дорог должна назначаться шири
ной не менее 24 м .

П р и м е ч а н и я .  1. П олоса д л я  дороги в  населен 
ны х п ун ктах  долж н а отводиться в  пределах красны х 
линий с  учетом отвода полос под тротуары , зелен ы е н а
саж дения и под п рокладку подземных сооруж ений.

2 . П олоса отвода на территории рудников, а  т а к ж е  в  
м естн остях с  многолетними культурам и м ож ет бы ть 
уменьш ена д о  разм еров, необходимых д л я  зем лян ого 
полотна с  водоотводными устройствами.

3 . Н а лесово зн ы х д ор о гах  в  лесистой местности ширина 
полосы  отвода долж н а бы ть не менее ширины просеки, 
увеличенной на зон у  насаж ден и й , оставля ем ы х  д л я  з а 
щиты полотна дороги от сн еж н ы х зан о сов.

4 . Д ополн и тельн ая ширина полосы  отвода, необходи
м ая  д л я  размещ ения снегозащ итны х и водоотводны х 
сооруж ени й , а т а к ж е  линейны х зданий, д ол ж н а бы ть 
обосн ован а расчетом.



Глава I I -Д. 6, §  3 и §  4 381

§ 3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1. Земляное полотно промышленных автомо
бильных дорог должно проектироваться с учетом 
указаний главы П-Д.5.

2. При проезжей части дорог шириной 5,5 м 
и более, устраиваемой в одном уровне с обочи
нами, ширина обочин должна быть не менее:

а) 2,0 м — на постоянных дорогах;
б) 1,0 м — на дорогах со сроком службы до 

5 лет, а также на торфовозных и лесовозных 
дорогах.

П р и м е ч а н и е .  Н а дорогах, прокладываемых в 
стесненных условиях (по скальной полке, крутому косо
гору и т. п ) ,  ширина обочин может быть снижена до 1 ,0 м , 
а пои отсутствии надолб и парапетов —  до 0 ,5  м. 
Аналогичное снижение ширины внутренней обочины до
пускается на кривой при уширении проезжей части.

3. При проезжей части дорог шириной 4,5 м 
и менее, устраиваемой в одном уровне с обочи
нами, ширина обочин должна быть не менее:

а) 2,0 м — на постоянных дорогах;
б) 0,5 м — на лесовозных и торфовозных до

рогах при условии устройства разъездов в 
пределах видимости.

П р и м е ч а н и я .  1. Н а дорогах, прокладываемых 
в  стесненных у слови ях, ширина обочин мож ет быть 
уменьшена:

а) при наличии регулярного движения —  до величины, 
обеспечивающей разъезд автомобилей:

б) при отсутствии регулярного движения на дорогах 
к  трансформаторным киоскам, водоочистным сооруж е
ниям и т. п. и при условии устройства разъездов, распо

лагаем ы х в пределах видимости,—  до 1 ,0 ж , а в случае 
отсутствия надолб —  до 0 ,5  м.

2. Н а дорогах торфяных и лесны х массивов (на ветках), 
прокладываемых в стесненных местах, при условии 
устройства разъездов, располагаемых в  пределах види
мости, ширина обочин мож ет быть снижена до 0 ,2 5  м.

4. Отметки бровки насыпей промышленных 
автомобильных дорог, подтапливаемых водой, 
должны назначаться не менее чем на 0 ,5  м, а 
регуляционных сооружений — не менее чем на 
0,25 м выше расчетного горизонта воды, приня
того с учетом подпора и уклонов по урезу воды 
вдоль насыпи.

В случае возможности непосредственного воз
действия волны на насыпь дороги возвышение 
бровки земляного полотна увеличивается с уче
том высоты волны с набегом.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  подъездных и внутризавод
ски х дорог, обслуживаю щ их затапливаемы е предприя
тия, отметки бровки зем ляного полотна назначаются не 
ниже планировочной отметки территории предприятия.

5. Расчетный горизонт паводка для земляного 
полотна промышленных автомобильных дорог 
принимается одинаковым с расчетным горизон
том паводка, принятого для предприятия, а 
для подъездных дорог, обслуживающих незатап- 
ливаемые предприятия — не ниже чем с возмож
ностью его превышения 1 раз за 50 лет для дорог 
I и II категорий и 1 раз в 25 лет для дорог III 
категории.

§ 4. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

I. Типы дорожных покрытий для промышлен
ных автомобильных дорог должны назначаться 
по табл. 7.

Типы дорожных покрытий
Таблица 7

я
в
t

Категория
дороги Типы дорожных покрытий

1 1 Усоверш енствованное капитальное и об
легченное

2 п Усовгрш енствованное капитальное или 
облегченное и переходное

3 in Усоверш енствованное облегченное, пере
ходное и низшее

П р и м е ч а н и е .  Основные типы дорожных покрытий 
приведены в главе П -Д . 5 .

2. Выбор материалов и расчет прочности кон
структивных слоев дорожных одежд должны

4 9  Строительные нормы в правила, ч. II

производиться с учетом указаний § 4 главы 
П-Д. 5.

3. Одежды дорог, используемых для электро- 
карного (автокарного) движения, должны быть 
рассчитаны на соответствующие нагрузки и 
иметь покрытия с гладкой поверхностью, устой
чивой против износа.

4. Покрытия дорог, обслуживающих специаль
ные производства, должны удовлетворять осо
бым технологическим и санитарным требованиям 
отдельных производств (например: беспыль-
ности, кислотоупорности и т. п.).

5. Гравийные и щебеночные покрытия, не об
работанные черными вяжущими материалами, 
грунтовые, обработанные черными вяжущими 
материалами (кроме грунто-асфальта), и все 
низшие типы покрытий для проезжей части 
дорог с приподнятыми бортами (бордюрами) или. 
подзорами не применяются.
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6. Поперечные уклоны проезжей части (исклю- с типами покрытий в пределах норм, приведен
ная виражи) должны назначаться в соответствии ных в табл. 8.

П оперечные уклоны  проезж ей части  в  зави си м ости  о т  ти п ов покрытий

Т аблица 8

Наименование покрытий

Поперечные уклоны 
В  * /о »

с
с
%

наименьшие наибольшие

1 Асф альтобетонные и цементобетонные .................................................................................. 15 20

2 М озаи ковы е, брусчаты е и клинкерны е м о с т о в ы е ........................................................ 20 30

3 Ч ерны е щебеночные и черные г р а в и й н ы е ............................................................................. 20 30

4 Щ ебеночные и гр а в и й н ы е ................................................................................................................. 25 35

5 М остовы е и з булы ж н ого и колотого кам н я ................................................................... 30 4 0

6 Грун товы е ......................................................................................................................................................... 30 40



Г Л А В А  7

Г О Р О Д С К И Е  УЛ И Ц Ы  И П Р О Е З Д Ы

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование проезжей части улиц, проез
дов и площадей, трамвайных путей, тротуаров, 
велосипедных дорожек и озеленения улиц и 
проездов в городах и рабочих поселках.

§ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ

Ширина и расположение проезжей части

1. Общая ширина улицы между красными 
линиями должна приниматься в зависимости от 
категории улиц согласно указаниям главы 
II-B.1.

2. Проезжая часть улицы в зависимости от 
размера и скорости движения, а также условий 
безопасности должна проектироваться общей для 
всех средств транспорта или в виде самостоя
тельных, конструктивно выделяемых полос, пред
назначенных для отдельных видов транспорта 
или для разных скоростей движения.

П р и м е ч а н и е .  Вы делен и е при помощи р аздели 
тельн ы х устрой ств специализированны х полос долж н о 
д оп у ск аться  лиш ь на осн ове р асчетов, доказы ваю щ и х 
полную  за гр у зк у  всей ширины проезж ей  части улицы.

3. Проезжие части улиц должны располагаться 
таким образом, чтобы их края,  ограниченные бор
дюром или подзором, отстояли не дальше чем 
на 25 м от красных линий.

П р и м е ч а н и е .  При невозм ож ности обеспечения 
по местным услови ям  указан н ого  в настоящ ем пункте 
расстояни я меж ду красной линией и краем проезж ей 
части долж н а у стр аи ваться  свободн ая спланированная 
полоса шириной не менее б м , пригодная для проезда 
по ней пож арны х машин и р асп олагаем ая не бли ж е 5  м 
к  линии застр ой ки .

4. Тупиковые (внутриквартальные) проезды 
должны заканчиваться кольцевыми объездами 
радиусом 10 м по оси или площадками размером 
в плане не менее 12x12  м для оборота автомо
билей.

5. Ш ирина проезжей части улицы должна 
назначаться в зависимости от перспективной

2. Улицы и проезды должны обеспечивать 
возможность организации на них безопас
ного и удобного движения пешеходов и всех 
средств городского транспорта.

УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ

интенсивности движения в часы пик и пропуск
ной способности одной полосы, определяемой с 
учетом категории улицы, расстояния между пе
рекрестками (с учетом количества переходов 
между перекрестками) и их пропускной способ
ности и должна быть не меньше величины, ука
занной в табл. 1.

Н аим еньш ая ширина проезж ей части

Т аблица 1

К атегории у л  ид

Н аименование норм
Едирица
измере-

м агистраль
ные

О  к  и S

2

ния
обще
город
ские

район
ные

о  -с X о и а4

S »

1 Ш ирина одной полосы
д л я  автом обильного
тран спорта . . . . М 3 — 3 , 5  3 — 3 ,5 3

2 Н аименьш ее количе-
ство  полос . . . . П олоса 4 3 — 4 2

П р и м е ч а н и я .  1. Н а первы х стад и я х  р азви ти я на
селенного п у н к та при малой интенсивности движ ения 
ширину проезж ей части  сл еду ет  доводить до у казан н ы х 
в  таблице разм ер ов путем осущ ествлен и я стр ои тельства 
по очередям.

2. При малой интенсивности дви ж ени я и наличия 
двустороннего тр оллей бусного дви ж ени я общ ая ширина 
проезж ей части долж на бы ть не менее 10,5  м.

3 . Ш ирина одной полосы  3 ,5  м принимается на м аги 
стр альн ы х ули цах при расчете на скоростное, тран зи т
ное или троллейбусное движ ение.

4 . Н аименьш ую  ширину п роезж ей  части доп у ск ается  
принимать 3 ,0  м на ули ц ах местного зн ачен и я, проек
тируемы х в  качестве вн у тр и к вар тал ьн ы х  проездов.

49*
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6. Стоянки для автомобилей в случае потреб
ности в них должны предусматриваться на ули
цах и площадях вне проезжей части в виде от
дельных полос или площадок по нормам, ука
занным в табл. 2.

Нормы для расчета стоянок легковых автомобилей
Т абли ц а 2

№
п'п Наименование норм Единима

измерения Норма

1 Ш ирина полосы  д л я  стоянки 
автомобилей вд о ль проезж ей 
части у л и ц ы .................................... м 3 ,0

2 Т о  ж е , для  стоян ки  автом оби
лей под углом  4 5 °  к  оси про
езж ей  части улицы  . . . . т> 6, 0

3 П лощ адь на 1 автом оби ль при 
однорядной сто я н к е  . . . . Л*2 2 0 ,0

4 П лощ адь на 1 автом оби ль при 
многорядной ст о я н к е  . . . . 2 5 ,0

П р и м е ч а н и е .  П лощ ади стоян ок гр у зо вы х  и сп е 
циальны х автомобилей и автобусов рассчиты ваю тся в  
соответстви и  с их габаритами.

7. Ш ирина проезжей части и тротуаров город
ских площадей должна приниматься с учетом со
става и размера движения на примыкающих 
улицах и принятой организации движения на 
самой площади.

Продольный и поперечный профили 
проезжей части

8. Продольные и поперечные уклоны проез
жих частей улиц и площадей, покрываемых одеж
дой, должны назначаться в зависимости от при
нимаемого типа дорожных покрытий в пределах, 
указанных в табл. 3, при этом продольные укло
ны не должны превышать указанных в главе 
II-B.1 для соответствующей категории улиц.

П р и м е ч а н и е .  При невозм ож ности соблю дения 
наименьш их продольны х уклон ов, у казан н ы х в  табл. 3 , 
доп ускается  обеспечивать отвод воды  с  проезж ей  части 
улицы путем применения л отк ов пилообразного профиля 
с  водоотводом и з пониженных мест. П родольны е уклоны  
отдельны х уч астк ов л о тк о в  долж н ы  бы ть не менее 3°/^.

9. Переломы продольного профиля в целях 
обеспечения плавности и безопасности движения 
должны смягчаться путем устройства вертикаль
ных кривых: на магистральных общегородских 
улицах — при алгебраической разности укло
нов 7°/00 и более, на магистральных районных 
улицах — при 10°/00 и более, на улицах мест
ного движения — при 15°/00 и более.

Наименьшие радиусы вертикальных кривых 
должны приниматься по данным табл. 4.

Продольные и поперечные уклоны проезжих частей 
улиц и площадей

Т аблица 3

П родольные 
уклоны  В  % о

Поперечные 
уклоны  

в % .

№
п/п

Н аименование дорожных 
покрытий

на
им

ен
ь

ш
ие

А
К
О

к э

1 ' 
ис

кл
ю

чи
- 

| 
те

ль
н

ы
е А

S
4)

X  и5 g
х  3

' 
на

иб
од

ь-
 

, 
ш

ие
 

1

а б в г д

1 П р о езж и е части ули ц: 
м остовы е и з б у л ы ж 

ного и к олотого  кам 
н я .................................... 5 8 0 п о 30 4 0

щ ебеночное покры ти е . 4 6 0 80 2 5 35
б р у сч атая , м озаи ковая  

и к ли н кер н ая м осто
в а я  ..................................... 4 5 0 7 0 2 0 3 0

асф альтобетонное и це
ментобетонное по- 3 5 0 7 0 15 2 5

2

3

к р ь п и е ..........................
П р оезж и е части площ а

дей ..........................................

С пециальны е стоянки 
автомобилей . . . .

П ри 
нимать 
по п. 1

Т о  ж е

— — 5

5

15

10

П р и м е ч а н и я .  1 . П од поперечным уклон ом  при 
криволинейном очертании поперечного сечения п овер х
ности проезж ей части п одр азум евается  тан ген с у гл а , об
разован н ого прям ой , соединяю щ ей наиболее вы соко и 
наиболее низко располож енн ы е точки поверхности про
езж ей  части с  горизонтальной линией.

2. Н аибольш ий поперечный уклон в  150/ад, принятый в  
п . 2  табл. 3  д л я  проезж ей части площ ади, м ож ет бы ть при
меним д л я  ш ирины проезж ей части площ ади не более 2 0  м .

3 . И склю чительны е уклон ы  д оп у ск ается  прим енять:
а) при переустрой стве ули ц, если применение мень

ш его уклон а влечет за  собой сн ос или крупн ое переуст
р ой ство капи тальн ы х или особо ценных сооруж ений или 
и склю чает возм ож н ость п ол ьзован и я въездам и  во дворы ;

б) при новом стр ои тельстве, если применение мень
ш его уклон а значи тельно ум еньш ает возм ож н ость устрой 
ства  въ е зд о в  в о  дворы .

4 . Н а тер р и тор и ях со  слабо вы раж енны м  рельефом 
д оп у ск ается  д л я  покрытий из булы ж н ого или колотого 
кам н я сниж ение наименьш его продольного уклон а до 49/^.

Наименьшие радиусы вертикальных кривых
Таблица 4

Категория улиц

Наименование показателя
магистральные мест*

п/п
общего
родские районные

но го 
значе* 
ния

1 Н аименьш ие радиусы  
вер ти кал ьн ы х  вы п у к 
л ы х кр и вы х в  м . . 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0

2 Т о  ж е , во гн у ты х в м  . 1 0 0 0 6 0 0 40 0
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Дорожная одежда

10. Выбор типа дорожной одежды и назначе
ние размеров отдельных конструктивных слоев 
надлежит производить на основании расчета на 
прочность и технико-экономических сопоставле
ний возможных вариантов с учетом категории 
улиц, состава, размера и скорости движения, 
грунтовых и климатических условий, санитарно- 
гигиенических требований и наличия местных 
строительных материалов.

П р и м е ч а н и я .  1. При небольшой интенсивности 
движ ения разреш ается предусматривать строительство 
дорож ны х одеж д по стадиям с учетом возможности уси 
ления их - по  мере роста движ ения.

2  М ощ ность дорожной одежды площадей вне устан ов
ленны х зон движ ения долж н а быть понижена.

11. Дорожные покрытия применяются усовер
шенствованного и переходного типов согласно 
табл. 16 главы П -Д .5. На второстепенных ули
цах местного значения допускаются также по
крытия низших типов за исключением неукреп
ленных.

§ 3. ТРОТУАРЫ, ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

I. Ширина тротуара должна устанавливаться 
в зависимости от интенсивности пешеходного 
движения и от размещения в пределах тротуара, 
опор, мачт, зеленых насаждений и т. п. согласно 
нормам табл. 5, с учетом категорий улиц в со
ответствии с указаниями главы П-В Л.

Ширина тротуаров
Т аблица 5

Кг Наименование норм Единица
измерения Норма

1 Ш ирина одной пеш еходной по-
0,75л о с ы ......................................... • . и

2 Ш ирина добавочной полосы
д л я  устан овки  опор кон такт
ного провода, мачт освещ е
ния и т . п........................................... 0

 
сл 1 о

3 Т о  ж е , для  однорядной посад-
2 ,0ки д ер евьев . . . . . . . . »

П р и м е ч а н и я .  1. П р оп ускн ая способность одной 
полосы  тр отуара принимается 1 0 0 0  пеш еходов в 1 час 
К оли чество  полос долж н о приним аться не менее двух 
в  одном тр оту ар е.

2 . П родольный уклон тр отуар ов не долж ен превы ш ать 
8р°/„, а поперечный уклон долж ен со ставл я ть  15— 20°/00. 
П ри более значительны х продольны х у к л он ах  на троту
а р а х  долж ны  бы ть устроены  лестницы  с  уклон ом  не 
кр уче 1 :2 ,5 .

2. Уширение тротуаров у вокзалов, станций 
метро, кино, театров и у других пунктов скопле

ния пешеходов должно осуществляться за счет 
отступа застройки от красных линий внутрь 
участков застройки.

3. Ширина велосипедной дорожки должна быть 
не менее:

а) для однополосного движения— 1,5 м\
б) для двухполосного движения — 2,5 м.
Велосипедные дорожки должны иметь боко

вые, не входящие в их нормируемую ширину ог
раничительные устройства, препятствующие за
езду велосипедов на соседние полосы, назначен
ные для других видов движения.

4. Разделительные, бордюрные, декоративные 
полосы зеленых насаждений, проектируемые в 
составе улиц и площадей для разделения кон
структивно выделяемых полос движения и для 
отделения тротуаров, должны иметь ширину не 
менее указанной в  табл. 6.

Ширина полос зеленых насаждений
Т абли ц а 6

Кг
п'п Наименование насаждений Наименьшая ши

рина в м

1 О днорядн ая посадка д ер евьев 2 , 0

2 Д в у х р я д н а я  посадка дер евьев 5 , 0

3 П олоса н и зкорослого кустар н и ка 0 , 8

4 П олоса среднего кустарни ка 1 ,0

5 П олоса крупного кустар н и ка 1 ,2

6 Г азо н 1 .5

§ 4. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

I. Трамвайные пути надлежит располагать в 
зависимости от ширины проезжей части, нали
чия в проезде бульвара и других устройств:

а) относительно оси проезда:
центрально по оси проезда (одна или две колеи),
по одной стороне проезда (одна или две колеи),
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по двум сторонам бульвара или полосы транс
порта большой скорости; 

б) относительно уровня проезда: 
в общем уровне с проезжей частью, предна

значенной для автомобильного движения, 
на обособленном полотне (полосе) с распо

ложением верха головок рельсов выше уровня 
проезда на 150—200 мм.

2. Расположение трамвайных путей на обособ
ленном полотне допускается в тех случаях, когда 
проезжая часть для каждого направления ав
томобильного движения имеет ширину не менее 
6 м и трамвайные пути пересекаются с другими 
транспортными потоками не чаще чем через 
300 м.

3. Ширина полосы, отводимой для трамвай
ных путей, и расстояние между осями путей 
должны на прямых участках пути приниматься 
по нормам, приведенным в табл. 7.

Ширина полосы и расстояние между осями 
трамвайны х путей

Таблица  7

№
п'п

Х ар ак тер и сти к а  трам вайного 
пути

Ш ирина 
полосы 

в  м

Р асстоян и е  
м еж ду осям и 

п утей  в  м

1 Д вухп утн ое полотно в  общей
полосе движ ения с  р ас
положением опор кон такт
ного провода вне между
п утья  ........................................ 6 ,6 3 ,2

2 То ж е , однопутное полотно . 3 ,4 —
3 Д вухп утн ое обособленное по-

лотно с  расположением 
опор контактного провода 
в  меж дупутье . . . . . . 7 ,3 5 3 ,5 5

4 То ж е, без опор в  м еж ду
путье ............................................. 7 ,0 3 ,2

5 Однопутное обособленное по-
3 ,8ЛОТНО ............................................

4. Расстояние от оси пути на прямых участках 
до ближайших сооружений должно быть не 
менее:

а) до жилых и общественных зданий —3,8 м\
б) до складских и тому подобных зданий и 

оград — 2,8 ж,
в) до подпорных стен, ограждений, тоннелей, 

устоев путепроводов (при запрещении доступа 
пешеходов) и столбов, расположенных с левой 
стороны по ходу движения трамвая,—2,1 м;

г) то же, расположенных с правой стороны по 
ходу движения трамвая,—2,3 м;

д) до бордюров (при обособленном полотне) 
или тротуаров —1,9 м.

5. Нормы, указанные в пп. 3 и 4 настоящего 
параграфа, должны быть на закруглениях уве
личены в зависимости от типа вагона и величины 
радиуса закругления. При этом расстояние меж,- 
ду встречными вагонами, а также между ваго
нами и опорами контактного провода должно 
быть не менее 300 мм.

6. Пересечения трамвайных путей с автомо
бильными дорогами I категории и с путями же
лезных дорог нормальной колеи должны осуще
ствляться в разных уровнях согласно указаниям 
глав П-Д.З и П-Д.5.

П р и м е ч а н и я .  1. Пересечения в  одном уровне 
допускаю тся только в виде исключения с разрешения 
ведомств, в  ведении которых находятся пересекаемые 
пути.

2 . Пересечения трамвайных и железнодорожных путей, 
осущ ествляемые в одном уровне, надлежит ограж дать 
автоматическими сигналами.

При подходе к  месту пересечения должна быть обес
печена машинисту ж елезнодорожного и Еодителю трам
вайного поезда видимость, достаточная для остановки 
поезда и трамвая до пересечения путей.

У гол пересечения путей должен быть не менее 45°.

7. Пересечения трамвайных путей с пожарны
ми подъездами должны быть оборудованы дву
мя пожарными переездами с расстоянием 
между последними не менее длины трамвайного 
поезда.

8. Продольные уклоны путей на прямых участ
ках перегонов должны быть не более: при двух
вагонных поездах — 80°/оо и при одновагонных — 
90°/00 со смягчением уклонов на кривых в зави
симости от их радиуса.

9. Продольные уклоны путей на остановочных 
пунктах, разъездах, стрелочных переводах и на 
пересечениях трамвайных путей дблжны быть 
не более 30°/00, а на тупиковых участках — не 
более 2,5°/00.

' П р и м е ч а н и е .  В  исключительных случаях стре
лочные переводы и пересечения допускается проектиро
вать при больш их уклон ах, но не более 4 0 % в.

10. Переломы продольного профиля должны 
смягчаться путем устройства вертикальных 
кривых радиуса не менее 350 м.

11. Сопряжение выпуклых и вогнутых верти
кальных кривых должно осуществляться прямы
ми вставками длиной не менее 7 м.

12. Расстояние от начала вертикальной кри
вой до задней грани устоев мостов должно быть 
не менее 10 м.

13. Радиусы закруглений пути (в плане) долж
ны быть не менее 20 м.
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14. Закругления радиуса менее 100 м и пря
мые участки пути должны сопрягаться переход
ными кривыми (исключая стрелочные переводы 
и узлы).

15. Трамвайные пути должны проектировать
ся на песчаном и щебеночном основании или на 
бетонной плите в зависимости от размера и ско
рости движения, рода и качества земляного по
лотна, типа дорожной одежды, а также условий 
получения строительных материалов. Количество 
шпал на 1 км одиночного пути принимается при 
шпально-балластных основаниях 1 680 шт. на 
путях, располагаемых в общем уровне проезжей 
части улиц, и 1 520 шт. на путях, располагаемых 
на обособленном полотне,

16. Трамвайное полотно, расположенное в 
общем уровне с проезжей частью улицы, должно 
быть покрыто дорожной одеждой.

17. Трамвайные пути на незамащиваемом (от
крытом) полотне надлежит покрывать крупным 
балластом до головок рельсов.

18. Рельсовые стыки на прямых участках пути 
и на закруглениях радиусом более 50 м должны 
быть сварены. Длину рельсовых плетей следует 
назначать:

а) на открытых (незамощенных) путях —75 м;
П р и м е ч а н и е .  В  районах с амплитудой колеба

ния температуры более 70° рельсы должны свариваться
участками по 50 м.

б) на закрытых (замощенных) путях — 500 м.
19. Электропроводимость рельсов на всем про

тяжении путей должна быть обеспечена устрой
ством электрических соединений.

20. Посадочные площадки должны распола
гаться в одном уровне с головками рельсов.

21. Длина посадочной площадки для однова
гонного поезда должна быть не менее 20 м, для 
двухвагонного —35 м, для трехвагонного —50 м. 
Ширина посадочной площадки, измеряемая от 
стенки кузова вагона, должна быть не менее 
1,25 м.

22. Контактные провода должны располагаться 
выше головок рельсов:

а) на улицах и площадях — не менее чем на 
5,3 м\

б) под путепроводами — н е  м е н е е  ч е м  на 4,2 м .
23. Опоры контактного провода, устанавли

ваемые в междупутье, должны иметь ширину 
(поперек пути) не более 350 мм.

§ 5. ПОДЗЕМНЬ

1. Подземные сооружения на улицах и 
площадях должны размещаться с учетом на
значения улиц и площадей, характера движе-

24. Элементы контактной сети, находящ иеся  
под напряжением, должны отстоять от зазем
ленных частей мостов, путепроводов и других  
сооружений не менее чем на 200 мм.

Особенности устройства трамвайных путей 
на собственном полотне

25. Ш ирина собственного земляного полотна 
на прямых участках принимается согласно табл. 8.

Ширина собственного земляного полотна

Таблица 8

№
П/П Полотно

Расстояние 
между осями 

путей в м

Ширина зем
ляного по
лотна в м

а б

1 О д н о п у т н о е ........................ — 5 ,2

2 Д в у х п у т н о е ........................ 3 ,2 8 ,4

3 Двухпутное с опорами 
контактного провода в 
м е ж д у п у т ь е ................... 3 ,5 5 8 ,8

П р и м е ч а н и е .  Ширина земляного полотна на кри
вых участках двухпутных линий должна увеличиваться 
в соответствии с  указаниями в  п. 5  настоящего пара
графа.

26. Ш ирина полосы отвода должна быть до
статочной для размещения в ней всех путевых 
устройств и сооружений с запасом с каждой сто
роны не менее 1 м.

27. Количество шпал на 1 км  одиночного- 
пути при балластном основании принимается 
1 440 шт.

Междушпальные ящики должны быть запол
нены балластом до уровня верхней постели 
шпал, причем для верхнего слоя заполнения и 
верхнего слоя откосов балластной призмы на 
толщину не менее 50 мм  долж ен применяться 
крупный балласт.

28. Рельсовые стыки на прямых участках пути  
и на закруглениях радиусом более 50 м  должны  
быть сварены участками длиной по 50 м.

П р и м е ч а н и е .  В  районах с амплитудой годового- 
колебания температур более 70° рельсы должны сва
риваться участками по 37 ,5  м.

I СООРУЖЕНИЯ
ния на н их, типа дорожных покрытий и тре
бований глав II-B .1 , II -B .2 , Н -Г .1 , И -Г .2  
и П -Г .6.
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2 . К абели  и трубопр оводы  р азво дя щ и х  сетей 
н а у л и ц а х  и п л ощ ад ях , имею щ их в  п ределах 
п р о езж ей  части кап и тальн ую  од еж д у , н адлеж и т 
р а сп о л а га ть  под тротуарам и  и в  п ол о сах  зелен ы х 
н асаж д ен и й  вн е п осадок д ер евьев .

3 . С еть откры ты х к а н а в  или за к р ы т а я  сеть  
д л я  отвода повер хн остн ы х вод  долж н а устр аи 
в а т ь с я  в  зави си м ости  от  услови й  м естности и 
к атего р и й  ули ц.

4 .  Водопр ием н ы е колодцы  долж н ы  р асп о л а
г а т ь с я  в  л о т к а х  п р оезж ей  части . К оли чество  эти х  
колодц ев и р асстоян и е м еж ду ними д ол ж н ы  оп
р ед ел я ться  расчетом .

Водоприем ны е колодцы , к а к  п р ави л о , д о л ж 
ны  р а сп о л а га ть ся  в  п ер вую  очередь в  непосред

ствен ной  бли зости  от  ули чны х п ер екр естков, 
но не по линии д ви ж ен и я п еш еходов.

5 . П одзем ны е соо р у ж ен и я при их пересечении 
с  трам вайны м и путям и  сл ед у ет  р а сп о л а га ть  на 
глуби н е не менее 0 7  л о т  головки  р ел ьса  и про
к л а д ы в а ть  под у гл ом  7 5  —9 0 ° к  о сям  путей.

6 . П одзем н ы е соо р у ж ен и я сетей ком м ун и ка
ций, п р оклады ваем ы х вд о л ь  тр ам вай н ы х путей , 
д ол ж н ы  бы ть р асп олож ен ы  на таком  р асстояни и  
от  н и х , чтобы б р о вк а  необходимой при п р окладке 
транш еи н а хо д и л ась  не б л и ж е 1 ,7 5  м  от  оси 
бл и ж ай ш его  пути.

7 . П р о к л а д к а  под трам вайны м и п у тям и  дре
н аж н ы х тр уб  д о п у ск ается  т о л ь к о  д л я  отвода 
воды  из осн ован и я пути.
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МОСТЫ И ТРУБЫ

§  1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Нормы настоящей главы распространяются 
на проектирование постоянных мостов и труб под 
насыпями железных, автомобильных и городских 
дорог.

2. Мосты и трубы в зависимости от степени 
капитальности разделяются на 3 класса, основ
ные технические характеристики которых при
ведены в табл. 1.

Техническая характеристика классов мостов и труб
Таблица 1

Временная вертикальная нагрузка (показатели 
нагрузок, указанных в § 3) Материал мостов

Вид защиты де
ревянных конст

рукций мостов

Класс

числовые 
значения по

казателя
давлений К  
в т  на ось

вес Р в о т  для схем 
нагрузки на автомо

бильных дорогах давление 
К в от на

Степень 
морозо

стойкости 
облицов
ки или 

внешнего 
слоя 

кладки

.ас

моста
или

трубы

К  —класса на
грузки от 

подвижного 
состава на
железных 

дорогах ко
лен 1 524 мм

локомотива 
для подвиж
ного состава 
на железных 

дорогах колеи 
750 мм

норма
тивная

автомо
бильная
нагрузка

норматив
ная колес

ная или 
гусенич
ная на
грузка

ось мотор
ного ваго

на для 
схем трам

вайной 
нагрузки

на железных 
дорогах колеи 

1 524 мм

на про
чих доро

гах

на ж елез
ных до
рогах

на
про
чих

доро
гах

% а б в г Д е ж 3 и к

1 I 8 18 80 13 Сталь, железобетон, камень, бетон
Сталь,железобетон,камень,бетон

100-кратное замораживание
2 II 7 6,5 13 или 10 60 или 30 13 То же То же и дерево в пролетных строениях

Как в п. 1. При благоприятных условиях 50-кратное замораживание

Глу- бокая пропитка стойкими антисептиками на заводе
3 III 6 6,5 10 или 8 60 или 30 11 Дерево То же и дерево Как в п. 2 Глубокая пропитка стойкими антисептиками на заводе

Анти-сеп-тиро-вание

Примечания. 1. Применение деревянных труб не допускается.2. Железнодорожную нагрузку Н-6 допускается применять для мостов промышленных дорог независимо от материала опор и пролетных строений.
6 0  Строительные нормы и правила, ч. II
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3. Классы мостов или труб должны назначаться 
в  зависимости от категории дороги, на которой 
они расположены, согласно указаниям  табл. 2.

Выбор классов мостов в зависимости от вида 
и категории дорог

Таблица 2

*сГ
£

Вид дороги Категория
дороги

Назначаемый 
класс моста 
или трубы

1 Ж елезные дороги нор- I I
мальной колеи . . . . н

2 То ж е ...................................... п I
н

3 » ...................................... ш п  ( Ш)

4 Автомобильные дороги I— п I
общей сети ...................

5 Т о  ж е ...................................... I I I — IV п
ш

6 1 ...................................... V ш

7 Промышленные ж елез- I , II п

дороги ................................. I I I ш

П р и м е ч а н и я .  1. Классы мостов, указанные в 
табл. 2, назначаются для каждого отдельного сооруже
ния в зависимости от размеров моста, сложности уст
ройства оснований и сложности производства работ по 
сооружению опор и пролетных строений.

2. Классы городских мостов устанавливаются в зави
симости от значения города, а такж е от местоположения 
и значения моста.

3. Классификация дорог по категориям указана в гла
вах  П -Д .З , П -Д .4 , П -Д .5 , П -Д .6 , П -Д .7 .

4. Н а железных дорогах третьей категории в 
отдельных случаях при технико-экономической 
целесообразности, при наличии специального 
разрешения допускается применение деревян
ных мостов. При проектировании деревянных 
мостов долж на быть предусмотрена возможность 
замены их на постоянные в процессе ̂ эксплуата
ции дороги без перерыва движения.

5. Размеры, конструкция и внешний вид мо
стов и труб должны соответствовать категории 
и назначению проектируемых дорог. При проек
тировании мостов и труб должны соблюдаться 
установленные нормы прочности, устойчивости 
и жесткости при минимальных эксплуатацион
ных расходах, а такж е должны обеспечиваться 
бесперебойность и возможно большая длитель
ность эксплуатации без ограничения нормаль
ного движения соответствующих видов транс
порта.

6. Конструктивные реш ения, принимаемые 
при проектировании мостов и труб, должны учи
тывать требования по экономному расходованию 
металла, цемента и леса в  строительстве и преду
сматривать широкое применение индустриальных 
методов строительства на базе современных 
средств комплексной механизации строительного 
производства.

7. Расчет конструкций мостов и труб надле
ж и т производить по расчетным предельным 
состояниям согласно указаниям  § 1 и 2 главы 
П -Б .1  после разработки необходимых норматив
ных данных (расчетных коэффициентов для 
мостов и труб, нормативных нагрузок и др.).

Впредь до введения в действие норм расчета 
мостов и труб по расчетным предельным состоя
ниям расчет их конструкций может производиться 
по методу допускаемых напряж ений или разру
шающих нагрузок по техническим условиям.

8. При расчете конструкций мостов и труб по 
расчетным предельным состояниям нормативные 
сопротивления и модули упругости материалов 
надлежит принимать по данным глав П -Б .2 , 
П -Б .З , Н -Б .4 , Н -Б .5  и П -Б .6 .

П р и м е ч а н и е .  Д л я материалов, не приведенных
в разделе И -Б  или отличающихся по качеству, норматив
ные сопротивления должны приниматься по техниче
ским условиям.

9. Схемы и конструкции пролетных строе
ний и опор долж ны обеспечивать:

а) геометрическую неизменяемость системы, 
а такж е надлежащую прочность, устойчивость и 
жесткость всех частей сооружений с учетом усло
вий изготовления, транспортирования, монтажа 
и особенностей работы в процессе эксплуатации 
под возможными в обращении нагрузками;

б) минимальные величины собственных, допол
нительных и местных напряж ений.

10. Размеры отверстий мостов и труб опреде
ляю тся по расчетным расходам воды с нижесле
дующей вероятностью их превышения:

а) для мостов на железных дорогах колеи 
1 524 м м  I и II категорий и автомобильных до
рогах I и II категорий — 1 раз в 100 лет;

б) для мостов на железных дорогах колеи 
1524 м м  I I I  категории и автомобильных доро
гах I I I—V  категорий, а  такж е для труб — 1 раз 
в 50 лет.

11. Продольный профиль проезжей части мо
стов должен обеспечивать возможность спокой
ного прохода заданных подвижных нагрузок с 
расчетными скоростями.

12. Все части пролетных строений, видимые 
поверхности труб и массивных опор, а  такж е 
внутренние поверхности пустотелых элементов
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м остов д олж н ы  б ы ть д осту п н ы  д л я  осм отр а и 
у х о д а , д л я  ч его  в  сл у ч а е  н еобходим ости долж н ы  
б ы ть устр оен ы  сп ец и альн ы е см отр овы е п р и сп о
соб л ен и я .

13. З ащ и та  частей  кон стр укци й  от  проникно
вен и я и за с т о я  воды  д о л ж н а бы ть обеспечена 
приданием им соответствую щ ей  формы, а  т а к ж е  
у стр ой ством  и золяци и  и водоотвода.

§ 2. ГАБАРИТЫ

1. К он стр укц и и  м остов не д ол ж н ы  захо д и ть  
вн у тр ь  у стан овл ен н ого  габар и та при бли ж ен и я 
строен и й.

2 . П одм остовы е габар и ты  в  су доходн ы х и 
сп л а вн ы х  п р о летах  у стан авл и ваю тся  согл асн о  
действую щ и м  нормам п роекти рован и я подм осто
в ы х  габ ар и тов на судоходн ы х и сп л авн ы х  р е к а х .

В озвы ш ен и е  н и за  кон струкци й  пролетн ы х

строений н ад расчетны м  подперты м уровн ем  воды  
в  н есудоходн ы х и н есп л авн ы х п р олетах  балоч
н ы х м остов на р е к а х  V — V I I  к л а ссо в  д о л ж н о  
бы ть н е менее 0 ,7 5  м.

Д л я  м остов на р е к а х  I — I V  к л а ссо в  величина 
возвы ш ен и я н и за  кон стр укци й  пролетн ы х стр ое
ний в  н есудоходн ы х п р о летах  у стан авл и вается  
задан и ем  н а проекти рован и е.

3. НАГРУЗКИ

1. Р а с ч е т  прочности и устой чи вости  м остов и 
тр уб  д ол ж ен  п р ои зводи ться н а наи более н евы 
годн ы е сочетан и я воздей стви й  и н агр у зо к , в о з 
м ож н ы е при эк сп л у атац и и  и при стр ои тельстве.

2 .  С очетан и я н агр у зо к  и воздей стви й , учи ты 
ваем ы е при р асч ете, р азд ел я ю тся  н а:

а) о с н о в н ы е  с о ч е т а н и я ,  обр азуем ы е из 
постоян н ы х н агр у зо к  и у си л и й , временной вер 
ти кальн ой  н а гр у зк и , д авлен и я гр ун та от  дей ст
ви я временной вер ти кальн ой  н агр у зки  и центро
беж ной си лы ;

б) д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ч е т а н и я ,  об
р азуем ы е из осн овн ы х сочетаний и, кром е того , 
силы  тор м ож ен и я, си лы  тяги  и гор и зон тальн ы х 
у д а р о в  ж ел езн одор ож н ого  подви ж н ого со ст а в а , 
ветровой  н агр у зки , давлен и я л ь д а , вли ян и я 
изменений тем п ер атур ы , усадки  м атер и ала кон
стр укц и й  и осадки  гр ун та;

в )  о с о б ы е  с о ч е т а н и я ,  обр азуем ы е из 
осн овн ы х сочетаний и , кром е то го , действи я сей
см и чески х си л , а  т а к ж е  н агр у зо к , действую щ их 
во  вр ем я построй ки  м оста или трубы .

3 . К  постоянны м  н агр у зкам  отн ося тся : соб 
ственны й вес со о р у ж ен и я, вес  постоян н ы х у с 
тр ой ств и кон стр укци й , а  т а к ж е  вер ти кальн ое и 
гор и зон тал ьн ое давлен и е от веса  гр ун та.

П ри п р овер ке устойчивости против опрокиды 
ван и я  и против ск ол ьж ен и я  д олж н о учи ты ваться  
взвеш и ваю щ ее дей стви е воды .

4 . Н ор м ати вн ая вр ем ен ная вер ти кал ьн ая н а
г р у з к а  д л я  р асчета м остов д ол ж н а при н и м аться:

а ) д л я  м остов на ж ел езн ы х  дор огах  колеи 
1 5 2 4  мм  —  от подви ж н ого  со ст а в а  одного пути 
в  ви де н агр у зки  Н К ,  принимаемой по табл . 3 ;

б) д л я  м остов на автом оби льны х д ор о гах  —  в  
ви де колон н  автом оби лей  по сх ем ам , и зобр аж ен 
ным на р и с. 1 и 2 , или от специальн ой  н агр узки  
п о  сх ем ам , и зображ енны м  на р и с. 3 , 4  и 5 , а  
т а к ж е  от толпы  на тр о ту а р а х ;

Равномерно распределенные нагрузки Я  в т/м  для 
расчета железнодорожных мостов колеи 1 524 мм

Таблица 3

Длина загруже- 
ния в м

Положение наибольшей ординаты линии 
влияния треугольного очертания

на конце в четверти в середине

щ я 0,25 я 0,5

1 7 ,0 0 7 ,0 0 7 ,0 0
2 4 ,2 0 3 ,5 0 3 ,5 0
3 3 ,4 2 3 ,01 2 ,51
4 3 ,1 5 2 ,5 7 2 ,4 5
5 2 ,91 2 ,41 2 ,4 1
6 2 ,8 0 2 ,2 6 2 ,2 6
7 2,71 2 ,2 6 2 ,2 6
8 2 ,6 3 2 ,2 8 2 ,2 8
9 2 ,51 2 ,2 3 2 ,2 3

10 2 ,4 2 2 ,1 6 2 ,1 6
12 2 ,2 9 2 ,0 5 1 ,9 8
14 2 ,1 6 1 ,97 1 ,8 8
16 2 ,0 3 1 ,88 1 ,8 2
18 1,95 1,77 1 ,7 9
20 1 ,88 1 ,6 9 1 ,7 4
25 1,77 1,61 1 ,5 9
30 1 ,73 1 ,56 1 ,5 2
35 1 ,70 1 ,55 1 ,4 6
40 1 ,65 1 ,5 2 1 ,44
45 1,61 1 ,4 6 1 ,44
50 1 ,58 1,43 1 ,4 3
60 1,51 1 ,37 1 ,37
70 1 ,4 6 1,33 1 ,32
80 1,41 1,29 1,27
90 1 ,3 7 1,26 1 ,22

100 1 ,3 4  ' 1 ,24 1 ,18
110 1 ,32 1 ,22 1 ,15
120 1 ,2 9 1 ,20 1 ,13
130 1 ,27 1,18 1,11
140 1 ,26 1 ,16 1 ,10
150 1 ,2 4 1 ,1 5 1 ,0 8
160 1 ,23 1 ,1 4 1 ,0 7
170 1,21 1 ,1 2 1 ,0 6
180 1 ,20 1,11 1 ,0 6
190 1 ,1 9 1 ,1 0 1 ,0 5
200 1 ,1 8 1 ,0 9 1 ,05

П р и м е ч а н и е .  Н агрузка НК  определяется умноже
нием нагрузки Н  на класс нагрузки К.

50*
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в) для мостов под трамвайные пути колеи 
1 524 мм — в виде поезда трамваев по расчетной 
схеме, приведенной на рис. 6, причем давление 
на ось моторного вагона принимается равным 
К  в тоннах, а на ось прицепного вагона —0,77К 
в тоннах;

7) для мостов на железных дорогах колеи 
750 мм — от подвижного состава одного пути в 
виде расчетной схемы, показанной на рис. 7.

П р и м е ч а н и я .  1. Величина показателя нагрузки 
К  или Р  принимается в зависимости от класса моста по 
указан и ям  табл. 1.

2. Мосты промышленных ж елезн ы х дорог колеи 
1 524 мм, предназначенных для пропуска специального 
подвижного состава (например, ковшей с  жидким ме
таллом и ш лаком), дополнительно проверяю тся на про
п уск такого состава.

3. В  случае, если условия производства на предприя
тии или положение трассы исключают возмож ность обра
щения паровозов для колеи 750  мм с  нагрузкой на ось 
К = 6 ,5  т, допускается принимать меньшую нагрузку. 
При регулярном обращении паровозов с  нагрузкой на 
ось более 6 ,5  т расчет долж ен производиться по схеме 
действительных нагрузок.

4 . Автомобильная н агрузка для мостов промышленных 
дорог в случае возможности обращения по ним тяж елого 
специального подвижного состава устанавливается в 
соответствии с  весом этого подвижного состава.

5. Правила загружения линии влияния на
грузкой Я , а также нормативные нагрузки, не 
предусмотренные в настоящем параграфе, и 
значения динамических коэффициентов и коэф
фициентов перспективного возрастания к вре
менной вертикальной нагрузке устанавливаются 
«Техническими условиями проектирования мостов 
и труб».

6. Нормативная временная вертикальная на
грузка в пределах тротуаров должна прини
маться:

для железнодорожных мостов с балластным
корытом................ .......................... 1 000 кг/м2

то же, без балласта................................400 »
для городских мостов............................ 400 »

» автодорожных мостов . . . .  300 »
7. Центробежная сила при расчете мостов, 

расположенных на кривой, должна учитываться 
в виде горизонтальной равномерно распределен
ной нагрузки, приложенной для железных дорог 
колеи 1 524 мм на высоте 2 м, для железных до
рог колеи 750 мм — на высоте 1,6 ж от головки 
рельса, а для автомобильных дорог — в уровне 
проезда.

8. Сила тяги и торможения от железнодорож
ного подвижного состава должна учитываться 
в размере 0,1 от временной статической верти
кальной нагрузки.

9. Тормозная сила от автомобилей должна 
приниматься по указаниям табл. 4.

Р асчетн ая тормозная сила от автомобилей

Таблица 4

В
с"

%

Расчетная длина 
загружения в  м

Величина тормозной силы в т

при двух- и трех
полосном движе

нии
при четырехпо

лосном движении

а б

1 1— 15 0 ,5  Р 1 , 0 Р
2 16— 40 1 , 0 Р 2 , 0  Р
3 41 и более 1 ,5  Р 3 , 0 Р

П р и м е ч а н и е .  Р  —  показатель автомобильной на- 
грузки, принимаемой согласно табл, 1.

10. Для мостов, предназначаемых для про
пуска только трамвайных поездов, тормозная 
сила принимается в размере 15% от веса мотор
ных вагонов, размещаемых в пределах загружае
мой длины, но не более чем от двух моторных 
вагонов.

114 Поперечная ветровая нагрузка должна 
приниматься в виде статического горизонтального 
давления, величина которого (расчетный ветро
вой напор в килограммах на 1 ж2 расчетной по
верхности) определяется согласно указаниям 
технических условий.

12. Полная продольная ветровая нагрузка на 
сквозные пролетные строения должна прини
маться в размере 40% от поперечной ветровой 
нагрузки, действующей на главные фермы, а 
на массивные опоры выше грунта или межени — 
подсчитываться на основании той же величины 
ветрового напора, что и для поперечной ветровой 
нагрузки.

П р и м е ч а н и е .  Продольная ветровая нагрузка 
на сплошные пролетные строения и на подвижной состав 
не учитывается.

13. Величина расчетных колебаний темпера
туры должна приниматься в зависимости от из
менения температуры воздуха в месте располо
жения моста или трубы, от материала и формы 
сечения, а также от размеров конструкций.

14. Усадка бетона должна учитываться услов
но в виде понижения температуры: для железо
бетонных мостов — на 15°, а для бетонных мо
стов — на 20°.

П р и м е ч а н и я .  1. Если  предусматривается по
рядок бетонирования конструкций, обеспечивающий 
появление усадки до замыкания сооружения, то у к а 
занное понижение температуры мож ет быть уменьш ено 
на 5° при условии надлежащ его обоснования.

2. Д л я  сборных и предварительно напряженных кон
струкций усадка бетона учитывается по техническим 
условиям.
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§ 4. КОНСТРУКЦИИ мостов
1. Основными материалами для стальных мо

стов с клепаными соединениями должны быть: 
прокатная углеродистая сталь Ст. 3 мост. 
{ГОСТ 6713-53); легированная мартеновская про
катная сталь НЛ2 и заклепочная углеродистая 
мартеновская сталь Ст. 2, удовлетворяющие 
требованиям главы I-A.10.

Основными материалами для сварных мостов 
должны быть: прокатная углеродистая сталь 
марки М16С (ГОСТ 6713-53); электродная про
волока, флюсы и обмазка — в соответствии с 
требованиями технических условий.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  нерасчетных элементов, 
к а к  то: перил, лестниц и приспособлений для осмотра, 
допускается применять к ак  для клепаны х, т а к  и для 
сварны х мостов сталь марки Ст. 0 .

2. Стальное литье для литых частей должно 
быть из мартеновской стали марки 25-4522, удов
летворяющей требованиям главы I-A.10.

3. Основным материалом для шарниров, кат
ков и узловых болтов должна быть кованая уг
леродистая сталь марки Ст. 5, изготовленная 
мартеновским способом и удовлетворяющая тре
бованиям главы I-A.10.

4. Бетоны, употребляемые для железобетон
ных мостов и труб, должны иметь марки 150, 
200, 300, 400, 500 и 600 и приготовляться на це
ментах (обыкновенном или с гидравлическими 
добавками), удовлетворяющих требованиям гла
вы I-A.6, а арматура должна быть из сталей мар
теновского производства —Ст. 5 периодического 
профиля и круглой или из стали Ст. 3, удовлет
воряющих требованиям главы I-A.10.

Для напряженно армированных конструкций 
должна применяться высокопрочная арматура.

П р и м е ч а н и е .  С таль с  минимальным пределом 
текучести более 2  4 0 0  кг/см2 мож ет применяться с  исполь
зованием ее повышенной прочности:

а) в качестве сжатой арматуры;
б) в качестве растянутой арматуры —  в виде стержней 

периодического профиля;
в) в  предварительно напряженных элементах.

5. Виды кладки каменных и бетонных кон
струкций мостов и труб должны применяться 
согласно указаниям табл. 6.

6. Растворы на цементе для каменной и кир
пичной кладки, а также для кладки из бетонных 
блоков должны быть марок 200, 150, 100 и 50.

Виды кладки каменных и бетонных конструкций 
мостов и труб

Таблица б
С

Виды кладки Конструкции

1

2

3

4

Бетонная —  из бетона, 
непосредственно уклады 
ваемого в  конструкцию, 
или из готовы х блоков 
марок 150, 200, 300 и 400 

Бутобетонная (с  добав
лением до 2 0 %  бута) 

Каменная —  из камня 
естественных пород марки 
не ниже 300

Кирпичная —  из кир
пича марки не ниже 300

Пролетные строения 
арочных мостов и своды 
труб; опоры всех  мостов 
и фундаменты труб

Опоры мостов и фунда
менты труб

Пролетные .строения 
арочных мостов и труб; 
опоры всех  мостов и фун
даменты труб

Пролетные строения 
арочных мостов и своды 
труб; надземные части 
опор мостов и труб на 
суходолах

П р и м е ч а н и я .  1. Д л я  опор мостов I I I  кл асса  и 
подпорных стен за  исключением расположенных на ж е 
лезны х дорогах общей сети, а такж е для заполнения 
рабочих камер и колодцев ш ахтных труб кессонов до
п ускается  применение бетона марки 100.

2. В  массивных частях опор мостов I I I  класса  за  ис
ключением расположенных на ж елезн ы х дорогах общей 
сети допускается каменная кладка из естественного кам 
ня марки не ниже 200 при условии защиты ее от вы вет
ривания надежной облицовкой в  соответствии с  местными 
условиями.

В ответственных конструкциях мостов и труб 
должны приниматься растворы марки не ниже 100.

П р и м е ч а н и е .  Растворы  марки 50  разреш ается 
применять лиш ь в  следующ их частях мостов (кроме ж е 
лезнодорожных); в  опорах путепроводов и небольших 
мостов на суходолах, а такж е для кладки массивов, вх о
дящ их в  состав устоев мостов.

7. Основным лесоматериалом для изготовле
ния деревянных конструкций мостов должна 
быть сосна, удовлетворяющая требованиям, из
ложенным в главе I-A .ll.

8. Металлические элементы деревянных кон
струкций мостов, размеры которых определяются 
расчетом, должны изготовляться из стали марки 
Ст. 3, удовлетворяющей требованиям главы 
I-A.10.

П р и м е ч а н и е .  Д л я  прочих элементов допускается 
применение стали Ст. 0 .



Г Л А В А  9

Т О Н Н Е Л И

§ 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1 . Н орм ы  н астоящ ей  гл а в ы  р асп р о стр ан яю тся  
на проекти рован и е тр ан сп ор тн ы х тоннелей (ж е 
л езн о д о р о ж н ы х , м етр ополи тенов и авто д о р о ж 
н ы х) и ги др отехн и чески х тон н елей .

2 .  Т р ан сп ор тн ы е тоннели о тн о ся тся  по к ап и 
тал ьн ости  к  I  к л а с с у .

К л а с с  ги др отехн и чески х тоннелей у ст а н а в
л и ва е т ся  в  соответстви и  с  у к азан и ям и  г л а в  
П -Д .1  и П - Д .2  в  зави си м ости  от  категории 
об ъ екто в ги др отехн и ческого  стр о и тел ь ства , в 
со ст а в  котор ы х в х о д я т  проектируем ы е тон 
нели.

§ 2. ТРАССА И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

Железнодорожные тоннели

1. Т р а с с у  и продольны й профиль тон н ельн ы х 
у ч а ст к о в  н а ж е л е зн ы х  д о р о га х  н ад л еж и т п р оек
ти р овать  в  соо тветстви и  с  техн и чески м и  у сл о в и я 
ми п р о екти р ован и я ж е л езн ы х  дор ог нормальной 
колеи .

Тоннели метрополитенов

2 . М етрополитен ы  д олж н ы  п р оекти р оваться  
гл у б ок и м  за л о ж е н и е м . М елкое за л о ж ен и е  доп у 
с к а е т ся  в  особо обосн ован н ы х с л у ч а я х .

3 . Р ад и у сы  к р и вы х н ад л еж и т приним ать не 
м енее:

а ) на г л а в н ы х  п у т я х  —  4 0 0  м\
б) на сл у ж е б н ы х  п у т я х  —  100 м;
в ) на п а р к о в ы х  п у т я х  —  6 0  м.

П р и м е ч а н и е .  В специально обоснованных слу
чаях допускается.на главных путях уменьшение радиуса 
кривой до 300 м. На служебных ветвях, используемых 
для пассажирского движения, и на ответвлениях до
пускается применение радиуса до 150 м.

4 . К р и вы е р ад и у сом  менее 1 5 0 0  м  сл ед у ет  со 
п р я га т ь  с  прям ы м и  у ч астк ам и  п ути  переходны ми 
кр и вы м и .

5 . Станции сл е д у е т  р а сп о л а га ть  на прям ы х 
у ч а с т к а х  п ути .

6 . У к л о н  в  то н н ел я х  м етр ополи тенов дол ж ен  
бы ть не менее 3 % 0.

7 . Н аи больш и й  допусти м ы й  укл он  на прям ы х 
и кр и вы х у ст а н а вл и ва е тся  40°/Оо-

8 . П одзем н ы е станции д ол ж н ы  р а сп о л а га ть ся  
в проф иле на одн оскатн ом  у к л о н е  3°/00.

П р и м е ч а н и е .  В специально обоснованных слу
чаях допускается расположение подземных станций на 
горизонтальной площадке и на уклоне до 5%о-

9 . П ер есечен и я тон н елей  м етр ополи тенов м еж 
д у  собой и с  др уги м и  транспортны м и тоннелям и 
д олж н ы  п р о ек ти р о ваться  в  р азн ы х  у р о в н я х .

Автодорожные тоннели

10. П л а н  и п родольн ы й  проф иль тон н ельн ы х 
у ч а стк о в  сл ед у ет  п р о ек ти р овать  со гл а сн о  нор
м ам  д л я  откр ы ты х у ч а ст к о в  автом оби льн ы х 
дор ог (г л а в а  П -Д .5 )  и норм ам  п роекти рован и я 
гор од ски х  дор ог (г л а в а  Н -Д .7 )  с  соблю дением 
доп олн и тельн ы х тр ебован и й , п ри веденн ы х в  
п п . 11— 14 н астоящ его  п ар агр аф а.

11. Р а д и у сы  к р и вы х  в  то н н ел я х  д ол ж н ы  бы ть 
н е м енее 2 0 0  м.

П р и м е ч а н и е .  В горных и городских тоннелях 
в исключительно сложных условиях допускается умень
шение радиуса до 100 м.

12. П родольн ы й  у к л о н  тоннелей дол ж ен  бы ть 
не м енее 3°/00.

П р и м е ч а н и е .  В специально обоснованных слу
чаях допускается уменьшение уклона до 2%о-

13. П родольн ы й  у к л он  в  гор н ы х тон н ел я х  
длиной более 3 0 0  м  долж ен  бы ть не более 40°/оо.

14. Горн ы е тоннели длиной до 3 0 0  м  долж н ы  
п р о ек ти р оваться  в  продольном  профиле одно
скатн ы м и ; тоннели длиной свы ш е 3 0 0  м  доп у
ск а ет ся  п р о екти р овать  дву ск атн ы м и .
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Гидротехнические тоннели

15. Гидротехнические тоннели в плане 
должны проектироваться прямолинейными. 
Непрямолинейные участки трассы допу

скаются в специально обоснованных слу
чаях.

16. Радиусы закруглений оси тоннеля в плане 
должны быть не менее пятикратной ширины тон
неля.

§ 3. ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ТОННЕЛЕЙ
1. Очертание поперечного сечения тоннеля 

должно устанавливаться в зависимости от усло
вий работы обделки в данных инженерно-геоло
гических условиях, от глубины заложения, 
размеров сечения и способов производства 
работ.

2. Внутреннее очертание тоннеля за исключе
нием гидротехнических тоннелей должно по воз
можности приближаться к габариту приближе
ния строений и должно обеспечивать размеще
ние необходимого оборудования и обустрой
ств.

3. Поперечное сечение железнодорожных тон
нелей должно проектироваться в соответствии с 
габаритами для однопутных и двухпутных тон
нелей (№ СТ1 и № СТ2).

4. Поперечное сечение тоннелей метрополи
тенов, а также автодорожных тоннелей должно 
проектироваться в соответствии с габаритами, 
устанавливаемыми в каждом отдельном случае 
проектным заданием.

П р  и м е ч а н и е .  Габарит приближения оборудова
ния для тоннелей метрополитенов должен являться оги
бающим контуром габарита подвижного состава и габа
рита третьего рельса с зазорами между габаритами не 
более:

в сторону от третьего рельса —  10 мм; 
в сторону от вагона —  75 мм; 
вверх от вагона —  50 мм.

5. Поперечное сечение и габариты автодорож
ных тоннелей должны приниматься в зависимости 
от типа тоннеля (горный, городской) и его обо
рудования, количества полос движения автома
шин и троллейбусов, наличия тротуаров и вело
сипедной дорожки.

6. Поперечные сечения автодорожных тонне
лей, расположенных на кривых радиусом 300 м 
и менее, должны иметь уширения согласно 
табл. 1.

Уширения автодорожных тоннелей на кривых в м
Таблица 1

Радиусы кривых В м
С
"ЕГ Количество полос 100 150 200 300

а б в г

1 На одну полосу . . . . 0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 2
2 На две полосы . . . . 1 . 0 0 , 7 0 , 5 0 , 3

7. Очертание поперечного сечения гидротех
нического тоннеля, помимо условий, перечислен
ных в п. 1 настоящего параграфа, должно опре
деляться в зависимости от гидравлических усло
вий работы тоннеля.

8. Высота гидротехнических тоннелей в свету 
должна быть не менее 1,8 л , ширина в свету — 
не менее 1,5 м. При круглом поперечном сечении 
тоннеля внутренний диаметр его должен быть 
не менее 1,8 м.

П р и м е ч а н и е .  Применение тоннелей шириной 
менее 1,5 м допускается только при специальном обо
сновании.

9. Высотное положение напорных тоннелей 
должно назначаться таким образом, чтобы при 
всех невыгоднейших сочетаниях расчетных усло
вий над шелыгой свода тоннеля на всем его про
тяжении оставался запас давления не меньше 2 м 
для тоннелей I и II классов и 1,5 м — для тонне
лей III класса.

10. Высота воздушного промежутка над го
ризонтом воды при установившемся движении 
должна быть в безнапорных гидротехнических 
тоннелях не менее 0,15 высоты тоннеля и во 
всяком, случае не менее 400 мм при условии 
подвода воздуха в это пространство.

П р  и м е ч а н и е .  Уменьшение величин, указанных 
в настоящем пункте, допускается лишь при наличии 
соответствующего обоснования.

§ 4. НАГРУЗКИ И ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нагрузки, действующие на тоннельную 

обделку, должны определяться в зависи
мости от глубины заложения, условий релье
фа, инженерно-геологических условий, разме
ров выработки и способа производства ра
бот.

Сочетания нагрузок и воздействий

2. Конструкции тоннелей должны рассчиты
ваться на следующие сочетания нагрузок: 

а ) о с н о в н ы е  с о ч е т а н и я ,  образующиеся из 
постоянных и регулярно действующих нагрузок;
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соб ствен н ого  в е с а  об д ел ки ; 
д а вл е н и я  п ор оды ;
вн еш н его  и вн у тр ен н его  д а вл е н и я  во д ы ; 
тем п ер ату р н ого  во зд е й ств и я  в  т о н н е л я х , п р о 
ек ти р у ем ы х  в  р а й о н а х  вечн ой  м ер зл о ты ; 
п одви ж н ой  н а г р у зк и  вн у тр и  т о н н ел я ; 
в е с а  здан и й  и со о р у ж е н и й , р а сп о л о ж е н н ы х  н ад 

тон н елем  и ли  по б о к а м , в  п р е д ел а х  п р и зм ы  о б р у 
ш ен и я; 

в е с а  л ю д ей ;
п од ви ж н о й  н а гр у зк и  о т  н азем н ого  т р а н сп о р та ;
б) д о п о л н и т е л ь н ы е  с о ч е т а н и я ,  об р а

зу ю щ и еся  и з н а гр у зк и  о сн о вн ы х  соч етан и й  и не
р е гу л я р н о  д ей ству ю щ и х  н а г р у зо к ;

в л и я н и я  тем п ер ату р ы , у са д к и  и р а зб у х а н и я  
бетон а;

н а р у ж н о го  д а вл ен и я  р а с т в о р а  при п р о и зво д 
с т в е  н а гн етан и я ;

и збы точн ого  д а вл ен и я  с ж а т о г о  в о з д у х а  н а в н у т 
рен ню ю  п о в ер х н о ст ь  об д ел ки  при  п р о х о д к е  п од  
сж а т ы м  в о зд у х о м ;

д авл ен и я  щ и товы х  д о м к р а т о в  и во зд е й ств и я  
м е х а н и зм о в  д л я  м о н таж а о б д е л к и , р а зр а б о тк и  и 
п о гр у зк и  п ор од ы ;

одн остор он н его  д а вл е н и я  гр у н т а  в  период 
р аск р ы ти я  и ли  за сы п к и  к о т л о в а н о в , в  к отор ы х  
з а л о ж е н  тон н ел ь;

д а вл ен и я  гр у н т о в ы х  вод  при н аруш ен и и  н ор 
м альн ой  р аботы  д р ен а ж н ы х  у с т р о й ст в ;

ги д р остати ч еск ого  д а вл ен и я  в  то н н ел е при 
повы ш ении н ор м ал ьн ого  у р о вн я  в е р х н е г о  бьеф а;

в е с а  м а т е р и а л о в , вр ем ен н о у к л а д ы в а е м ы х  н ад  
тон н елем  и в  п р ед ел ах  п р и зм ы  о б р у ш ен и я ;

в ) о с о б ы е  с о ч е т а н и я ,  о б р азу ю щ и еся  из 
н а гр у зо к  осн о в н ы х  и д оп о л н и тел ь н ы х  со ч е т а 
ни й, а  т а к ж е  н а г р у з о к , н осящ и х  сл у ч ай н ы й  или 
авар и й н ы й  х а р а к т е р :

н а г р у з о к , во зн и к а ю щ и х  п р и  р азр у ш ен и и  части  
и ли  э л е м е н т а  т о н н ел я ; 

се й см и ч е ск и х  н а г р у з о к ;
д и н ам и ч еск ого  п овы ш ен и я вн у тр ен н его  д а в 

л ен и я  воды  в  н ап ор н ы х  ги д р о техн и ч еск и х  т у р 
би н н ы х т о н н е л я х  при н аруш ении н ор м альн ой  
р аб о ты  р е г у л я т о р о в  д а вл е н и я  тур би н  и т . д .

3 . С о ч етан и я н а г р у з о к  и во зд е й ств и й  д о л ж н ы  
п р и н и м аться  в  н евы год н ей ш и х  д л я  о т д е л ь н ы х  
эл ем ен то в  и ли  в с е г о  со о р у ж е н и я  во зм о ж н ы х  
к о м б и н ац и я х .

Определение нагрузок на тоннели, 
сооружаемые открытым способом

4 .  В ел и ч и н а  в е р т и к а л ь н о го  д а в л е н и я  пор оды  
н а о б д ел к у  т о н н е л я , с о о р у ж а е м у ю  откр ы ты м  
сп осо б ом , д о л ж н а  п р и н и м аться  р а в н о й  в е с у  всей  
пор оды  н ад  тон н елем  д о  у р о в н я  дн евн о й  п о в ер х -
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ности с  учетом  будущ ей  п лан и р овочн ой  о т 
м етки .

5 .  Н а г р у з к а  о т  н а зем н о го  т р ан сп о р та  н а  то н 
н ел ь н у ю  о б д е л к у  или отд ел ьн ы е е е  элем ен ты  
при в ы со т е  за сы п к и  н ад  п ер екр ы ти ем  тон н еля 
м ен ее 0 ,7  м  д о л ж н а  о п р е д е л я т ь ся  п о  сх ем а м  
п о д ви ж н ы х  н а г р у з о к , у ст а н о вл е н н ы х  д л я  н азем 
н ого т р ан сп о р та .

6 .  Н а г р у з к а  о т  н а зем н о го  тр ан сп о р та  при в ы 
со т е  за сы п к и  н ад  п ер екр ы ти ем  то н н ел я  0 ,7  м  
и б о л ее  д о л ж н а  п р и н и м аться  в  ви д е э к в и в а л е н т 
ной р авн ом ер н о р асп р ед елен н ой  н а гр у зк и  ин
тен си вн о стью ;

а )  при в ы со т е  за сы п к и  0 ,7  м  — 3 ,0  т /м 2;
б ) при вы со т е  за сы п к и  1 ,2  м  и б о л ее  — 2 ,0  т /м 2.

П р и м е ч а н и е .  При высоте засыпки от 0,7 до 1,2 м 
нагрузки от наземного транспорта определяются по 
интерполяции.

7 . Н а г р у з к а  о т  н а зем н о го  т р ан сп о р та  д о л ж н а  
п р и н и м аться  с  д и н ам и чески м  коэф ф ициентом:

а ) при вы со т е  за сы п к и  н ад  тон н елем  0 ,2 5  м— 1 ,3 ;
б ) при вы со т е  за сы п к и  0 ,7  м  и б о л е е  — 1 ,0 .

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент динамичности при 
высоте засыпки от 0,25 до 0,7 м  определяется по интер
поляции.

8 . Н а г р у з к а  о т  ж е л езн о д о р о ж н о го  П одвиж 
н ого  с о с т а в а  н а то н н ел ьн у ю  о б д е л к у  или о т д е л ь 
ны е е е  элем ен ты  д о л ж н а  п р и н и м аться  по д ей 
ству ю щ и м  сх ем а м  н а г р у з о к  ж е л езн о д о р о ж н о го  
т р ан сп о р та  в  со о тветстви и  с  у к а за н и я м и  г л а в ы  
И -Д .8 .

9 .  Г о р и зо н т а л ь н о е  д а вл е н и е  породы  о т  со о р у 
ж е н и й , р а сп о л о ж ен н ы х  в  п р е д ел а х  п р и зм ы  об 
р у ш ен и я, сл е д у е т  п р и н и м ать с  учетом  р а сп р о 
стр ан ен и я  д а вл е н и я  под у гл о м  4 5 °  к  в е р т и к а л и .

10 . В ел и ч и н а ги д р остати ч еск ого  д а вл е н и я  гр у н 
т о в ы х  в о д  н а  о б д е л к у  то н н ел я  д о л ж н а  прини
м а т ь с я  п о п ьезо м етр и ч еск о м у  у р о вн ю  гр у н т о в ы х  
во д .

Горное давление на тоннели, сооружаемые 
подземным способом

11 . Р а сч е т н а я  вели чи н а гор н ого  д а вл е н и я  
д о л ж н а  о п р ед е л я т ь ся  н а  осн ован и и  о п ы та или 
в  со о тветстви и  с  у к а за н и я м и , и злож ен н ы м и  в  
п п . 12— 16 н асто я щ его  п ар агр аф а.

12 . Р а сч е т н а я  вел и ч и н а гор н ого  д а вл ен и я  в  
закр еп л ен н о й  вы р а б о тк е , р аск р ы ваем о й  в  п о
р о д а х  м я г к и х  и ср едн ей  к р еп о сти , а  т а к ж е  в  
у сто й ч и вы х  во д о н о сн ы х  п о р о д а х , д о л ж н а  прини
м а т ь с я  р авн о й  д а вл е н и ю  ч асти  п ор оды , за к л ю ч е н 
ной в  п р о стр а н ст в е , огр ан и чен н ом  с в е р х у  с в о 
д о м  д а вл е н и я  и с  б о к о в  —  п л о ск о стя м и  обр уш е
н и я (р и с . 1).
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13. Р азм ер ы  сво д а д авлен и я в  сл у ч а е , когда 
геологи чески е у сл о ви я  зал о ж ен и я  тон н еля о б ес
печиваю т обр азован и е свода в  породе н ад  тон 
нелем  и когд а  р асстоян и е от  верш ины  сво д а  д а в 
л ен и я  до дневной повер хн ости  или до  к он такта  
с о  слабы м и породами со ст а в л я е т  не менее вы соты  
св о д а  д авл ен и я , н ад леж и т оп р ед ел ять  по сл е д у 
ю щ им ф ормулам:

a i = a + ^ t g  ^ 4 5 °  —  - | - )  ;

и« 1 —  ̂ »

где аг —  п олуп р олет сво д а д авл ен и я ;
а  —  половина ш ирины вы работки  в  свету ; 
b —  вы сота  вы работки в  свету ;
<р —  у гол  естествен ного о тк о са  гр ун та;

4 5 °  — -2- —  у го л , образуем ы й  п л оскостью  обр у

ш ения грун та с  вер ти кал ью ; 
hx —  вы сота свода д авлен и я над верхней 

точкой вы работки .
/ —  коэффициент крепости породы , при

нимаемый в  зави си м ости  от к атего 
рии гр ун тов и гор ны х пород.

14. Р асч етн ая  величина вер ти кальн ого  д а в л е 
н и я породы на тон н ельн ую  обделку  криволиней
ного очертания м ож ет приним аться равном ерно 
распределен н ой . И н тен си вн ость равном ерн о р а с
пределенной н агр у зки  приним ается в  соо тветст
вии с  вы сотой свода давл ен и я н ад вер хн ей  точ
кой  вы работки  (ри с. 1).

15. Р асч етн ая  величина давл ен и я пород при 
п ар ал л ел ьн ы х  вы р аб о тк ах  оп р еделяется  с о г л а с 
но п. 13 н астоящ его параграф а д л я  каж дой  вы 
работки в  отдельности  при услови и  возм ож н ости  
о б р азо ван и я  сам остоятельн ого  сво д а д авлен и я 
н ад  каж д ой  вы работкой.

М ини м альная ш ирина ц ели ка м еж д у вы р а
боткам и п р овер яется  на прочность от  воздей стви й , 
пер едаваем ы х см еж ны м и сводам и  давлен и й .

16. Р а сч етн а я  вели чи на акти вн ого  давл ен и я 
н а тон н ельн ую  о б д ел к у , р асп олож ен н ую  в  не
устой чи вы х водон асы щ ен н ы х п ор од ах, не о к а 
зы ваю щ и х  сущ ествен н ого  сопр оти влен и я дефор
мации обделки  (и лы , плы вун н ы е п ески ), д ол ж н а 
оп р ед ел яться  по ги дростати ческом у за к о н у .

Основные расчетные положения
17. С татический расчет тон н ельн ы х обделок 

долж ен  п р ои зводи ться с  учетом  особенностей и 
ф изических сво й ств  окр уж аю щ ей  породы , м а
тер и ала и кон струкци и  тоннельной обделки  и 
сп особов п р ои зводства работ.

18. О пределение н ап р яж ен н ого  состоян и я тон
н ельн ы х об делок  н ад л еж и т производить по р а с
четным предельны м  состоян и ям  согл асн о  у к а з а 
ниям § 1 и 2  гл а вы  П -Б .1  п осле р азр аботки  
необходим ы х норм ати вн ы х дан н ы х (расчетн ы х 
коэффициентов д л я  тон н ельн ы х обделок, нор
м ати вн ы х н агр у зо к  и д р .).

В п р ед ь  до введен и я в  действи е норм расчета 
тон н ельн ы х обделок  по р асчетн ы м  предельны м  со
стоян и ям  р асчет и х п р ои зводи тся по м етоду до
п у ск аем ы х  н ап ряж ен и й  или р азр уш аю щ и х на
гр у зо к .

19. Р а сч ет 'т о н н е л ь н ы х  обд ел ок , со о р у ж аем ы х  
закр ы ты м  сп особом , дол ж ен  п р ои зводи ться  с  
учетом  у п р у го го  отп ор а породы .

У п р у ги й  отпор породы д ол ж ен  у ч и ты ваться  
н а той части  кон тур а обд ел к и , к отор ая при д ей 
ствии р ассм атр и ваем ой  комбинации н а гр у зо к  
п ол у ч ает  перемещ ение в  сторону породы .

2 0 . В ели чи н а уп р у го го  отп ор а породы  у с т а 
н авл и вается  по данны м и сслед ован и я его  в  н а
тур е или на осн ован ии  теор ети чески х и ссл ед о
ван и й .

2 1 . О б д ел к а  н апорн ы х тоннелей ш ириной до 
6  м, п р оходящ и х в  п ор одах с  коэффициентом к р е
пости не н и ж е 10, д о л ж н а р ассч и ты ваться  т о л ьк о  
на дей стви е вн утрен него давл ен и я воды .

2 2 . Р азм ер ы  обделок безн ап ор н ы х тоннелей 
шириной до 6  м, проходящ и х в  с к а л ь н ы х  поро
д а х , хар актер и зу ем ы х коэффициентом крепости 
не н и ж е 10, д о п у ск ается  н азн ач ать  кон стр у к ти в
но.

2 3 . В н утрен н ие гидроизоляционны е оболочки  
д олж н ы  р ассч и ты ваться  с  учетом  уп р у го го  от
пор а кон струкци й , ок р у ж аю щ и х  оболочки.

2 4 . К онструкци и  обделок тоннелей м елкого  
зал о ж ен и я  долж н ы  р ассч и ты ваться  с  учетом  а к 
ти вн ого б ок ового  д авлен и я и уп ругости  осн о
ван и я.
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§ 5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обделка тоннелей
1. Тоннели любого назначения при обычных 

напластованиях и водоносности грунтов должны 
иметь обделку.

П р и м е ч а н и я .  1. Горные железнодорожные и 
автодорожные тоннели в  особо прочных невыветриваю- 
щихся и устойчивых скальных породах при отсутствии 
трещин и водоносности допускается сооружать частич
но или полностью без обделки.

2. В  безнапорных гидротехнических тоннелях, про
ходящих в условиях, указанных в  примечании 1, допу
скается оставлять без обделки верхнюю часть выработ
ки, свободную от воды.

2. Материалами для обделки тоннелей должны 
служить монолитный бетон, железобетон, железо- 
торкрет, искусственные или естественные камни 
на растворе, сборные элементы из металла, желе
зобетона или бетона.

3. Марки бетона в транспортных тоннелях 
должны быть не ниже:

а) для несущих конструкций —100;
б) для конструкций, в которых бетон имеет 

значение заполнителя,—50.
Марка бетона в железобетонных конструкциях 

должна быть не менее 150.
Содержание цемента в 1 м3 бетона ответствен

ных конструкций должно быть не менее 240 кг.
Марки и качество материалов для гидротех

нических тоннелей устанавливаются в соответ
ствии с главами П-Д.2.

4. Проектирование и строительство тоннелей 
в сейсмических районах должны производиться 
согласно «Положению по строительству в сей
смических районах» (НСП 101-51).

5. Обделки тоннелей железнодорожных, для 
метрополитенов и автодорожных могут приме
няться следующих типов.

П р и  з а к р ы т о м  с п о с о б е  р а б о т :
а) обделка со сводчатым перекрытием, криво

линейными или прямолинейными стенами и 
лотком либо без него, выполняемая из монолит
ного бетона, железобетона, железоторкрета и 
каменной кладки или в комбинации этих мате
риалов с внутренней бетонной или железобетон
ной рубашкой или без нее;

б) замкнутая обделка из монолитного бетона 
или железобетона, из металлических или железо
бетонных тюбингов, бетонных или железобетон
ных блоков с внутренней бетонной или железо
бетонной рубашкой или без нее;

в) комбинированная обделка со сводом из чу
гунных тюбингов, бетонных, железобетонных 
блоков или тюбингов, со стенами и лотком из 
бетона, каменной кладки или железобетона с |

внутренней бетонной или железобетонной ру* 
башкой или без нее.
П р и  о т к р ы т о м  с п о с о б е  р а б о т :

а) однопролетная или многопролетная замкну
тая железобетонная жесткая рама с плоским или 
сводчатым перекрытием, с прямолинейными стен
ками, плоским или сводчатым лотком;

б) раздельная конструкция из массивных стен, 
железобетонного перекрытия и лотка;

в) сборная конструкция из железобетонных 
блоков, балок и плит различных профилей.

6. Обделки гидротехнических тоннелей могут 
применяться следующих типов:

а) выравнивающие обделки (обделки, размеры 
которых принимаются без расчета по конструк
тивным соображениям) — из цементного раство
ра, бетона или торкрета;

б) однослойные монолитные обделки, бетон
ные и железобетонные; двуслойные обделки в 
напорных тоннелях с монолитным наружным 
кольцом (бетонным или железобетонным) и внут
ренним кольцом из железоторкрета, железобе
тона или стали;

в) двуслойные обделки с наружным сборным 
кольцом из бетонных или железобетонных бло
ков и монолитным внутренним кольцом (бетон
ным, железобетонным, торкретным или железо
торкретным).

П р и м е ч а н и я .  1. Выбор конструкции тоннельной 
обделки производится на основе технико-экономическо
го расчета в зависимости от инженерно-геологических 
условий, назначения тоннеля, размеров его поперечного 
сечения, действующего в тоннеле напора и условий про
изводства работ.

2. Выравнивающие обделки допускается применять 
только в  прочных, плотных, сухих, устойчивых породах, 
не оказывающих горного давления, а в напорных тон
нелях —  при внутренних напорах менее 60 м.

7. Размеры элементов несущей тоннельной 
обделки должны устанавливаться расчетом и 
во всяком случае должны быть не менее следую
щих величин.

Толщина стен:
а) из естественного камня и бутобетона.. 500 мм
б) из искусственного камня и бетона. . 200 »
в) из железобетона.......................................150 »
Толщина перекрытия:
а) свода в замке: бутового.....................  500 »

бетонного.......................  200 »
железобетонного. . . 150 »

б) плиты железобетонного ребристого
перекрытия..................................................100 »

в) плиты железобетонного безбалочного
перекрытия..................................................150 »

5 1 *
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Т олщ и н а л о т к а :
а ) бетонной плиты ................................................ 2 0 0  мм
б ) бетон ного или кам ен н ого обр атн ого

сво д а ............................................................................... 2 0 0  »
Т олщ и н а вн утрен н и х оболочек:
а ) бетон н ы х....................................................................2 0 0  »
б ) ж ел езоб етон н ы х ..................................................... 120 »
в ) ж ел езо то р к р етн ы х................................................. 5 0  »
8 .  Ж ел езн од ор ож н ы е однопутны е и д в у х п у т 

ны е тоннели д олж н ы  иметь кам ер ы  и ниши. К а 
меры  долж н ы  р а сп о л а га ть ся  в  ш ахм атн ом  п о
р я д к е  в  обеих стен а х  тоннелей через 3 0 0  м  (счи 
тая  по каж дой  стороне тон н еля).

Р азм ер ы  кам ер ы : ш ирина— 4 м ,гл у б и н а — 2 ,5  м, 
вы сота  — 2 ,8  м.

Н иш и д олж н ы  р асп о л а га ть ся  в  обеи х стен ах  
тон н еля м еж ду кам ерам и через 6 0  м. Р азм ер ы  
ниш и: ш ирина — 2 м ,  глуби н а— 1 м , в ы с о т а — 2 м .

П ри к р у гл ы х  сбор н ы х об д ел к ах  вм есто  камер 
и ниш д олж н ы  у ст р а и ва т ь ся  м ости ки  со  сходам и  
н а п у ть , р асп о л агаем ы е с  д в у х  сторон тон н еля в  
ш ахм атн ом  п ор яд ке чер ез 3 0 0  м  (счи тая по к а ж 
дой сторон е) длиной по 4  м. М еж ду этими м ости 
кам и  через к аж д ы е 6 0  м  д олж н ы  у стр аи ваться  
мостики длиной по 2  м.

9 . К ам еры  и ниши в  тон н ел я х  м етрополитенов 
н азн ачаю тся  в  зави си м ости  от  очертания и г а б а 
рита тоннелей по специальн ы м  техн и чески м  у с 
лови ям .

10. А втодорож н ы е гор н ы е тоннели долж н ы  
им еть:

а ) кам еры  в  тон н ел я х  дли ной  более 3 0 0  м, 
р асп о л агаем ы е в  ш ахм атн ом  п ор яд ке чер ез 3 0 0  м  
(сч и тая  по одной стороне); р азм ер ы  кам еры : 
ш ирина — 4  м ,  гл у б и н а  — 6  м , вы сота  — 2 ,8  м\

б) ниш и, р асп о л агаем ы е по одной стороне тон 
н еля через 1 0 0 ж ; разм еры  ниш и: ш ирина —  2  м , 
глуби н а —  2  м ,  вы сота —  2 ,8  м.

11. А втодорож н ы е тоннели к р у го в о го  очер
тан и я м огу т  им еть вм есто ниш пеш еходн ую  п ол 
к у  ш ириной не менее 6 0 0  м м  н а вы соте  н е более 
1 м  от полотн а дороги. П о л ки  р асп о л агаю тся  в 
одн опутн ы х тон н елях  с  одной стороны , а  в  д в у х 
путны х —  с  об еи х  сторон.

12. Тоннели м етрополитенов д олж н ы  иметь во  
в с е х  с л у ч а я х  п лоски й  или сводчаты й  лоток  н е
зави си м о от геол оги ч еск и х  у слови й  зал о ж ен и я  
тон н еля.

13. В  ги дротехн и чески х тон н елях д олж н ы  бы ть 
предусм отрены  мероприятия по ум еньш ению  ш е
р о ховатости  вн утренней повер хн ости  обделки.

14. С в о д  обделки  подземной ги др оэлектр о
станции в  прочны х ск а л ь н ы х  п ор од ах, не о к а зы 
ваю щ и х гор н ого д а вл е н и я , д ол ж ен  п р ед ставл ять  
собой сам осто ятел ьн у ю  кон стр укци ю , оп и р аю 
щ ую ся в  б о к а  вы р аботки .

15. С вод  и стены  обделки  подземной ги дро
электр остан ци и  в  п ор од ах , оказы ваю щ и х горное 
давлен и е, д олж н ы  п р ед ставл ять  н ер азр ы вн ую  
кон струкци ю .

16. П лотн ое примы кание обделки к  породе 
дол ж н о обесп ечи ваться путем  н агнетания р а ст во 
ра з а  обделку.

В  т е х  с л у ч а я х , когда  тр ебую тся уплотн ени е и 
укр еп лен и е окр уж аю щ ей  напорный тон н ель по
роды , н агнетание соответствую щ его р аство р а 
д ол ж н о пр ои зводи ться в  породу.

17 . П ри значи тельном  при токе гр ун товы х во д , 
а  т а к ж е  при агр есси вн ости  и х  по отнош ению  к  
обделке тоннелей или р аство р ам , нагнетаем ы м  
з а  н ее, д ол ж н ы  бы ть предусм отрены  следую щ ие 
м ероприятия:

а) применение со ст а в о в  бетона и р аство р а , при
гото вл ен н ы х н а сп ец и альн ы х цем ен тах;

б) ги др ои золяц и я обделки;
в ) общ ий или местны й д р ен аж .
П ри агр есси вн ости  во д ы , пропускаем ой  по 

тон н елю , д олж н ы  соответствен н о при м еняться 
м ер оп р и яти я, у к азан н ы е в  пп. «а» и «б».

18. Т он н ел и , н аходящ и еся  в  р ай он ах  с  х ол од 
ным кли м атом , д олж н ы  бы ть обеспечены  специ 
альны м и устр ой ствам и  д л я  предотвращ ения н а
ледей.

19. Н еобходи м ость применения в  ги др отехн и 
ч ески х  тон н ел я х  при больш и х с к о р о стя х  воды  и 
наличии в  воде н ан осов обделки  из м атер и алов 
повыш енной сопр оти вляем ости  истиранию  д о л ж 
н а бы ть п роверен а лабор аторн ы м  путем.

2 0 . Ги др отехн и чески е тон н ели  д олж н ы  п роек
ти р оваться  таки м  обр азом , чтобы и х м ож н о бы ло 
периодически осм атр и вать  и рем он ти ровать.

2 1 . У ст р о й ств а  д л я  вп у ск а  в  гидротехнический 
тон н ель и вы п у ск а  из тон н еля в о зд у х а  д олж н ы  
бы ть предусм отрены  в  безн апорны х тон н елях 
больш ой длины  и в  безн ап ор н ы х то н н ел я х , в  
котор ы х во зм о ж н о зн ачи тельн ое волн овое д ви 
ж ен и е.

Т а к и е  ж е  у стр ой ства  д ол ж н ы  п р ед у см атр и вать
с я  в  н апорны х тон н ел я х  д л я  созд ан и я н ор м аль
ны х у сл ови й  зап олн ен и я и опорож н ен ия тонне
лей.

В ер хн ее  стр оен и е пути

2 2 . В е р х н е е  строен и е пути в  ж ел езн одор ож н ы х 
тон н ел я х  и п р о езж а я  ч а сть  в  автодор ож н ы х тон
н ел я х  д олж н ы  п р о ек ти р оваться  по нормам про
екти р ован и я ж е л е зн ы х  дор ог н орм альной колеи 
(гл а в а  П -Д .З )  и норм ам  п р оекти рован и я автом о
б и льн ы х дор ог (г л а в а  Н -Д .5 ) .

П р и м е ч а н и е .  Допускается в специально обо
снованных случаях устройство пути в железнодорож
ных тоннелях на бетоне.



Г л а в а Н -Д . 9, §  6 401

23. Путь в тоннелях метрополитенов должен 
быть уложен на бетоне.

Стрелочные перероды должны укладываться на 
щебеночном балласте из камня твердых пород.

Гидроизоляция

24. Тоннели должны быть защищены от про
никновения в них грунтовых и атмосферных вод.

В гидротехнических тоннелях должны быть 
приняты меры по защите обделки и породы за 
ней от воздействия воды, находящейся внутри 
тоннеля.

П р и м е ч а н и е .  В  специально обоснованных слу
чаях в тоннелях железнодорожных и автодорожных до
пускается дренаж грунтовых вод внутрь тоннеля через 
специальные устройства.

25. Наружная гидроизоляция бетонных, же
лезобетонных и каменных обделок должна при
меняться в тоннелях, сооружаемых открытым 
способом, и внутренняя — в тоннелях, соору
жаемых закрытым способом.

26. Внутренняя оклеенная изоляция должна 
поддерживаться специальной конструкцией, при
жимающей ее к основной обделке и рассчитан
ной на восприятие гидростатического давления.

27. - Гидроизоляция в тоннелях из сборных 
металлических элементов должна осуществлять

ся путем расчеканки, замазки или заварки сты
ков и постановки специальных шайб в болто
вых скреплениях.

28. Внутренняя гидроизоляция в тоннелях 
железнодорожных и автодорожных должна при
меняться только при наличии напорных грунто
вых вод.

29. Отвод грунтовых вод в тоннели метропо
литенов не допускается.

Порталы

30. Порталы тоннелей сооружаются для ук
репления лобовых откосов, отвода верховой воды 
от тоннеля и для оформления входов.

31. Порталы тоннелей должны выполняться 
из железобетона, бетона и кладки из искусствен
ных или естественных камней на растворе.

32. Парапет портала, поддерживающий за
сыпку, должен возвышаться над ее поверхностью 
не менее 0,5 ж. Вдоль парапета следует преду
сматривать кювет, отводящий воду к крыльям 
портала.

33. Обделка тоннеля, выступающая из лобо
вого откоса (портальное кольцо), должна быть 
покрыта плотной засыпкой.

Поверхность засыпки следует защищать от 
размыва дождевыми водами.

§ 6. СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНОВ

1. Комплекс станционных сооружений должен
состоять из:

а) тоннелей, вмещающих распределительный 
зал, посадочные платформы и необходимые слу
жебные помещения;

б) тоннелей для эскалаторов с машинным по
мещением и натяжной камерой;

в) тягово-понизительной или понизительной 
подстанции;

г) медицинского пункта;
д) санитарного узла;
е) вентиляционных камер и подводящих кана

лов.
2. Длина пассажирской платформы станции 

должна быть не менее максимальной длины по
езда, увеличенной на 5,0 ж, а длина распредели
тельного зала — не менее V3 длины пассажир
ской платформы.

П р и м е ч а н и е .  В  обоснованных случаях допус
кается сокращение минимальной длины распределитель
ного зала.

3. Ширина платформы должна быть не менее 
3 ж.

П р и м е ч а н и е .  В  станциях с  колоннами расстоя
ние от наружной грани колонны до края платформы 
должно быть не менее 2 м.

4. Ширина распределительного зала станции 
должна быть не менее 6 ж, а при объединении рас
пределительного пассажирского зала с посадоч
ными платформами суммарная ширина послед
них должна быть не менее 8 ж.

5. Ширина проходов между распределитель
ным залом и посадочными платформами, переса
дочных коридоров, переходов, мостиков и лест
ничных маршей, предназначенных для пассажи
ров, должна быть не менее 3 ж в свету. Высота 
указанных помещений должна быть не менее 2,5ж, 
считая до низа плоского перекрытия или верх
ней точки сводчатого.

6. Сообщение между уровнем платформы 
станции и дневной поверхностью или подземным 
вестибюлем, а равно между станциями (при ус
тройстве пересадок) с разностью уровней более
5,5 ж должно осуществляться с помощью эска
латоров.

7. Количество эскалаторных лент для каждого 
входа на станции должно быть не менее трех.
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§ 7. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ОСВЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
ТОННЕЛЕЙ

Вентиляция

1. Тоннели и станции метрополитенов глубо
кого и мелкого заложения, железнодорожные 
тоннели (с паровой тягой) длиной от 1 000 м  
и более и автодорожные тоннели длиной более 
400 м должны быть оборудованы искусственной 
вентиляцией.

П р и м е ч а н и е .  Ж елезнодорожны е тоннели дли
ной от 300  до 1 000  м и автодорожные тоннели длиной от
150 до 400  и  оборудую тся вентиляцией в специально
обоснованных случаях.

2. Объемы воздуха, необходимые для вентиля
ции железнодорожных тоннелей, должны опре
деляться в зависимости от допускаемой концен
трации окиси углерода и сернистого газа, выде
ляемых в тоннеле при максимальной частоте 
движения поездов.

3. Объем воздуха для вентиляции тоннелей 
метрополитенов определяются по техническим 
условиям в зависимости от частоты движения и 
величины состава поезда.

4. Количество приточного свежего воздуха на 
одного человека должно приниматься не менее 
30 м3/час.

5. Наличие вредностей в тоннелях метропо
литена в виде высокой температуры, влажности 
и углекислого газа допускается в пределах сле
дующих норм:

а) максимальная температура в тоннеле +30°;
б) максимальная влажность воздуха— 75%;
в) максимальное содержание углекислого газа 

в вытяжном потоке —1,5 л /м 3.
6. Объемы воздуха для вентиляции автодорож

ных тоннелей должны определяться в зависимо
сти от допускаемой концентрации окиси угле
рода в тоннеле.

7. Расчетная температура и влажность наруж
ного воздуха для расчета вентиляции в летнее 
время принимается равной средней температуре 
и средней влажности наиболее жаркого месяца 
в году.

8. Скорость движения воздуха при вентилиро
вании железнодорожных и автодорожных тон
нелей должна быть не более 5 м /сек.

9. Вентиляция тоннелей и станций метропо
литенов должна осуществляться забором при
точного воздуха снаружи и выбросом отработан
ного воздуха также наружу.

Вентиляция производственных и служебных 
помещений может осуществляться забором при
точного воздуха из путевых тоннелей и выбросом

отработанного воздуха в путевые тоннели по 
ходу поезда от станции.

10. Вентиляция метрополитенов в средней по
лосе СССР должна осуществляться с учетом двух 
режимов — летнего и зимнего.

При летнем режиме на станциях должен осу
ществляться приток воздуха, а на перегонах — 
вытяжка. При зимнем режиме на станциях долж
на производиться вытяжка, а на перегонах — 
приток.

В южных районах приток воздуха должен осу
ществляться на станциях и вытяжка воздуха на 
перегонах в течение всего года.

П р и м е ч а н и е .  В  специально обоснованных сл у 
ч аях  допускается приток воздуха на станцию при зим
нем реж име и в средней полосе.

11. Выпуск воздуха на станцию должен про
изводиться на высоте не менее 2 м от уровня по- 
садочой платформы.

Водопровод и канализация
12. Станции и тоннели метрополитенов долж

ны быть оборудованы водопроводом.
13. Перегоны должны быть оборудованы по

ливочными кранами, располагаемыми через 50 м.
14. Вестибюли должны иметь водопроводные 

вводы, причем, водопроводная сеть по тоннелю 
должна быть* закольцована. Число водопровод
ных вводов на каждую станцию должно быть не 
более двух.

15. Водопроводные трубы должны быть защи
щены от блуждающих токов.

16. Станции метрополитенов в уровне поса
дочных платформ должны быть оборудованы 
уборной для обслуживающего персонала. Убор
ные должны быть оборудованы устройствами для 
выброса фекальной жидкости в городскую кана
лизацию.

Дренаж
17. Железнодорожные и автодорожные тон

нели, путевые и станционные тоннели метропо
литенов, а также притоннельные производствен
ные и служебные помещения должны быть обо
рудованы внутренними дренажными устройст
вами.

18. Предельный уклон дренажных лотков и 
труб должен соответствовать уклону тоннеля и 
должен быть не менее 3°/00. При затяжных укло
нах устраиваются вспомогательные дренажные 
перекачки.



Глава 11-Д. 9 , §  7 4 0 $

Насосы в перекачках должны включаться ав
томатически.

Освещение
19. Железнодорожные и автодорожные тон

нели длиной более 300 м на прямых и 150 м на 
кривых участках, а также все метрополитенные и 
городские автодорожные тоннели независимо от 
их длины должны иметь искусственное освещение.

20. Станции метрополитенов должны иметь 
рабочее и аварийное освещение.

21. Освещенность станций метрополитенов на 
уровне платформы при полном освещении долж
на быть не менее 50 лк. Освещенность при аварий
ном освещении в тех же местах должна быть 
не менее 2 лк.

22. Перегонные тоннели метрополитенов долж
ны иметь рабочее и дополнительное освещение.

23. Рабочее освещение путевого тоннеля мет
рополитена должно обеспечивать горизонтальную 
освещенность на уровне головки рельсов не ме
нее 0,5 лк.

При дополнительном освещении горизонталь
ная освещенность на уровне головки рельсов 
должна быть не менее 2,5 лк.

24. Освещенность в городских и автодорожных 
тоннелях в уровне проезжей части должна быть
не менее:

а) в ночное время...................................... 10 лк
б) в дневное время:

у порталов.....................................120 »
в середине тоннеля...................... 20 »

в) при производстве осмотра и ре
монтных работах внутри тоннеля . . .25 »
25. Освещенность в железнодорожных тонне

лях на уровне головки рельсов должна быть не 
менее 0,5 лк.

26. Нормы освещенности, указанные в пп. 21, 
23, 24 настоящего параграфа, относятся к устрой
ствам освещения лампами накаливания. В слу
чае применения люминесцентных ламп нормы 
освещенности должны быть увеличены не менее 
чем в 1,5 раза.
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И З М Е Н Е Н И Е  №  1
(/ к  г л а в а м  Н -Б Л ; I I -Б .З  и Н -Г .5  «С трои тельн ы х норм и п р ави л » и к  «Н ор м ам  и техническим 

у слови ям  проектирования бетонны х и ж ел езо б ето н н ы х  конструкций» (Н и Т У  1 2 3 *5 5 )

I
Д ополн и ть т а б л . 5  гл а в ы  Н -Б .1  «С тр ои тель

н ы х норм и п р ави л» —  «О сн овн ы е полож ения 
по расчету  строи тельны х конструкций» —  с л е 
дую щ ими примечаниям#.

* 1 .  При определении величины снеговой н а 
грузки в  м е ста х  примы кания н и зкого здан и я к 
вы сок о м у  (р и с. 3 )  в  сл у ч ае  наличия свето вы х  
илц аэрационны х проем ов в  стен е, об р азу ю 
щ ей п ер еп ад, вы со та  перепада Н  в  ф орм уле

рв—200Н  (н о  не м енее q  и н е более 4q, 
гд е  q = p  —  в е с у  сн егового  п окр ова —  по 
т аб л . 4 ) приним ается равной расстоян и ю  от 
низа проем а до кровли при м ы каю щ его н и зко
го здан и я.

2 . С очетания н агр узок  с  учетом  тр ап ец еи 
дальн ой  сн еговой  н агрузки  на у ч астк е  а —2Н 
отн осятся к  дополнительны м  сочетан иям .

При р асчете колонн вм есто  тр ап ец еи д ал ь
ной снеговой нагрузки  следу ет  принимать р а в 
номерную н агрузку, величина которой р авн а р  
(по таб л . 4 ) » .

I I  I
В н ести  в  гл а ву  I I -Б .З  «С троительны х норм 

и п рави л» —  «Б етон н ы е и ж ел езоб етон н ы е кон 
струкции зданий и промыш ленны х со о р у ж е 
ний» —  следую щ и е уточнения.

1. П ун кты  11, I I I ,  г §  5  и злож и ть в  сл ед у ю 
щ ей редакци и : «д л я растянутой и сж а т о й  ар 
м атуры  из холодносш пощ енны х стер ж н ей  п е
риодического профиля во в с е х  сл у ч а я х , а  т а к 

ж е  и з холоднотянутой проволоки, при м еняе
мой в  свар н ы х к а р к а са х  и се тк а х , —  ш п •= 
=  0 ,6 5 » ;

2 . П ун кты  6 , 16, 17 и 21 §  8  не р асп р о стр а
н яю тся на кольц евы е (тр убчаты е) сечения с  
арм атурой, равном ерно распределенной по п е
риметру, р асч ет  которы х д ол ж ен  производить
с я  в  соответстви и  с  «И нструкцией по расчету  
сечений эл ем ен тов ж елезобетон н ы х кон струк
ций» (Н  1 2 5 -5 5 ) .

3 . П ун кты  14, §  8  в  3 -м  а б за ц е  п осле сл о в : 
«при наличии» д об ави ть сл ово  «расчетной ».

IV
В н ести  в  гл а в у  Н -Г .5  «С трои тельн ы х норм 

и п р ави л» —  «О топлени е и вен тиляци я» —  и з
менение, и зл о ж и в п. 10, §  2  в  следую щ ей  ре
дакци и .

«С опротивление теп лоп ер едаче R s, „. кон
струкций отдельны х зон  утепленны х полов, 
расп олож ен н ы х непосредствен н о на грунте, 
н ад л еж и т при р а с ч е т  т е п л о й я е р ь  оп р еделять 
для к аж д о й  зоны  по ф ормуле

Чц..о- Ч** 0 (F, 8),
гд е  R  „.я— сопротивление теп лоп ер едаче кон

струкции неутепленного пола в 
м 2 час град1ккал, согл асн о  п. 9  н а
стоящ его п ар агр аф а;

8у.е —  толщ ина утепляю щ его сл о я  в  Щ 
Ху.с —  коэф фициент теплопроводности 

утепляю щ его сл о я  в  ккал/м  час град.
П р и м е ч а н и е .  У тепляю щ им и счи таю тся 

слои из м атер и алов, имею щ их коэффициент 
теплопроводности X <  1 ккал/м  час град».
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