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Государственный комитет 
но делам строительства СССР 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП Н-И.9-62

Линии электропередачи напряжением 
выше 1 кв

Нормы проектирования
—

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются 
на проектирование стальных, бетонных, желе
зобетонных и деревянных строительных кон
струкций опор и фундаментов, а также естест
венных оснований фундаментов опор воздуш
ных линий электропередачи (ВЛ) напряжени
ем выше 1 кв.

Проектирование строительных конструк
ций, сооружаемых в районах сейсмических и 
Крайнего Севера, в зонах распространения 
вечномерзлых и просадочных грунтов и на 
подрабатываемых территориях, на геологиче
ски неустойчивых площадках, подверженных 
оползням и карстам, должно вестись по соот
ветствующим главам СНиП или другим нор
мативным документам.

П р и м е ч а н и я :  1. Общие вопросы проектирова
ния линий электропередачи (трассирование, габариты, 
условия пересечения других сооружений и др.), а также 
проектирование и расчет электрической части ВЛ, про
водов, изоляции и грозозащиты регламентируются 
«Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

2. Настоящие нормы не распространяются на про
ектирование контактных сетей электрифицированного 
транспорта.

1.2. Стальные, бетонные, железобетонные
и деревянные конструкции опор, фундаментов 
ВЛ и их основания должны проектировать
ся в соответствии с указаниями глав 
СНиП Н-А. 10-62; II-A.11-62; Н-В.3-62;
П-В.1-62; Н-Б.1-62; Н-Б.5-62 и с учетом поло
жений настоящей главы, отражающих специ
фические особенности проектирования конст
рукций опор, фундаментов и оснований ВЛ.

1.3. Строительные конструкции В Л долж
ны проектироваться с учетом:

а) условий эксплуатации конструкций ВЛ;

б) экономии материалов, индустриализа
ции и наименьшей трудоемкости изготовления, 
максимального использования грузоподъемно
сти транспортных средств, а также наимень
шей трудоемкости монтажа конструкций в 
условиях трассы ВЛ;

в) унификации сборных конструкций за
водского изготовления путем применения 
стандартных и типовых схем опор, элементов 
и деталей;

г) защиты конструкций против коррозии 
бетона и металла, против загнивания, от по
ражения дереворазрушающими насекомыми и 
от возгорания.

1.4. Прочность и устойчивость конструк
ций, а также требования по образованию и 
раскрытию трещин должны быть обеспечены 
как в процессе эксплуатации, так и при транс
портировании и монтаже.

1.5. На чертежах конструкций должны ука
зываться характеристики материалов (марка 
бетона, стали, порода древесины и т. п.), кон
структивные и другие требования в соответст
вии с указаниями глав СНиП П-В.1-62; 
II-B.3-62 и II-B.4-62. На чертежах фундамен
тов должны также указываться степень уплот
нения грунтов засыпки и диаметр лидера (для 
свайных фундаментов), с учетом которых за
проектированы фундаменты.

1.6. Проекты массовых опор и фундамен
тов подлежат проверке испытанием опытных 
образцов.

1.7. Воздушной линией электропередачи 
(ВЛ) называется устройство для передачи 
электрической энергии по проводам, располо
женным на открытом воздухе и прикреплен
ным при помощи изоляторов и арматуры к 
опорам или к кронштейнам и стойкам на ин-

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
Государственным производственным Государственным комитетом Срок введения

комитетом по энергетике по делам строительства СССР 1 октября 1963 г.
и электрификации СССР 4 июня 1963 г.
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женерных сооружениях (мостах, путепрово
дах и т. п.).

1.8. Опоры ВЛ по характеру их работы 
разделяются на два основных типа: анкерные 
опоры, полностью воспринимающие тяжения 
от проводов и тросов в смежных с опорой 
пролетах, и промежуточные, которые не вос
принимают тяжение проводов и тросов или 
воспринимают его частично.

Анкерные и промежуточные опоры могут 
быть прямыми и угловыми.

Провода на промежуточных опорах могут 
крепиться в глухих зажимах, в зажимах, огра
ничивающих при одностороннем обрыве про
водов величину воспринимаемого опорой тя- 
жения (выпускающие зажимы и зажимы с 
ограниченной прочностью заделки), и при по
мощи проволочной вязки на штыревых изоля
торах.

В зависимости от количества подвеши
ваемых на них линий (цепей), опоры ВЛ 
разделяются на одноцепные, двухцепные 
и т. д.

Провода (фазы) на опорах могут иметь 
горизонтальное, вертикальное или смешанное 
расположение, а фазы в свою очередь могут 
состоять из одного или нескольких проводов 
(расщепленная фаза).

Массовые опоры и фундаменты обычной 
конструкции, применяемые на ВЛ, называют
ся нормальными. Опоры и фундаменты особой 
конструкции, применяемые в единичных слу
чаях и на специальных переходах, называют
ся специальными.

1.9. Для подсчета нагрузок от проводов и 
тросов на опоры вводятся понятия габаритно
го, весового и ветрового пролетов.

Габаритным называется пролет /г, длина 
которого определяется нормированным верти
кальным габаритом от проводов до земли при 
установке опор на идеально ровной местно
сти.

Весовым пролетом / вес называется длина 
участка ВЛ, вес проводов или тросов на кото
ром численно равен вертикальным нагрузкам, 
воспринимаемым опорой от проводов или тро
сов.

Весовой пролет положителен, если на
грузки направлены вниз, и отрицателен, если 
они направлены вверх.

Ветровым пролетом 4 етр называется длина 
участка ВЛ, давление ветра на провода или 
тросы с которого воспринимается опорой.

Величины /вес и /ветр с достаточной для

практических целей точностью могут опреде
ляться по формулам:

( 1)

Iветр *А+^,ж: (2)

где I — длина пролета, примыкающего к опо
ре, в ж;

Т — тяжение по проводу (тросу) в проле
те, примыкающем к опоре, в /са; 

h — разность между отметками подвеса 
провода (троса) на рассматриваемой 
и смежной опорах, имеющая положи
тельное значение, если отметка под

веса провода или троса на рассмат
риваемой опоре больше, чем на смеж
ной, и отрицательное значение — в 
противоположном случае, в ж;

Рв — погонная вертикальная нагрузка на 
провод или трос с учетом их собст
венного веса в кг/м.

Величины с индексом «1» относятся к про
лету, расположенному по одну сторону, а с 
индексом «2» — по другую сторону рассмат
риваемой опоры.

1.10. Прогибы верхушек металлических и 
железобетонных анкерных опор вдоль ВЛ без 
учета поворота фундаментов на линиях на
пряжением 35 кв и выше, а также специальных 
опор высотой 60 ж и более, независимо от ти
па опор и напряжения линии, при воздействии 
нормативных нагрузок не должны превышать 
величин, указанных в табл. 1.

Таблица 1
Допускаемые прогибы верхушек металлических 

и железобетонных опор вдоль ВЛ

Типы опор
Допу

скаемые
прогибы

Концевые и угловые опоры анкерного 
типа высотой до 60 ж ...............................

Прямые опоры анкерного типа высотой 
до 60 ж .........................................................

Переходные опоры всех типов высотой 
60 ж и более . . . .  ...................................

120Я

140Я

где Н — высота опоры.

Вертикальные прогибы траверс опор в нор
мальных режимах работы под воздействием
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нормативных нагрузок должны быть не более 
величин, указанных в табл. 2*.

Т а б л и ц а  2
Допускаемые вертикальные прогибы траверс 

металлических и железобетонных опор

Типы опор

Допускаемые верти
кальные прогибы тра
верс опор в нормаль
ных режимах работы

на кон
соли в пролете

Все типы опор, кроме прямых 
промежуточных опор нор
мального т и п а ............................

Прямые промежуточные опоры 
нормального типа ....................

1
----- а

7 0
1

----- а
50

1

200*

150*

где а —  длина консоли траверсы;
1 1 — длина участка траверсы между 

ее крепления к стойкам.
точками

2. СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК.
НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ 

НАГРУЗКИ

СОЧЕТАНИЯ НАГРУЗОК

2.1. Расчет строительных конструкций и 
оснований воздушных ВЛ напряжением 1 кв 
и выше производится по методу предельных 
состояний.

2.2. Опоры и фундаменты ВЛ должны рас
считываться на нагрузки от собственного ве
са и давления ветра на конструкции, на на
грузки, воспринимаемые от проводов, тросов 
и оборудования ВЛ, а также на нагрузки, оп
ределяемые принятым способом монтажа, на 
вес монтера и монтажных приспособлений.

Нагрузки от собственного веса конструк
ций, проводов, тросов и оборудования ВЛ, а 
также от тяжений проводов и тросов при сред
негодовой температуре и отсутствии внешних 
нагрузок относятся к постоянным нагрузкам.

Нагрузки от давления ветра на опоры, 
провода и тросы,отвеса гололеда на проводах 
и тросах, от дополнительного тяжения прово
дов и тросов сверх их величин при среднего
довой температуре и отсутствии внешних на
грузок, а также монтажные нагрузки относят
ся к кратковременным нагрузкам.

* 1. Определение режимов работы дано в п. 2.3.
2. Прогибы траверс деревянных опор не нормиру

ются.

Нагрузки, возникающие при обрыве про
водов и тросов, а также нагрузки, возникаю
щие при сейсмических воздействиях, относят
ся к особым временным нагрузкам.

2.3. Различные состояния линии электро
передачи или ее отдельных участков в про
цессе монтажа и эксплуатации называются 
режимами работы линии.

Нормальным режимом работы строитель
ных конструкций ВЛ называется работа при 
необорванных проводах и тросах.

Аварийным режимом называется работа 
конструкций при оборванных (полностью или 
частично) проводах или тросах.

Монтажным режимом называется работа 
конструкций в условиях монтажа опор, про
водов и тросов.

Сочетания нагрузок в .нормальных режи
мах работы ВЛ относятся к основным сочета
ниям, в монтажных режимах — к дополни
тельным сочетаниям, а в аварийных режи
ма х— к особым сочетаниям.

Опоры и фундаменты ВЛ рассчитываются 
на сочетания нагрузок, действующих в нор
мальных, аварийных и монтажных режимах 
работы, — в последнем случае с учетом воз
можности временного усиления отдельных 
элементов конструкций.

Сочетания климатических и других фак
торов в различных режимах работы конструк
ций ВЛ (наличие ветра, гололеда, значения 
температуры, количество оборванных прово
дов или тросов и пр.) определяются в соответ
ствии с указаниями «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ).

2.4. При расчете опор и фундаментов ВЛ 
в аварийных режимах работы на расчетные 
нагрузки от веса гололеда, от давления ветра 
на опоры, провода и тросы и от тяжения про
водов и тросов вводятся следующие коэффи
циенты сочетаний:
0,8 — при расчете промежуточных опор и их 

фундаментов;
0,9 — при расчете анкерных опор и их фунда

ментов.

НОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ

2.5. Нормативные нагрузки от собственно
го веса строительных конструкций и обору
дования ВЛ определяются по проектным 
данным, справочным материалам и катало
гам.

2.6. Вес монтера с монтажными приспо-
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соблениями (инструмент, монтажная люлька, 
подмости и пр.) принимается равным:

для ВЛ напряжением выше 330 кв — 250 кг
для ВЛ напряжением 330 кв и ниже:
а) при подвесных изоляторах —

для анкерных опор — 200 кг
промежуточных » — 150 »

б) при штырьевых изоляторах — 100 »
Места приложения этой нагрузки прини

маются в соответствии с указаниями ПУЭ.
Горизонтальные и наклонные элементы ре

шетки опоры с наклоном к горизонту менее 
30°, за исключением горизонтальных элемен
тов диафрагм, должны быть рассчитаны на 
вес монтера, равный 100 кг.

2.7. Нормативные вертикальные нагрузки 
от собственного веса проводов и тросов опре
деляются по формуле

G\ =  P\l, (3)

пде —'нормативный вес 1 пог. м провода 
или троса, определяемый по 
ГОСТам или техническим услови
ям, в кг/м;

/вес— весовой пролет, определяемый по 
формуле (1).

При определении нагрузок от веса прово
дов и тросов для массовых промежуточных 
опор, не привязанных к конкретным условиям 
их установки (типовые, унифицированные 
опоры и пр.), рекомендуется принимать:

/вес=  1,25 /г, м, (4)

где /г — габаритный пролет в м.
При определении нагрузок от веса прово

дов и тросов для расчета конструкций фун
даментов массовых промежуточных опор и 
анкерных болтов на растяжение и оснований 
на вырывание рекомендуется принимать

*вес =  0,75 /г, м. (5)

2.8. Нормативные нагрузки от веса голо
леда на проводах и тросах определяются по 
формуле

° \  = Р1 1ъ> (б)

где в̂ес — весовой пролет, определяемый в 
соответствии с указаниями п. 1.9 
настоящей главы;

— нормативный вес гололедных от
ложений на 1 пог. м провода или 
троса в кг/м, определяемый в со
ответствии с указаниями ПУЭ.

Нормативный вес Р\ гололедных отложе
ний на проводах и тросах определяется исхо
дя из цилиндрической формы отложений с 
удельным весом у =0,9 г/см3 и толщиной 
стенки С, определяемой по данным многолет
них наблюдений метеостанций и эксплуата
ции действующих линий, исходя из повторяе
мости 1 раз в 15 лет для ВЛ напряжением 
выше 330 кв, 1 раз в 10 лет для ВЛ напряже
нием выше 35 кв до 330 кв включительно и 
1 раз в 5 лет для ВЛ напряжением 35 кв 
и ниже.

При этом нормативное значение С долж
но приниматься не менее 10 мм для ВЛ на
пряжением выше 330 кв и не менее 5 мм 
для ВЛ напряжением 330 кв и ниже.

Толщина стенки гололеда округляется до 
значения, кратного 5 мм. При толщине стенки 
гололеда более 22 мм округление производит
ся до значения целого числа миллиметров.

При обеспечении плавки гололеда в силь
но гололедных районах без перерыва электро
снабжения потребителей допускается умень
шение нормативной величины толщины стен
ки гололеда С на 1,5 см; при этом полученное 
значение величины С должно быть не менее 
1,5 см.

2.9. Нормативные вертикальные нагрузки 
от тяговых механизмов в монтажных режи
мах определяются в соответствии с приняты
ми методами монтажа.

Методы монтажа, исходя из которых эти 
нагрузки вычислены, должны указываться на 
монтажных схемах опор.

2.10. Величина нормативного давления 
ветра на конструкции опор ВЛ определяется 
по формуле

Q" — Сх дп S  р, кг, (7)

где S — площадь в м2 проекции конструк
ции или ее части по наружному 
обмеру, принимаемая в соответст
вии с указаниями главы СНиП 
П-А.11-62;

Сх — коэффициент лобового сопротив
ления (аэродинамический коэф
фициент), определяемый по табл. 
11 главы СНиП П-А.11-62;(0и)2

qa =  - —-—  нормативный скоростной напор, 
16

определяемый в соответствии с 
указаниями пп. 2.10; 2.14 и 2.16 
настоящей главы, в кг/м2;

Р — коэффициент увеличения скорост
ного напора, учитывающий дина-
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мическое воздействие порывов 
ветра на опору, определяемый по 
формуле (8) настоящей главы.

При расчете деревянных опор ВЛ во всех 
случаях, а также при расчете свободно стоя
щих железобетонных опор (без оттяжек), ес
ли изгибающий момент от ветровой нагрузки 
на конструкцию опоры (подсчитанной без уче
та динамического воздействия ветра) состав
ляет не более 20% суммарного момента от 
воздействия ветровых нагрузок на опору, про
вода и тросы, коэффициент Р принимается 
равным единице.

Величины максимальных1 нормативных 
скоростных напоров ветра ф принимаются с 
повторяемостью 1 раз в 15 лет для В Л напря
жением выше 330 кв, 1 раз в 10 лет для ВЛ 
напряжением выше 35 кв до 330 кв включи
тельно, 1 раз в 5 лет для ВЛ напряжением 
35 кв и ниже и определяются для различных 
районов СССР в соответствии с картой и ука
заниями главы СНиП П-А.11-62 и пп. 2.11— 
2.14 и 2.16 настоящей главы.

2.11. При определении давления ветра на 
провода, тросы и конструкции опор должно 
учитываться увеличение скоростного напора 
ветра по высоте в соответствии с главой СНиП 
П-А.11-62 и указаниями ПУЭ. При этом мак
симальные нормативные значения для высот 
от 0 до 15 ж от земли принимаются по высоте 
h=  10 ж, и для повторяемости 1 раз в 5 лет 
определяются по табл. 9 главы СНиП 
П-А.11-62.

Для получения значения qa с повторяемо
стью 1 раз в 10 и 15 лет приведенные в таб
лице значения должны быть умножены на 
коэффициенты: 1,14 — при повторяемости
1 раз в 10 лет и 1,23 — при повторяемости 
1 раз в 15 лет.

2.12. Нормативный скоростной напор при 
сочетаниях ветра и гололеда принимается 
равным 0,25 его максимального нормативного 
значения, определенного в соответствии с 
п. 2.10 настоящей главы.

При этом в районах с нормативной толщи
ной стенки гололеда 15 мм и более величина 
нормативного скоростного напора при гололе
де на высоте до 15 ж от земли должна прини
маться не менее 14 кг/м2.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных районах СССР, где 
отмечены или можно ожидать повышенных скоростей

1 Максимальным скоростным напором ветра назы
вается его величина в нормальных режимах при отсут
ствии гололеда.

ветра при гололеде или где характерны сочетания зна
чительных скоростей ветра с большими размерами го
л о л е д н ы х  отложений с объемным весом менее 0,9 г/смъ, 
нормативные значения скоростного напора и толщины 
стенки С гололеда должны быть увеличены в соответ
ствии с данными о фактически наблюдаемых размерах 
гололеда и скорости ветра при гололеде.

2.13. Нормативный скоростной напор при 
сочетаниях ветровых и монтажных нагрузок 
при отсутствии гололеда принимается равным 
6,25 кг/м2.

2.14. При определении максимальных нор
мативных значений скоростных напоров сле
дует дополнительно к указаниям главы СНиП 
Н-А. 11-62 руководствоваться следующим.

а) Ветровые районы (см. главу СНиП 
Н-А.11-62) при проектировании опор и фун
даментов ВЛ должны приниматься не ниже 
III для ВЛ напряжением выше 330 кв и II — 
для ВЛ напряжением 330—110 кв.

б) Для участков ВЛ, сооружаемых в ме
стах, защищенных от поперечных ветров 
(например, сплошная городская застройка или 
лесные заповедники со средней высотой зда
ний или деревьев не менее 2/з высоты опор), 
величина нормативного скоростного напора 
может быть уменьшена на 30%. Снижение 
скоростного напора, предусматриваемое в п.
2.18, в этом случае не учитывается.

П р и м е ч а н и е .  Указание п.«б» не распространя
ется на проектирование специальных опор и фундамен
тов.

в) Для участков ВЛ, сооружаемых в усло
виях микрорельефа, способствующего резкому 
увеличению скоростей ветра (высокий берег 
реки, резко выделяющаяся над окружающей 
местностью возвышенность, вершины гор, пе
ревалы, пересечения глубоких долин и уще
лий и пр., а также в прибрежных полосах 
больших озер и водохранилищ, в пределах 
3—5 км), при отсутствии данных наблюде
ний нормативные величины максимальных 
скоростных напоров ветра должны увеличи
ваться на 40% по сравнению с величина
ми, соответствующими принятому ветровому 
району.

г) Определение нормативных скоростных 
напоров ветра, произведенное в соответствии 
с картой и указаниями главы СНиП II-A.11-62 
должно корректироваться с учетом данных 
эксплуатации линий электропередачи, линий 
связи и других инженерных сооружений в 
районе трассы ВЛ, а также результатов поле
вого обследования трассы. При этом откло
нения от рекомендаций главы СНиП П-А.11-62 
(за исключением оговоренных в пунктах «а»,
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«б» и «в» настоящего параграфа) должны 
быть надлежаще обоснованы.

2.15. Коэффициент увеличения скоростного 
напора, учитывающий динамическое воздейст
вие порывов ветра на опору, определяется по 
формуле

р =  1 -f abn, (8)

где I — коэффициент динамичности, завися
щий от периода собственных колеба

ний Г и от логарифмического декре
мента опоры.

Для железобетонных и стальных конструк
ций 6 определяется по графикам на рис. 2 
главы СНиП Н-А. 11-62.

П р и м е ч а и и е .  Период собственных ко
лебаний опор определяется без учета веса 
проводов и тросов;
т  — коэффициент пульсации скоростного на

пора, определяемый по табл. 3;
Т а б л и ц а  3-

Величины коэффициентов пульсации скоростного напора т

Высота в м, для которой определяется коэффи
циент пульсации скоростного напора . . . . До 20 40 60 80 100—200 200—300

Коэффициент пульсации скоростного напора т 

Промежуточные значения т определяются линейной

0,35

Интерпол

0,32

чцией.

0,28 0,25 0,21 0,18

а — коэффициент, равный единице при рас
чете опор специальных переходов высо
той более 40 м и 0,7 — в остальных слу
чаях.

2.16. Для конструкций опор высоты, по 
которым определяются поправочные коэффи
циенты на возрастание скоростного напора, 
отсчитываются от отметки земли в месте уста
новки опоры.

2.17. Нормативная величина давления вет
ра на провода и тросы, воспринимаемого опо
рами, определяется по формуле

QH =  аСх qHd sin ф/ветр • Ю_3, кг, (9) 
где а — коэффициент неравномерности вели

чины скоростного напора по пролету, 
принимаемый согласно табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Зависимость коэффициента неравномерности а 
от величины скоростного напора q

Скоростной напор ветра д Коэффициент неравномерности
в кг/м2 скоростного напора по пролету а

27 1
40 0 ,8 5
55 0 ,7 5

76 и более 0 ,7

Промежуточные значения а определяются 
линейной интерполяцией;

Сх — коэффициент лобового сопротивления

(аэродинамический коэффициент), 
равный:
1.1 — для проводов и тросов диамет

ром 20 мм и более, свободных 
от гололеда;

1.2 — для всех проводов и тросов, по
крытых гололедом, и для про
водов и тросов диаметром ме
нее 20 мм, свободных от голо
леда;

d — наружный диаметр провода (с уче
том, в гололедных режимах, толщи
ны стенки гололеда) в мм; 

qH — нормативный скоростной напор вет
ра, определяемый в соответствии с 
указаниями пн. 2.11—2.14 и п. 2.18;

Ф — угол между направлением ветра и 
проводами ВЛ;

/ветр — ветровой пролет в м.
При проектировании массовых промежу

точных опор и их фундаментов, не привязан
ных к конкретным условиям их установки (ти
повых, унифицированных и др.), рекомендует
ся принимать

/в е т р  =  / г ,  ( Ю >

где /г — габаритный пролет в м.
2.18. При определении давления ветра на 

провода скоростной напор определяется на 
высоте 10 м (см. п. 2.11) при условии:

а) если высота точки подвеса проводов



9 — СНиП Н-И.9-62

к изоляторам при горизонтальном расположе
нии проводов не превышает 25 м;

б) если высота подвеса к изоляторам верх-- 
него провода при негоризонтальном располо
жении проводов на опорах не превышает 
30 м\

в) если высота точки подвеса тросов не 
превышает 20 м.

При высоте подвеса проводов и тросов вы
ше приведенных величин скоростной напор 
ветра на провода определяется по высоте рас
положения центра тяжести проводов при го
ризонтальном их расположении и по высоте 
центра тяжести среднего провода при негори
зонтальном расположении проводов на опо
ре, а скоростной напор ветра на тросы опре
деляется по высоте центра тяжести троса. 
Высота центра тяжести провода или троса 
определяется по формуле

А' =  А _ Т Л (11)

где / — наибольшая стрела провеса провода 
или троса;

h — высота точки подвеса провода или 
троса к изоляторам.

Для ВЛ напряжением 20 кв и ниже, про
ходящих по ровной местности, при h <  10 м, 
для определения давления ветра на провода 
скоростной напор определяется по высоте 10м 
со снижением на 15%.

П р и м е ч а н и е .  На специальных переходах через 
реки, водохранилища, ущелья и пр. высота расположе
ния центра тяжести проводов и тросов hc отсчитывается 
от меженного уровня реки, от нормального уровня водо
хранилища или от низа ущелья. Для перехода, состоя
щего из одного пролета, высота зоны расположения 
центра тяжести проводов и тросов определяется по фор
муле (11). При этом величина h принимается равной 
среднему арифметическому значению высот подвеса про
водов или тросов к изоляторам на опорах перехода, 
отсчитанных от меженного уровня реки или нормального 
горизонта водохранилища.

Для перехода, состоящего из нескольких 
пролетов, скоростной напор ветра при расче
те проводов и тросов принимается одинако
вым для всех пролетов перехода и определя
ется для высоты, соответствующей средне
взвешенному значению высот центров тяжести 
проводов и тросов во всех пролетах перехода. 
При этом высота, определяющая зону, по ко
торой находится скоростной напор, вычисля
ется по формуле

Ас = V i  + у «  +  ---
h  +  ----

( 12)

где l\, t2 и т. д .— длины пролетов, входящих 
в переход, в м\

ACi; Ас>и т. д. — высоты центров тяжести 
проводов или тросов над 
меженью реки, нормальным 
горизонтом водохранили
ща или низом ущелья в 
каждом из пролетов.

2.19. Нормативные величины тяжений по 
проводам и тросам определяются в функции 
от нормативных нагрузок, действующих на 
провода и тросы, и температуры в соответст
вии с указаниями «Правил устройства элект
роустановок» (ПУЭ).

РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ 
ПЕРЕГРУЗКИ

2.20. Величины расчетных нагрузок, дейст
вующих на опоры и фундаменты ВЛ, опреде
ляются умножением величин нормативных на
грузок на коэффициенты перегрузок, опре
деляемые табл. 5 и и. 2.21 настоящей главы.

Т а б л и ц а  5
Коэффициенты перегрузки в нормальных 

и аварийных режимах

Наименование нагрузок, действующих на опоры 
и фундаменты ВЛ

Коэффици
енты

перегрузки

От собственного веса строительных 
конструкций, проводов, тросов и обо-
рудования ВЛ .........................................

От веса гололеда на проводах и тро-
1,1*

с а х ...........................................................
От давления ветра на конструкции опор: 

а) при отсутствии гололеда на про-

2,0

водах и тросах ..............................
б) при наличии гололеда на прово-

1.2

дах и т р о с а х ..................................
От давления ветра на провода и тросы:

1,0

а) свободные от гололеда ............... 1,2
б) покрытые гололедом ...................

Горизонтальные нагрузки от тяжения 
проводов и тросов:"

1,4

а) свободных от гололеда ...............
б) покрытых гололедом при норма

тивной толщине стенки гололе
да:

1,3

с<10 мм .......................... • . . . 1,3
с>10 .............................................. 1,4**

* При расчете анкерных болтов коэффициент
перегрузки от собственного веса по п. 1 принимает
ся 0,9.

** При расчете промежуточных опор и их фун-
дамеятов в аварийных режимах на тяжение обор-
ванных проводов или тросов вместо коэффициента 
1,4 вводится коэффициент перегрузки 1,3.

2—1694
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2.21. При расчете опор, фундаментов и 
оснований в монтажных режимах на все виды 
нагрузок вводится единый коэффициент пере
грузки »=1,1, за исключением нагрузок от ве
са монтера и монтажных приспособлений, для 
которых коэффициент перегрузки принимает
ся равным п=  1,3.

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

МАТЕРИАЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ  
И СОЕДИНЕНИЙ

3.1. Основным видом прокатной стали в 
стальных конструкциях опор является углеро
дистая сталь обыкновенного качества марте
новская марок В Ст.З, В Ст.З пс и В Ст.З кп, 
поставляемая по механическим свойствам и 
с дополнительными требованиями по химиче
скому составу по подгруппе В ГОСТ 380—60 
со следующими характеристиками:

а) для опор, имеющих сварные соедине
ния, устанавливаемых в районах с расчетной 
наружной температурой выше минус 35° С, 
должна применяться сталь марки В Ст.Зпс 
для сварных конструкций по подгруппе В с 
дополнительными гарантиями загиба в холод
ном состоянии согласно п. 19 «д» и ограниче
ния отклонений по химическому составу со
гласно п. 16;

б) для специальных опор линий электро
передачи напряжением 110 кв и выше, имею
щих высоту 50 м и более, в районах с расчет
ной температурой выше минус 35° С должна 
применяться сталь марки В Ст.Зпс для свар
ных конструкций по подгруппе В ГОСТ 380—60 
с дополнительными гарантиями загиба в хо
лодном состоянии согласно п. 19 «д» и огра
ничения отклонений по химическому составу 
согласно п. 16, а также ударной вязкости 
при нормальной температуре согласно п. 
19 «ж»;

в) для всех типов опор, имеющих сварные 
соединения и устанавливаемых в районах с 
расчетной наружной температурой воздуха 
минус 35° С и ниже, должна применяться сталь 
спокойная марки В Ст.З для сварных конст
рукций по подгруппе В с дополнительными 
гарантиями загиба в холодном состоянии по 
п. 19«д» и ограничения отклонений по хими
ческому составу согласно п. 16;

г) для опор, в которых сварные соедине
ния полностью отсутствуют и которые предна

значены для эксплуатации в районах с расчет
ной наружной температурой выше минус 35°С, 
может применяться сталь марки В Ст.З кп по 
ГОСТ 380—60 с дополнительными гарантия
ми загиба в холодном состоянии согласно 
п. 19«д»;

д) для опор, в которых сварные соедине
ния полностью отсутствуют в районах с рас
четной наружной температурой ниже минус 
35° С, должна применяться сталь марки 
В Ст.З пс по ГОСТ 380—60 с дополнительны
ми гарантиями загиба в холодном состоянии 
согласно п. 19 «д».

Пр и ме ч а н и е .  Расчетной наружной температу
рой для выбора марки стали является средняя темпера
тура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 
определяемая для различных районов страны но данным 
главы СНиП II-A.6-62.

3.2. При экономическом обосновании для 
конструкций опор могут применяться низко
легированные конструкционные стали марте
новской плавки для сварных конструкций в 
соответствии с требованиями пп. 2.1 и 2.4 
главы СНиП И-В.3-62 и главы I-B. 12-62.

Для опор ВЛ низколегированные ста
ли должны удовлетворять требованиям 
ударной вязкости при температуре ми
нус 40° С.

3.3. Материалы для сварки, болтов 
и заклепок должны применяться в со
ответствии с требованиями главы СНиП 
И-В.3-62.

3.4. Применение стали марки Ст.5 для ан
керных болтов не допускается.

3.5. Оттяжки из стальных спиральных ка
натов и из прядей с высокопрочной проволо
кой должны выполняться:

а) из прядей с высокопрочной стальной 
проволокой, удовлетворяющей требованиям 
ГОСТ 7348—55 и 7372—55*;

б) из стальных спиральных канатов по 
ГОСТ 3062—55 до 3065—55.

Пр и ме ч а н и е .  Для перечисленных выше случа
ев должна применяться оцинкованная проволока выс
шей марки для средних условий работы, постав
ляемая в соответствии с техническими условиями 
ГОСТ 3241—55.*

3.6. Материалы для отливок следует при
менять в соответствии с указаниями главы 
СНиП 11-В.3-62.

Расчетные характеристики материалов 
и соединений

3.7. Расчетные сопротивления прокатной 
стали, отливок, а также сварных, заклепоч
ных и многоболтовых соединений следует при-
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Т а б л и ц а  £
Расчетные сопротивления в кг/см2 для одноболтовых соединений на черных болтах

Эскиз
Вид напря

женного 
состояния

Величина 
обреза а Условное

обозначение

Расчетное 

срезу болтов из стали марок

сопротивление

смятию соединяемых элементов кон
струкций из стали марок

В Ст. 3,
В Ст. 3, пс, 
В Ст. 3 кп

14Г2, 15ГС, 
15ХСНД • Ст. 3-

14Г2, 15ХСНД, 15ГС 
при толщине металла 

менее 20 мм

Срез а=2—l,25d р б
*Чр 1500 2000 —

1
♦--  )

____£ L A Смятие

аи<3 р б
*см — — 3800 5000

а = \ М рб
■*'см1,5 _ - ■ 3200 4200

а  г*— а=  l,25d р б
'Ч м 1,25 — — 2600 3500

где а — величина обреза — расстояние от оси отверстия до края элемента вдоль усилия в см; 
d — диаметр отверстия в см.

нимать по указаниям пп. 3.1 и 3.2 и таблиц 
2—8 главы СНиП II-B.3-62. Расчетные сопро
тивления одноболтовых соединений1 на чер
ных болтах должны приниматься по табл. 6 
настоящей главы.

В необходимых случаях приведенные в 
таблицах 2—8 главы СНиП II-B.3-62 расчет
ные сопротивления понижаются умножением 
на коэффициенты условий работы конструк
ций и их элементов по указаниям п. 3.8 и 3,9 
настоящей главы.

3.8. Расчетные сопротивления материалов 
и соединений, приведенные в таблицах 2—8 
главы СНиП П-В.3-62, понижаются умноже
нием на соответствующие коэффициенты усло
вий работы, принимаемые для пространст
венных конструкций опор из одиночных про
катных уголков в соответствии с табл. 7 на
стоящей главы, а для других конструкций — 
в соответствии с п. 3.2 главы СНиП II-B.3-62.

3.9. Расчетные сопротивления сварных со
единений, выполняемых на монтаже, должны 
быть дополнительно понижены путем умноже
ния на коэффициент, равный 0,8.

ЗЛО. Расчетное усилие (сопротивление) 
при растяжении стального каната принимает
ся равным разрывному усилию каната в це
лом, установленному соответствующим стан-

1 В опорах ВЛ, проектируемых с элементами из оди
ночных уголков, разрешается прикрепление раскосов к 
поясам одним болтом и в том числе прикрепление к поя
су одним болтом двух сходящихся к узлу раскосов. В 
последнем случае два прикрепляемых одним болтом 
раскоса должны располагаться по разные стороны полки 
поясного уголка. Указанные соединения раскосов одним 
болтом называются одноболтовыми соединениями. Сое
динения элементов двумя и более болтами называются 
многоболтовыми соединениями.
2 *

Т а б л и ц а  7
Коэффициенты условий работы элеменгов т

Наименование элементов конструкций т

1. Растянутые элементы поясов и решетки
с проколотыми дырами ....................... 0.9

2. Сжатые раскосы из одиночных прокат-
ных уголков, прикрепляемых к поя-
сам одной полкой при помощи свар-
кп или заклепок, при условии поста-
новки в узле не менее двух заклепок iпо длине раскоса: 1

а) елочная и перекрестная решетка 1с несовмещенными в смежных 1
гранях узлами ( рис. 6 и 7) . . . 0,8 !

б) перекрестная решетка с совме- I\
щенными в смежных гранях уз- {
лами (рис. 4 ) .................................. 0.S

3. Сжатые раскосы из одиночных прокат- 1
ных уголков, прикрепляемые к поясу 1i
одной полкой на болтах или на одной
заклепке (независимо от схемы ре- 1
шетки) .................................................. 0.75

4. Сжатые составные элементы решетки 1
таврового сечения из двух равнобо-
ких уголков, прикрепляемых полкой
т а в р а .................................. ... .................. е,75

5. Оттяжки из стальных канатов и пучков
высокопрочной проволоки:
а) для промежуточных'опор

в нормальных режимах ............... 0.9
б) для анкерных, анкерно-угловых и

угловых опор:
в нормальных р е ж и м а х ............... 0,8
в аварийных р е ж и м а х ................... 0.9

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в таблице коэф- \ 
фициенты работы элементов не распространяются на 
работу соединений этих элементов в узлах. ;

2. Коэффициенты условий работы по п. 2 и 3 \ 
установлены для равнобоких уголков.

3. Для сжатых раскосов (п. 2) при треугольной 
решетке с распорками (рис. 5), а так же для оття
жек промежуточных опор в аварийных режимах, 
коэффициент условий работы не учитывается.
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дартом или заводским сертификатом, умно
женному на коэффициент однородности 0,8, 
на коэффициент условий работы материала в 
конструкции 0,8 и, кроме того, на коэффици
ент условий работы элемента конструкции в 
соответствии с табл. 7 настоящей главы.

3.11. Расчетное сопротивление материала 
анкерных тяг из круглого проката для креп
ления оттяжек, в опорах с оттяжками, при
нимается равным расчетному сопротивлению 
черных болтов на растяжение.

3.12. Величина модулей упругости матери
алов, коэффициента поперечной деформации 
{Пуассона), коэффициентов линейного рас
ширения, объемного веса принимается в со
ответствии с главой СНиП II-B.3-62.

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕТЧАТЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВЛ

3.13. Расчет элементов стальных конструк
ций ВЛ должен производиться в соответствии 
с указаниями главы СНиП II-B.3-62 и данной 
главы.

3.14. Д ля составных центрально сжатых 
стержней опор с поясами из равнобоких угол
ков, ветви которых соединены планками или 
решетками, коэффициент продольного изгиба 
Ф относительно свободной оси (перпендику
лярной плоскости планок или решеток) дол
жен определяться по приведенной гибкости

вычисляемой по формулам табл. 8.
Гибкбсть отдельных ветвей на участке 

между планками должна быть не более 40.
В составных стержнях с решетками гиб

кость отдельных ветвей на участках между 
узлами не должна превышать приведенную 
гибкость Кр стержня в целом.

Т а б л и ц а  8
Формулы для вычисления приведенной гибкости

1

Тип сечения стержня
Соеди
нение
эле

ментов

Значение приведенной 
гибкости

f У

1 i i U

Планки

Ре т ет 
ка

V  Х Ч - 2 ^ ( 0 , 7 + * з )  (13)

(14)

'  " М 7'
1 1 ч

1 1 у

Продолжение табл. 8

Тип сечения стержня
Соеди
нение
эле-

Значение приведенной 
гибкости

О

ментов

1

* \  \

Планки V  х ч -* * ( 1 4 3 . з а д
(15)

4 - i J r
Решет

ка
V X i + F F ^  (16>

1. Обозначения, принятые для решетчатого со
ставного стержня;

А.— наибольшая гибкость всего стержня, оп
ределяемая в соответствии с п. 3.15;

F — суммарная площадь сечения поясов;
F и F  р*— площади сечения раскосов решеток, ле

жащих в плоскостях, соответственно пер
пендикулярных осям / — 1 и 2—2 (для 
четырехгранного стержня);

Fp— площадь сечения раскосов, лежащих в 
одной из плоскостей (для трехгранного 
равностороннего стержня); 

к\ и k% — коэффициенты, принимаемые в зависи
мости от величин углов аг и 0 % между 
раскосом решетки и ветвью (рис. 1)

равными:
при а=30° а —45° а =45  -г- 60° 

6=45 6=31 6=27
2. Обозначения, принятые для составного стерж

ня на планках:
к — наибольшая гибкость всего стержня, опреде

ляемая в соответствии с п. 3.15;
Хв— для четырехгранного стержня — минимальная 

гибкость отдельных ветвей, взятая относитель
но осей 1—1 и 2—2, на участках между при
варенными планками (в свету) или между 
центрами крайних заклепок;

Хв— для трехграяного равностороннего стержня — 
минимальная гибкость ветви, принимаемая 
относительно оси п — п на участке между 
приваренными планками (в свету) или между 
центрами крайних заклепок.

&а — отношение погонной жесткости пояса на дли
не панели к погонной жесткости планок

JBb (17)

где b — расстояние между центрами ветвей; 
а — расстояние между центрами планок;

/ п л— момент инерции планок относительно 
х — х  (рис. 2);

/ в — момент инерции ветви, принимаемый
четырехгранной системы относительно оси, 
параллельной грани 1—1 или 2—2, для трех
гранной — относительно оси п — п.

оси

для

Рис. 1
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I t  l - i i
СечениеП А

Рис. 2

3.15. Гибкость всего стержня  ̂ (входящая 
в формулы табл. 8) зависит от конфигурации 
составного стержня:

для четырехгранного стержня с парал
лельными поясами, шарнирно опертого по 
концам

(18)*

(19)

(20)

для трехгранного равностороннего стерж
ня с параллельными поясами, шарнирно опер
того по концам:

2,5 I 
b

Для свободно стоящей опоры пирамидаль
ной формы и формы обелиска

Х = 2- ^ .
Ья

В формулах 18—20:
I — геометрическая длина составного стерж

ня;
Ь — ширина наиболее узкой грани стержня 

с параллельными поясами;
Ьн— ширина наиболее узкой грани пирами

дальной опоры в основании;
I»!— коэффициент, принимается по табл. 9 

в зависимости от соотношения ширины 
грани в верхнем и нижнем сечениях 
(рис. 3).

Рис. з

Т а б л и ц а  9
Значение щ для определения расчетной длины 
_________ опоры пирамидальной формы________ ___

ья!Ья 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2

2 2,08 2,15 2,2 2,3 2,42 2,56 2,73 3

3.16. Соединительные элементы (планки 
или решетки) четырехгранных центрально 
сжатых составных стержней должны рассчи
тываться по указаниям п. 4.7 главы 
СНиП II-B.3-62.

Соединительные элементы трехгранных 
центрально сжатых составных стержней 
должны рассчитываться на условную попе
речную силу Qycjl (в кг), принимаемую по
стоянной по всей длине стержня.

Значение условной поперечной силы, дей
ствующей в одной грани стойки, определяется 
по табл. 10.

Т а б л и ц а  10
Значение условной поперечной силы QуСл для расчета 

соединительных элементов трехгранных составных 
стержней

Для конструкции излетали марок
Значение условной попе

речной силы QyCJl для 
трехгранных стержней 

в кг

.Сталь 3 ‘ ..................................... 12 F
14Г2, 15ГС, 10Г2С, 10Г2СД, 

15ХСНД, 10ХСНД . . . . 24 F

где F — площадь брутто всег э стержня в см2.
П р и м е ч а н и е .  Q уел распределяется на планки

или решетку только одной грани составного стержня.

3.17. Соединительные планки центрально 
сжатых составных трехгранных стержней 
должны рассчитываться как элементы безрас- 
косных ферм на усилия, определяемые по фор
мулам:

а) сила, срезывающая планку в равносто
ронних трехгранных стержнях

T=9*?L; (21)ь
б) момент, изгибающий планку в ее пло

скости в равностороннем трехгранном стерж
не

М =  ~  Qna, (22)
где а и Ь — размеры, приведенные на рис. 2;

Qn — условная поперечная сила, при
ходящаяся на систему планок, 
расположенных в одной плоско
сти, принимаемая по табл. 10.

3.18. Соединительные решетки должны рас
считываться как решетки ферм. При расчете 
перекрестных раскосов крестовой решетки с 
распорками следует учитывать дополнитель
ные усилия, возникающие в них от обжатия 
поясов.
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3.19. Стержни, предназначенные для умень
шения расчетной длины сжатых элементов, 
должны рассчитываться на усилие, равное 
условной поперечной силе в основном стерж
не, определяемой в соответствии с п. 3.16 на
стоящей главы.

3.20. Соединительные элементы (планки 
или решетки) внецентренно сжатых стержней 
должны рассчитываться либо на фактическую 
поперечную силу, либо на условную попереч
ную силу, вычисленную согласно п. 3.16. 
При этом в качестве расчетной поперечной 
силы принимается большая из двух.

3.21. Устойчивость и прочность внецент
ренно сжатых элементов постоянного сечения 
проверяются в соответствии с требованиями 
главы И-В.3-62 СНиП.

Для трехгранных сквозных стержней с ре
шетками или планками с постоянным равно
сторонним сечением относительный эксцент
рицитет определяется по формулам:

а) при плоскости изгиба, перпендикуляр
ной одной из граней:

т — 3,48 М
Nb ’

(23)

б) при плоскости изгиба, 
одной из граней:

ЗМ
Nb 9

параллельной

(24)

где т — относительный эксцентрицитет; 
b — ширина грани стойки.

Рис. 5

3.22. Расчетные длины /0 и радиусы инер
ции при определении гибкости элементов про

странственных решет
чатых конструкций из 
одиночных равнобоких 
уголков должны при
ниматься по табл. 11 
настоящей главы.

Г ибкость элемента 
из одиночного угол
ка определяется де
лением расчетной дли
ны элемента к на соот
ветствующий радиус 
инерции.

Т а б л и ц а  Н
Расчетные длины /0 и радиусы инерции сечений 

при определении гибкости элементов пространственных 
решетчатых конструкций из одиночных прокатных 

равнобоких уголков
Пояса Элементы решетки

Вид конструкции
рас
чет- радиус

расчетная 
длина 10 радиус

ная
длина

/о

инер
ции г рас

коса
стой

ки

инер
ции г

Конструкции 
с совмещенными 
в смежных гранях 
узлами (рис. 4, 5, 
8), за исключением 
пересекающихся 
стержней пере-

Рр/р 0,8/скрестной решетки 
Конструкции 

с несовмещенными 
в смежных гранях 
узлами (рис. 6 и 7), 
за исключением пе
ресекающихся 
стержней пере-

Г min Г min

крестной решетки .
Пересекающиеся 

стержни пере
крестной решетки

Ри^п Рр/р Г min

(рис. 4 , 6 и 8) . . — — М р
“

Г min

где р п — коэффициент расчетной 
ределяемой по табл. 12;

длины пояса, оп-

Рр — коэффициент расчетной длины раскоса,
определяемый в зависимости от вида при-
крепления 
и 14.

раскоса к поясу по табл. 13

/р  — принимается в зависимости от условий за-
гружения 
табл. 15.

поддерживающего стержня по
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Т а б л и ц а  12 Та б л и ц а  14

Значения коэффициента м-п при прикреплении 
раскосов к поясу из равнобокого прокатного уголка 
сварными швами, а также двумя и более болтами 
или заклепками, расположенными вдоль раскоса

10 5 2.5 1,25 1

Р-п 1,13 1,08 1,03 1 0,98

Амп!пч>где ------ - — отношение наименьших погонных
*р Jp-mla*n

жесткостей пояса и раскоса;
/ n.min и ^p.min — наименьшие моменты инерции 

пояса и раскоса;
tji и /р — длина панели пояса и длина раскоса 

по рис. 6 и 7
П р и м е ч а н и е .  Если раскосы прикреплены к 

поясу одним болтом или одной заклепкой, принима-
I I I  *пется 14 независимо от—  .

*р

Та б л и ц а  13

Значения коэффициента р-р при прикреплении 
раскосов к поясу сварными швами, а также двумя 
и более болтами или заклепками, расположенными 

вдоль раскоса

1Ъ
Значения р0 при — *—  для непересекающихся рас 

rmln
1°

носов и при для пересекающихся раскосов пе- 
гш1п

рекрестной решетки

<80 100 120 140 160 осо 200

< 2
> 6

0,98
0,92

0,89
0,84

0,83
0,78

0,77
0,74 о

о
-j

 V
i »*-

О
 О

V
iV

i ю 0 .7
0 .7

*пгде—  — отношение наименьших погонных жестко-
1Р

стей пояса н раскоса:
*‘п _ ^n.min
fp ^p.min^K

где /,р — длина непересекающегося раскоса по рис. 5 
и 7;

/р — для пересекающихся раскосов перекрестной 
решетки принимается по табл. 15;

Гт\п — минимальный радиус инерции.
П р и м е ч а н и е .  Промежуточные значения цр 

определяются интерполяцией.

Значения при прикреплении раскосов к поясу 
одним болтом или одной заклепкой

1*р

о /рЗначение р при--------  для непересекающихся рас-
rrain

Чкосое и при ---- £— для пересекающихся раскосов пе-
rmin

рекрестной решетки

80 100 120 140 160 180 200

1

Обо: 
в та<

0,94

наченг 
1л. 13.

0,88 

1Я, пр

0,83

инятые W 
в 00

н **

0 ,78 

[бл. 14

0,77 

, см.

Та б л и ц а  15
Значения для сжатых раскосов при перекрестной

решетке

Характеристика узла пересечений 
стержней решетки

Пр
и 

ра
ст

яж
е

ни
и 

в 
по

дд
ер


жи

ва
ю

щ
ем

 
ст

ер
жн

е

о Ч 0»
а. 2 
* s « «» 3- ф s х

3 * * So Па. а.* а »
e g g s Пр

и 
сж

ат
ии

 
в 

по
дд

ер
жи


ва

ю
щ

ем
 

ст
ер

жн
е

В опорах с параллельными поясами (рис. А1 и 6)
Оба стержня не прерыва-

ю т с я ..........................................
Поддерживающий стер

жень прерывается и пере
крывается фасонкой (рассма
триваемый стержень не пре
рывается):

а) при совмещенных в 
двух смежных гранях уз
лах, а также при несовме
щенных узлах, при уело-

h 1.3 /р 1,6 /Р

вии, что —  ^ 3 ....................
in

1.3 ip 1 . 6 / , 2 / р
Р

б) при несовмещенных 

узлах{и условии, что -7^ = 1
h

1.6 /р 1 , 8 /Р 2 / р

В опорах с непараллельными поясами (рис. 8)
Оба стержня не прерыва-

ю тся .................................................. h 1 ,3 /р о,8 / :
Поддерживающий стер

жень прерывается и пере
крывается фасонкой (рассма
триваемый стержень не пре
рывается):

а) при совмещенных в 
двух смежных гранях уз
лах, а также при несовме
щенных узлах, при усло-
ВИИ, что —  > 3 .......................

h
1.3 /р 1 ,6 1р
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Продолжение табл. 15

Характеристика узла пересечений 
стержней решетки

П
ри

 р
ас

тя
ж

е-
 1 

ни
и 

в 
по

дд
ер

- 
' 

ж
ив
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ш

ем
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ер
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П
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щ
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щ
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П
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1 

в 
по
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и
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ю

щ
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ст

ер
ж

не

6) при несовмещенных
*П .узлах и условии, что —  =1
b

1 . 6  /р 1 , 8  / р 1р

J n.minгде —  = — :----— — отношение наименьших по-
*р ^p»min*n

гонных жесткостей пояса и 
раскоса;

^n.min и ^p.min — наименьшие моменты инер
ции пояса и раскоса.

П р и м е ч а н и я :  1. В случае, если точка пере- 
* сечения встречных раскосов закреплена от перемеще
ния из плоскости грани (постановка диафрагм и пр.>, 
/рпринимается равной расстоянию между соседними 
узлами.

2. В ^случае несовмещенных узлов в смежных 
гранях при прерывающемся поддерживающем стерж
не значения при К  ~г- < 3  берутся по интер- 

*рполяции между значениями пунктов „а* и „б“,

3.23. При центрировании решетки в конст
рукциях из одиночных уголков на обушек по
ясного уголка влияние эксцентрицитета в 
узлах может не учитываться при:

а) расчете конструкций в аварийном ре
жиме работы на совместное действие продоль
ной силы, поперечной силы и крутящего мо
мента;

б) расчете конструкции в нормальном ре
жиме работы (без учета кручения), когда 
величина усилий в элементах решетки не пре
вышает 15% максимального усилия в поясе 
от той же нагрузки.

Если усилия в элементах решетки превы
шают 15% максимального усилия в поясе от 
той же нагрузки, следует производить центри
рование раскосов на центр тяжести пояса или 
расчетные усилия в элементах опоры (поясах 
и раскосах) увеличивать путем умножения на 
коэффициент, значение которого приведено 
в табл. 16.

Т а б л и ц а  16
Значения коэффициента а

Отношение усилия в раскосе 
к усилию в поясе (в %) До 15 30 40 50

Коэффициент а ............... 1 1,02 1,04 | 1,07

3.24. Расчет сварных соединений произво
дится в соответствии с главой СНиП П-В.3-62.

3.25. Расчет заклепочных и болтовых сое
динений производится в соответствии с главой 
СНиП П-В.3-62 с учетом положений об одно
болтовых соединениях, изложенных в данном 
разделе.

П р и м е ч а н и е .  В одноболтовых соединениях, 
когда два сходящихся в узле раскоса крепятся к поясу 
через один болт, за расчетную силу, при расчете пояса 
на смятие под болтом, должна приниматься равнодей
ствующая расчетных продольных сил обоих раскосов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.26. Стальные конструкции опор линий 
электропередачи должны проектироваться в 
соответствии с конструктивными требования
ми главы СНиП П-В.3-62 и настоящего раз
дела.

3.27. Гибкости сжатых стержней из оди
ночных уголков не должны превышать вели
чин, приведенных в табл. 17.

Т а б л и ц а  17
Предельные гибкости сжатых элементов опоры

Наименование злементов опоры Максимально
допустимая

гибкость

Пояса:
при решетке с несовмещенны
ми узлами в смежных гранях
(„в елку*)......................................
при решетке с совмещенными

120

узлами в смежных гранях . . 
Раскосы и стойки, передающие 

опорные реакции (например, 
опорные раскосы широкобазых

120

стоек и траверс) .......................
Прочие сжатые стержни решетки 

сварной опоры: 
при использовании несущей

120

способности от 50 до 100% . . 150
то же, до 5 0 % ............................

Прочие сжатые решетки болтовой 
опоры (при их сборке на пике
те):

при использовании несущей

180

способности от 50 до 100% . . 180
то же, до 5 0 % ............................ 200

Нерабочие элементы ....................... 200

П р и м е ч а н и я :  1. Несущая способность рас-
коса в % исчисляется с учетом продольного изгиба.

2. При использовании в сжатых раскосах свыше
50% их несущей способности предельные гибкости
могут браться по интерполяции между 150—180 (для
сварных опор) и между 180 и 200 (для болтовых).

3. Гибкость определяется в зависимости от рас-
четной длины /0 и соответствующего 
ции, принимаемых по табл. 11.

радиуса инер*
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3.28. Гибкости растянутых стержней опо
ры не должны превышать величин, приведен
ных в табл. 18.

Т а б л и ц а  18
Предельные гибкости растянутых элементов опоры

Максимально
Наименование элементов опоры допустимая

гибкость

Пояса:
при решетке с несовмещенны
ми узлами в смежных гранях
(.в елку").....................................
при решетке с совмещенными 
узлами в смежных гранях . .

Раскосы и стойки, передающие 
опорные реакции (например, 
опорные раскосы траверсы) . .

Прочие растянутые стержни ре
шетки ...............................................

Предварительно напряженные ра
стянутые с т е р ж н и ......................Не ограничи

вается
П р и м е ч а н и я :  1. Расчетная гибкость поясов 

определяется в зависимости от длины /0 и соответст
вующего радиуса инерции, принимаемых по табл. 11.

2. При проверке гибкости перекрестных растяну
тых раскосов из одиночных уголков расчетная гиб
кость определяется по полной длине раскоса и ра
диусу инерции гх (относительно оси, параллельной

полке уголка).
3. Расчетная гибкость непересекающихся раско-

h  ,сов определяется в зависимости о т ----- , где (р при-
r  min

яимается в соответствии с рис. 5 и 7.

3.29. Конструирование сварных, болтовых 
и заклепочных соединений должно произво
диться в соответствии с требованиями главы 
СНиП II-B.3-62 и пп. 3.30—3.33 настоящей 
главы.

При проектировании сварных конструкций 
необходимо учитывать требования пп. 8.2 и 
8.3 главы СНиП II-B.3-62 в части предупреж
дения хрупкого разрушения сварных сталь
ных конструкций.

3.30. В одноболтовых соединениях мини
мальное расстояние от центра болта до края 
элемента может приниматься 1,25с?, где d — 
диаметр отверстия для болта.

3.31. Образование отверстий в стальных 
конструкциях опор ЛЭП должно, как прави
ло, производиться сверлением или прокалыва
нием с последующей рассверловкой.

Образование отверстий прокалыванием на 
полный диаметр допускается в элементах тол
щиной не выше 12 мм для стали Ст.З и 
10 мм — для низколегированных сталей при 
обязательном соблюдении требований, изло
женных в пп. 3.32 и 3.33.

3.32. Для элементов, работающих на рас
тяжение, с проколотыми отверстиями расчет
ное сопротивление понижается умножением 
на коэффициент условий работы элемента в 
соответствии с табл. 7.

3.33. Образование отверстий методом про
кола на полный диаметр должно производить
ся с соблюдением следующих дополнительных 
требований к действующим техническим усло
виям, оговариваемых в проекте:

а) диаметр штемпеля должен принимать
ся равным номинальному диаметру отверстия;,

б) диаметр матрицы должен быть на 
1,2 мм больше диаметра штемпеля;

в) износ штемпеля и матрицы по диамет- 
ру не допускается более ±0,3 мм\

г) должна быть обеспечена строгая соос
ность штемпеля и отверстия в матрице;

д) режущие кромки штемпеля и матрицы 
должны быть шлифованными;

е) как со стороны штемпеля, так и со сто- 
роны матрицы отверстие должно иметь пра
вильную круглую форму;

ж) на внутренней поверхности металла па. 
контуру отверстия не должно быть заметных 
на глаз надрывов и расслоений металла. За
усенцы по контуру отверстий со стороны мат
рицы должны быть удалены.

3.34. В конструкциях опор линий электро
передачи для черных болтов, работающих на. 
срез, разница в диаметре отверстия и номи
нального диаметра болта должна составлять 
не более 1,5 мм без положительных допусков,, 
на диаметр отверстия при диаметре болтов. 
20 мм и выше. При диаметре болтов ниже 
20 мм разница в диаметрах должна быть не 
более 1 мм.

Указанные требования должны оговари
ваться в проекте.

Применение болтов, имеющих по длине 
ненарезанной части участки с различным, 
диаметром в соединениях, где болты работа
ют на срез, не допускается.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ КОНСТРУКЦИИ ОПОР 

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1. Для основных элементов железобе
тонных опор рекомендуется:

а) применять для ВЛ напряжением 35 кв. 
и выше преимущественно цилиндрические и

250

250

250

350
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конические трубы, изготавливаемые центро
бежным или другими способами на заводах, 
а для основных элементов железобетонных 
опор ВЛ со штыревыми изоляторами — эле
менты двутаврового сечения, изготовливаемые 
вибрированием. Могут применяться также 
элементы других форм сечений, изготавливае
мые индустриальными методами и удовлетво
ряющие всем остальным требованиям, предъ
являемым к конструкциям этого типа;

б) применять для арматуры высокопроч
ные стали (холоднотянутую высокопрочную 
проволоку периодического профиля, пучки и 
пряди из высокопрочной проволоки, а так
же арматуру из мягких высокопрочных ста
лей).

Выбор типа арматуры (отдельные прово
локи, пучки, пряди, стержни) должен произ
водиться с учетом максимального снижения 
стоимости конструкций за счет экономии ста
ли и индустриализации производственного 
процесса;

в) применять сборные железобетонные 
элементы таких форм сечений, которые имеют 
наибольшую прочность, жесткость и трещино- 
стойкость при наименьшем расходе материа
лов (кольцевые, двутавровые и другие сече
ния), просты в изготовлении, при транспорти
ровке, монтаже и в эксплуатации.

Основные элементы железобетонных кон
струкций опор (стойки, траверсы опор пор
тального типа) должны, как правило, приме
няться из цельных элементов, без стыков. 
В тех случаях, когда применение стыков вы
зывается необходимостью, следует сокращать 
количество стыков до минимума.

Конструкции стыков рекомендуется выпол
нять с помощью соединений, обеспечивающих 
простоту сборки и монтажа конструкций в 
условиях трассы.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

4.2. Для основных элементов конструкций 
железобетонных опор (стойки, траверсы) дол
жен применяться тяжелый бетон марки по 
прочности на сжатие 300 и выше. Для осталь
ных сборных элементов должен применяться 
тяжелый бетон марки по прочности на сжа
тие 200 и выше.

4.3. Марка бетона по морозостойкости для 
всех железобетонных элементов опор ВЛ на
пряжением 35 кв и выше должна принимать
ся не ниже МрзЮО, для опер напряжением 
ниже 35 кв — не ниже МрзБО.

4.4. Для основных железобетонных эле
ментов конструкций рекомендуется применять 
следующую продольную арматуру:

а) горячекатаную периодического профи
ля классов А-Ш и A-IV;

б) проволоку стальную круглую углероди
стую холоднотянутую (ГОСТ 7348—55) при 
специальной обработке ее поверхности;

в) проволоку стальную холоднотянутую 
периодического профиля (ГОСТ 8480—57);

г) семипроволочные стальные пряди, удов
летворяющие требованиям временных техни
ческих условий ЧМТУ ЦНИИЧМ 426—61.

При применении указанной арматуры 
должны соблюдаться требования, предъявля
емые к ней в соответствии с главой СНиП 
П-В.1-62.

П р и м е ч а н и е .  Применение видов сталей, не 
предусмотренных настоящим пунктом, допускается толь
ко при специальном обосновании.

4.5. Применение арматуры в конструкциях 
в зависимости от расчетных наружных темпе
ратур воздуха должно производиться с уче
том требований пп. 2.17 и 2.18 главы 
СНиП II-B.1-62.

4.6. Допустимость применения сталей, ука
занных в п. 4.4, в качестве растянутой арма
туры обычных или предварительно напряжен
ных конструкций должна быть подтверждена 
расчетом по трещинообразованию или по рас
крытию трещин.

Степень трещиностойкости, или допусти
мая ширина раскрытия трещин, принимается 
в соответствии с пп. 4.13; 4.14 и 4.15 настоя
щего раздела. Напрягаемая продольная арма
тура из высокопрочных проволок (отдельные 
проволоки, пучки, пряди) может применяться 
только в железобетонных элементах, кото
рые удовлетворяют требованиям расчета по 
образованию трещин при воздействии норма
тивных нагрузок, указанных в п, 4.14 и п. 4.16.

4.7. Для элементов сборных конструкций 
опор, изготавливаемых на заводах с примене
нием автоматического или полуавтоматиче
ского дозирования и при систематическом 
испытании арматуры на растяжение, значе
ния расчетных сопротивлений бетона и арма
туры разрешается повышать в соответствии 
с указаниями пп. 3.3 и 3.6 главы СНиП 
П-В. 1-62.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.8. Расчет железобетонных конструкций 
опор кольцевого сечения должен производить
ся по указаниям специальной инструкции.
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Расчет конструкций других сечений произво
дится по указаниям главы СНиП П-В. 1-62 и 
положений данной главы.

4.9. При расчете свободно стоящих опор 
усилия в их элементах должны определяться 
по деформированной схеме, т. е. с учетом до
полнительных изгибающих моментов, созда
ваемых расчетными вертикальными нагрузка
ми (собственный вес опоры, вес проводов, 
тросов, оборудования и гололеда) при откло
нении стойки от вертикального положения 
вследствие ее изгиба и поворота в грунте под 
действием всех нагрузок.

4.10. Угол поворота стоек свободно стоя
щих опор в грунте должен определяться для 
каждого рассматриваемого конкретного слу
чая с учетом принятого типа закрепления, 
действующих нагрузок, физико-механических 
характеристик грунта и т. д.

При проектировании массовых (типовых, 
унифицированных) конструкций свободно СТО" 
ящих опор, закрепленных в грунте путем за
глубления нижней части стойки, угол поворо
та опоры в грунте при действии горизонталь
ных нормативных нагрузок принимается 
равным 0,01 рад, а его зависимость от нагру
зок при их дальнейшем увеличении (изгибаю
щий момент на отметке поверхности грун
та) — линейной.

Допускается при проектировании опор для 
конкретных условий линий электропередачи 
принимать угол поворота опоры в грунте при 
действии горизонтальных нагрузок равным 
0,02 рад, при этом заделка опоры в грунт 
должна осуществляться с помощью не менее 
чем одного ригеля.

Конструкция закрепления опоры в грунте 
должна проектироваться таким образом, что- 
<бы поворот опоры в грунте при действующих 
нагрузках не превышал указанных величин.

Положение центра поворота стойки в грун
те при определении ее отклонения разрешает
ся принимать на глубине, равной 2/з длины 
подземной части стойки.

4.11. При расчете опор высотой менее 10 м 
дополнительные изгибающие моменты от ве
совых нагрузок на стрелах прогиба разреша
ется учитывать постоянным коэффициентом, 
вводимым на изгибающие моменты от гори
зонтальных и вертикальных неуравновешен
ных нагрузок, который принимается рав
ным 1,1.

4.12. При определении усилий в элементах 
опор на оттяжках с заделанными в грунт стой
ками дополнительно должны учитываться пе

ремещения якорных плит, к которым крепятся 
оттяжки, и перемещения стоек за счет дефор
мации грунта при действии расчетных нагру
зок.

4.13. Категории предварительно напря
женных железобетонных конструкций, кото
рые должны рассчитываться по образованию 
трещин, принимаются в соответствии с главой 
СНиП П-В. 1-62 и дополнительным указанием 
п. 4.14 настоящей главы.

4.14. Железобетонные элементы при при
менении арматуры из любой стали должны 
рассчитываться по образованию трещин на 
действие нормативных постоянных нагрузок.

4.15. Железобетонные элементы опор, к ко
торым требование трещиностойкости в соот
ветствии с пп. 4.13 и 4.14 не предъявляется, 
должны рассчитываться на раскрытие трещин.

Ширина раскрытия трещин ограничивается 
величиной 0,2 мм.

4.16. Расчет элементов конструкций желе
зобетонных опор по образованию и раскры
тию трещин в нормальных режимах произво
дится на совместное действие нормативных 
постоянных нагрузок и сниженных на 10% 
кратковременных нормативных нагрузок. 
В монтажных режимах расчет производится 
по нормативным нагрузкам. При изготовле
нии, хранении, транспортировке и монтаже 
конструкций порядок учета нагрузок и воз
действий принимается в соответствии с главой 
СНиП П-В.1-62.

П р и м е ч а н и е .  Проверка элементов по образо
ванию и раскрытию трещин в аварийных режимах не 
производится.

ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.17. Толщина наружного защитного слоя 
продольной арматуры железобетонных труб, 
изготавливаемых центробежным способом, из 
тяжелого бетона марки не ниже 300 долж
на быть не менее:

а) для элементов, которые должны рассчи
тываться по образованию трещин при уста
новке их в грунте (например, для стоек сво
бодностоящих опор, заглубляемых в грунт) — 
15 мм и для остальных конструкций— 10 мм\

б) для элементов, которые рассчитываются 
по раскрытию трещин, — 15 мм.

Толщина внутреннего защитного слоя для 
продольной арматуры железобетонных труб 
должна быть не менее 15 мм.

Толщина защитного слоя до монтажных 
колец должна быть не менее 5 мм.
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Толщина защитного слоя до спиральной 
арматуры железобетонных труб, изготавлива
емых центробежным способом, должна быть 
не менее:

а) для элементов, которые должны рассчи
тываться по образованию трещин,— 10 мм\

б) для элементов, рассчитываемых по 
раскрытию трещин,— 15 мм.

Толщина защитного слоя для элементов 
других форм сечения должна приниматься в 
соответствии с рекомендациями главы СНиП 
П-В.1-62.

4.18. Стойки свободно стоящих железобе
тонных опор, заглубляемые в грунт, должны 
защищаться от воздействия влаги путем по
крытия гидроизоляцией 'подземной части стой
ки и части ее на 0,6 м выше поверхности зем
ли. Толщину защитного слоя в этом случае 
допускается принимать такой же, как и для 
участка стойки, расположенного над поверх
ностью земли.

При отсутствии гидроизоляции толщина 
защитного слоя должна приниматься в соот
ветствии с указаниями главы СНиП II-B.1-62 
как для сборных фундаментов. При агрессив
ных грунтовых водах гидроизоляция обяза
тельна во всех случаях.

4.19. Концы продольных стержней нена- 
прягаемой арматуры в стойках и траверсах 
опор ВЛ напряжением 35 кв и выше должны 
отстоять от торца не более чем на 10 мм. Кон
цы напрягаемой арматуры должны быть за
щищены слоем раствора не менее 5 мм или 
путем установки торцовых крышек на цемент
ном растворе.

4.20. В целях исключения скалывания бе
тона у концов стоек свободно стоящих и пор
тальных опор и траверс портальных опор 
должны устанавливаться замкнутые хомуты 
(для труб — кольца) из стержней диаметром 
не менее 8 мм с шагом не более 50 мм в коли
честве 2—6 шт. в зависимости от предвари
тельного обжатия бетона. При выполнении 
этого требования разрешается толщину за
щитного слоя бетона на концах принимать 
такой же, как и на всей остальной длине.

Для стоек опор ВЛ напряжением ниже 
35 кв с предварительно напряженной продоль
ной арматурой периодического профиля за
щитный слой и дополнительную поперечную 
арматуру рекомендуется принимать в соответ
ствии с главой СНиП II-B.1-62.

4.21. Расстояния в свету между стержнями 
и прядями в цилиндрических и конических 
трубах, изготавливаемых методом центрифу

гирования, должны назначаться с учетом удоб
ства укладки и уплотнения бетонной смеси.

4.22. При выборе пространственного раз
мещения и схемы обрывов стержней необхо
димо стремиться к равномерному их распре
делению по периметру на всей длине стойки.

При этом среднее расстояние между 
стержнями в свету должно быть не менее- 
30 мм. Ненапряженные стержни продольной, 
арматуры должны обрываться в соответствии- 
с эпюрой усилий по три стержня в одном се
чении, расположенных через 120 дуговых гра
дусов по периметру.

Взаимные смещения обрываемых стержней: 
в двух ближайших сечениях должны прини
маться по возможности близкими к 60°.

4.23. Применение поперечной арматуры 
(спирали для центрифугированных труб) с 
шагом менее 30 мм не рекомендуется.

4.24. При назначении расстояний между 
стержнями в элементах с сечениями, отличны
ми от кольцевого, следует руководствоваться 
главой СНиП II-B.1-62.

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ 
ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИИ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1. Нормы настоящего раздела распро
страняются на ВЛ напряжением выше 1 кв до 
220 кв включительно.

5.2. Основными областями применения де
ревянных опор являются районы, богатые ле
сом или расположенные вблизи мачтопропи
точных заводов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ 
И ИХ СОЕДИНЕНИИ

5.3. Элементы несущих конструкций дере
вянных опор изготовляются из бревен, полу
круглого и пиленого леса хвойных пород — 
сосны и лиственницы. Для опор ВЛ напряже
нием 35 кв и ниже допускается применение 
ели и пихты для всех элементов опоры, кроме 
траверс и пасынков.

5.4. Ответственные деревянные детали со
единений элементов деревянных конструк
ций — шпонки, нагели — должны изготавли
ваться из древесины твердых лиственных по
род.

5.5. Древесина должна быть качественно! 
пропитана в соответствии с указаниями
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ГОСТ 5430—50. Лиственница применяется не- 
пропитанной, зимней рубки.

5.6. Качество древесины в готовых элемен
тах или отдельных участков элементов несу
щих конструкций постоянного назначения 
должно удовлетворять дополнительным тре
бованиям главы СНиП I-B. 13-62 в отношении 
допустимых пороков.

5.7. Влажность древесины для изготовле
ния деревянных конструкций должна быть не 
более 25%. Влажность древесины для изго
товления шпонок, нагелей, вкладышей не 
должна превышать 15%.

5.8. Величина сбега бревен (изменение ди
аметра по длине бревна) принимается 0,8 см 
на 1 м длины бревна.

5.9. Объемный вес пропитанной антисеп
тиком древесины сосны и непропитанной лист
венницы принимается 800 кг/м3.

5.10. Бандажи должны выполняться из 
мягкой стальной оцинкованной проволоки ди
аметром 4 мм. Допускается применение для 
бандажей неоцинкованной проволоки диамет
ром 5—6 мм при условии покрытия ее асфаль
товым лаком.

5.11. Стальные детали деревянных опор 
должны проектироваться в соответствии с 
разд. 3 данной главы.

РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

5.12. Расчетные сопротивления пропитан
ной заводским способом древесины сосны в 
кг/см,2 для опор ВЛ принимаются по табл. 19 
настоящей главы.

Расчетные сопротивления неконсервиро
ванной древесины определяются путем умно
жения расчетных сопротивлений, приведенных 
в табл. 19, на коэффициенты условий работы 
конструкций, в условиях повышенной влажно
сти, по табл. 6 главы СНиП П-В.4-62.

5.13. Расчетные сопротивления древесины 
элементов при расчете на постоянные нагруз
ки определяются путем умножения расчетных 
сопротивлений, приведенных в графе «без го
лоледа» табл. 19, на коэффициент условий ра
боты 0,8.

П р и м е ч а н и е .  Расчет элементов и соединений на 
воздействие только постоянной нагрузки при сниженных 
умножением на коэффициент 0,8 значениях расчетных 
сопротивлений древесины (и соединений) производят 
в тех случаях, когда усилия в элементах (и соедине
ниях) деревянных конструкций, возникающие от рас
четной постоянно действующей нагрузки, превышают 
0,8 усилий от расчетной полной нагрузки. К постоянно 
действующим нагрузкам при этом следует относить на
грузки, указанные в п. 2.2 настоящей главы.

Т абл  ица 19
Расчетные сопротивления R древесины 

сосны в кг/см2
Расчетное сопротивление

Вид напряженного состояния 
и характеристика элементов

Обоз-
наче-

при нормаль
ном режиме

• а> « S5 *Л*ние
без

голо
леда

с голо
ледом

3 S?
<9 О.

S 20.0 е  s

1. Изгиб:
а) элементы с высо

той сечения до 
50 см, за исключе
нием упомянутых 
в пп. „б* и „в“ . . Л„ 130 160 210

б) элементы сплошно
го прямоугольного 
сечения с разме
рами сторон 14 см 
и более при вы
соте сечения до 
50 см ....................... Ли 150 180 240

в) бревна, не имею
щие врезок в рас
четном сечении . Ли 160 190 250

2. Растяжение вдоль во
локон:

а) элементы, не име
ющие ослабления 
в расчетном сече
нии ....................... Лр 100 120 160

б) элементы, имею
щие ослабление в 

расчетном сечении Лр 80 95 125
3. Сжатие и смятие вдоль 

волокон ................... Rc* 130 155 205

4. Сжатие и смятие по 
всей поверхности по
перек волокбн . . .

R cm

RcSOf 18 21 32

5. Смятие местное попе
рек волокон:
а) в опорных плоско

стях конструкций

R cm 90 

?̂CM90 24 27 41
б) в лобовых вруб

ках и шпонках . . ?̂CM90 30 85 54
в) под шайбами при 

углах смятия от 
90 до 60°................ ^СМ90 40 45 70

6. Скалывание вдоль во
локон при изгибе и 
в соединениях (для 
максимального нап
ряжения) ................... R ck 24 24 32
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Продолжение табл, 19

Расчетное сопротивление

Вид напряженного состояния 
и характеристика элементов

Обоз
начен

при нормаль
ном режиме

пр
и 

ав
ар

ий


но
м 

ре
ж

им
е

иие
без

голо
леда

с голо
ледом

7. Скалывание поперек 
волокон (для макси
мального напряже
ния) ........................... £ ск90 12 12 16

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетное сопротивление
древесины смятию местному поперек волокон на ча
сти длины при длине незагруженных участков не ме
нее длины площадки смятия и толщины элемента 
(за исключением случаев, оговоренных в п. 5, «а»— 
«в» табл. 19) определяют по формуле

#см90 =  # c9 o (l+  - — у  — ) кг! см2, (25)
\  *смт

где /?с9 0  — расчетное сопротивление древесины сжа
тию и смятию по всей поверхности попе
рек волокон (п. 4 табл. 19);

/см— длина площадки смятия вдоль волокон 
древесины в см.

2. Расчетное сопротивление древесины смятию 
под углом а  к направлению в о л о к о н  определяют по 
формуле (26) или рис. 1 главы СНиП II-B.4-62

3. Расчетное сопротивление древесины скалыва
нию под углом а к направлению волокон определя
ют по формуле

4. Расчетное среднее по площадке скалывания 
сопротивление древесины в соединениях R опре
деляют по указаниям п. 5.3 главы СНиП II-B.4-62.

Разрешается принимать расчетное среднее со
противление скалыванию древесины:

а) сосны и ели в лобовых врубках и элементах 
составных балок на шпонках, при учете длины ска
лывания не более двух толщин брутто элемента и 
10 глубин врезки,— кг/см2;

б) дуба: в продольных шпонках с отношением
длины к высоте, равным 2,5 — #££=20 кг/см2; в по
перечных шпонках с тем же соотношением разме
ров — кг/см2.

5, Расчетное сопротивление изгибу бревен, име
ющих врезки в расчетном сечении, принимается как 
для элементов прямоугольного описанного сечения 
соответствующих размеров в месте ослабления.

5.14. Модуль упругости древесины вдоль 
волокон независимо от породы древесины при
нимается при определении деформаций кон
струкций £= 100  000 кг/см2,

В случае применения непропитанной дре 
весины модуль упругости понижается до Е=~ 
=85000 кг)см2.

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.15. Расчет деревянных конструкций опор 
линий электропередачи производится по пер
вому предельному состоянию — по несущей 
способности (прочности и устойчивости).

П р и м е ч а н и е .  Конструкции деревянных опор 
ВЛ по деформациям не проверяются.

5.16. Одностоечные и плоские опоры про
веряются на суммарный изгибающий момент 
от горизонтальных и вертикальных сил с уче
том отклонения опоры под действием горизон
тальных сил.

ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.17. Гибкость сжатых элементов не долж
на превышать:

для основных расчетных элементов— 150.
для второстепенных расчетных элемен

тов — 175,
для второстепенных нерасчетных элемен

тов — 200.
5.18. Площадь ослабления рабочего сече

ния элемента (при несимметричных ослабле
ниях) не должна превышать 30% площади 
неослабленного сечения.

5.19. Для основных расчетных элементов 
опор (стойки, стулья и траверсы) диаметр 
бревен в верхнем отрубе должен быть не ме
нее: 18 см — для ВЛ 110—220 кв, 16 см — для 
ВЛ 35 кв и ниже, для вспомогательных нерас
четных элементов опор — не менее 14 см, ес 
ли напряжение в древесине не превосходив 
50% расчетного сопротивления.

5.20. В рабочих чертежах деревянных опор 
должны быть указаны расчетные диаметры в 
опасном сечении каждой детали.

РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ОПОР

5.21. Деревянные элементы опор рассчи
тываются согласно главе СНиП П-В.4-62 во 
всех случаях, кроме оговоренных в настоящем 
разделе; при этом расчетное сопротивление
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древесины принимается в соответствии 
с табл. 19 настоящего раздела.

5.22. Расчетная длина элементов h  опреде
ляется в соответствии с пп. 4.5 и 4.18 главы 
СНиП II-B.4-62.

5.23. При определении гибкости элемента 
радиус инерции сечения подсчитывается по 
расчетному диаметру do, принимаемому:

а) для бревен, у которых d2<  l,3di:
do=0,5 (di +  d2);

б) для бревен, у которых d2>l,3di:
^о =  0,2 (2,8di+2,2d2) — для столбов с шар

нирным закреплени
ем концов;

do =  0,33 (di+2d2) — для свободно стоя
щих столбов, заде
ланных комлем;

d0 =  0,25 (3di+d2) — для свободно стоя
щих столбов, заде
ланных вершиной.

Здесь dj и d2 — диаметр бревна в от
рубе и в комле.

5.24. Распределение усилий от обрыва про
вода между стойками плоских промежуточ
ных П-образных опор при расчете в аварий
ном режиме работы принимается следующим; 
усилие, приходящееся на ближайшую от обор
ванного провода стойку, принимается для 
•опор без ветровых связей равным расчетному 
тяжению по проводу, а для опор с ветровыми 
связями — 75% от расчетного тяжения.

5.25. При расчете стоек промежуточных
опор без тросов в аварийном режиме работы 
должен быть учтен дополнительный изгибаю
щий момент от воздействия весовых нагрузок.

5.26. Прогиб стойки в месте прикрепления 
траверсы определяется по формуле

f = K T ,  (28)
где К — коэффициент гибкости опоры;

Т — тяжение по оборванному проводу,
приложенное к стойке.

5.27. Коэффициент гибкости К ноги пло
ской опоры, состоящей из стойки и пасынка, 
скрепленных проволочными бандажами, опре
деляется прогибом ноги и скольжением в бан
даже:

К=Кг + К2, (29)
Aiгде K i— —— — упругий прогиб ноги опоры 

3EJ
от силы 1 кг;

/С2=0,0015/г| — неупругий поворот стойки за

счет податливости бандаж
ного соединения.

Здесь .hi — расстояние от поверхности земли 
до места прикрепления траверсы; 

h2 — расстояние от середины бандаж 
ного соединения до места прикрел 
ления траверсы в м.

При установке опоры на два пасынка 
/С2==0,00075А|.

РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

5.28. Соединения деревянных элементов; 
опор между собой выполняются, как правило, 
на болтах.

Расчетная несущая способность Т на один- 
срез болта в соединениях элементов из сосны, 
при направлении усилий, передаваемых бол
том вдоль волокон элементов, определяется 
по формулам:

а) для симметричных соединений
Т= 0,50cdi?CM; Т=0,8adRcu; 

б) для несимметричных соединений 
Г=0,35 cd/?CM; T=0,8adRcll;

(30>

где с — толщина средних элементов, а также 
более толстых или равных по толщи
не элементов односрезных соедине
ний;

а — толщина крайних элементов, а также^ 
более тонких элементов односрезных 
соединений; 

d — диаметр болта.
Величины а, с и d принимаются в см;. 

Т — в кг;
Rcы— расчетное сопротивление смятию под 

болтом принимается по табл. 19 насто
ящего раздела с введением коэффици
ента 0,7, ограничивающего деформа
ции соединения.

Расчетную несущую способность болта в 
рассматриваемом шве из условия смятия при
нимают равней меньшему из двух значений, 
полученных для прилегающих к этому шву 
элементов.

5.29. Расчетная несущая способность бол
та при направлении передаваемого болтом- 
усилия под углом к волокнам элементов опре
деляется согласно п. 5.28 настоящего раздела 
с умножением на коэффициент *в, значения 
которого приведены в табл. 15 главы 
СНиП II-B.4-62, причем угол принимается 
равным большему из углов смятия болтом
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элементов, прилегающих к рассматриваемому 
шву.

5.30. Расчетная несущая способность в со
единениях элементов из лиственницы опреде
ляется согласно пп. 5.28 и 5.29 с умножением 
на коэффициент

5.31. Болтовые соединения со стальными 
накладками рассчитываются согласно пп. 
5.28—5.30. Стальные накладки проверяются 
-на растяжение по ослабленному сечению и на 
смятие стенок сверленых отверстий.

5.32. Расстояния между осями болтов в 
пакетах из досок или брусков должны быть 
не менее указанных на рис. 9.

В лакетах из бревен болты ставятся в один 
ряд по оси бревна. Расстояние между осями 
болтов следует принимать не менее 10d.

В брусьях допускается расстановка болтав 
«в два ряда.

S4-10d; S2=^d; Sf3,5d

Рис. 9
5.33. Подсчет числа витков проволоки в 

•бандажном соединении промежуточных опор 
производится по формуле

>тде Р  — расчетное горизонтальное усилие, 
действующее на наиболее нагружен
ный бандаж;

а = 0 ,6 — коэффициент неравномерности ра
боты витков бандажа;

S — площадь поперечного сечения прово
локи;

#  — расчетное сопротивление растяже
нию проволоки.

5.34. Расчет соединений на врубках, дере
вянных призматических шпонках и пластин
чатых нагелях выполняется в соответствии с 
главой СНиП II-B.4-62, а также с учетом ука
заний настоящего раздела.

ОБЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.35. Стойки опор могут выполняться со
ставными либо из длинномерного леса.

5.36. Соединение отдельных элементов опо
ры между собой следует производить без вру
бок при помощи болтов и специальных метал
лических частей. В отдельных случаях допу
скаются зарубы и затесы, выполняемые на 
заводе.

5.37. Диаметр стальных болтов должен 
быть не менее 16 мм. Наибольший диа
метр рекомендуется принимать не более 
24 мм.

5.38. Отверстия под болты должны про
сверливаться. Прожигание отверстий не допу
скается.

5.39. Толщина стали для изготовления ме
таллических деталей должна быть не менее 
5 мм.

5.40. Диаметр круглой стали для тяжей 
необходимо принимать не менее 12 мм.

5.41. Сварку металлических деталей следу
ет выполнять в соответствии с требованиями 
главы СНиП II-B.3-62.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ 
ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

6.1. Основания опор линий электропереда
чи следует проектировать с учетам данных 
инженерно-геологических, гидрогеологических 
и мерзлотных изысканий и исследований грун
тов.

Объем и методика изысканий и исследова
ний грунтов определяются специальной инст
рукцией.

6.2. Номенклатура грунтов должна при
ниматься в соответствии с главой СНиП 
П-Б.1-62.

6.3. Проектирование оснований в руслах 
и заливаемых поймах рек, а также в водохра
нилищах должно производиться с учетом ре
жима этих рек и водохранилищ, а также с уче
том скоростного напора воды и давления льда 
на фундамент.

6.4. При устройстве фундаментов опор ВЛ 
в насыщенных водой пылеватых песках, теку
че-пластичных и текучих глинах и суглинках, 
текучих супесях, а также заторфованных, 
илистых и других неустойчивых грунтах во
прос о назначении грунта обратной засыпки 
котлованов для обеспечения необходимой 
устойчивости фундамента опоры при вырыва
нии и опрокидывании должен решаться в за-
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висимости от результатов исследования грун
тов и местных условий.

6.5. В проектах фундаментов под опоры 
ВЛ должны помещаться указания производи
телям работ о необходимости сравнения харак
тера грунтов, выявляющегося в процессе уст
ройства фундаментов с проектными данными.

В случае расхождения производитель ра
бот обязан согласовать вопрос о типе фунда
мента с проектной организацией.

6.6. При проектировании оснований нор
мальных опор, а также фундаментов нормаль
ного типа (см. п. 1.8.) для назначения харак
теристик грунтов, входящих в расчеты основа
ний, допускается использование значений 
углов внутреннего трения <р, удельного сцеп
ления с и модулей деформации Е по табл. 13 
главы СНиП П-Б.1-62 для всех песчаных и 
глинистых грунтов, физические характеристи
ки которых укладываются в показатели дан
ной таблицы.

Для специальных опор и фундаментов ха
рактеристики <р, с и Е должны быть приняты 
на основе полевых и лабораторных исследо
ваний грунтов.

Проектирование заделок стоек железобе
тонных и деревянных опор в грунт должно 
производиться по специальным указаниям.

РАСЧЕТ ОСНОВАНИИ

6.7. Расчет оснований должен производить
ся по деформациям и устойчивости (несущей 
способности) в соответствии с основными ука
заниями по расчету оснований главы СНиП 
П-А.10-62 и данной главы. Расчет оснований 
опор ВЛ по деформациям должен произво
диться во всех режимах работы линий элек
тропередачи.

6.8. Расчет оснований по деформациям 
производится на нормативные нагрузки, вычи
сленные без учета динамического воздействия 
порывов ветра на конструкцию опоры.

6.9. Определение осадок фундаментов от 
действия сжимающих нагрузок производится 
в соответствии с указаниями главы СНиП 
П-Б.1-62. При этом среднее фактическое дав
ление по подошве фундамента не должно пре
восходить нормативного давления R", опреде
ляемого в соответствии с указаниями той же 
главы.

Примечания:  1. Значения св; <fH; Е, входя
щие в формулы для определения нормативного давле
ния и осадок, принимаются с учетом указаний п.6.6.

2. Для нормальных опор ВЛ расчет оснований на

сжимающую нагрузку по деформациям может произво
диться по нормативным давлениям основания RH (без 
определения осадок), приведенным в специальной ин
струкции.

6.10. Предельные величины деформаций 
оснований отдельных блоков фундаментов от 
действия сжимающих нормативных нагрузок 
не должны превышать:

для нормальных промежуточных
опор — 0,003 Ь

для нормальных анкерных и угловых 
опор — 0,0025 Ь

для специальных переходных опор:
а) средняя осадка основания фунда

ментов опоры — 20 см
б) разность осадок отдельных блоков

фундаментов — 0,002 b
где b — расстояние между блоками фунда
ментов в направлении действия горизонталь
ной нагрузки (база стойки опоры).

В опорах с оттяжками за b принимается, 
расстояние между сжатым фундаментом и ан
кером, работающим на вырывание

П р и м е ч а н и е .  За среднюю осадку фундаментов, 
принимается осадка, определяемая в соответствии с 
п.5.6 главы СНиП П-Б.1-62.

6.11. Предельная величина крена отдель
ного фундамента под действием нормативных 
нагрузок при эксцентричном его загружении 
не должна превосходить:

для прямых промежуточных опор — 0,003 
» анкерных и угловых опор — 0,0025. 
» специальных опор — 0,002

6.12. Расчет на сжатие оснований фунда
ментов под стойки опор с оттяжками при 
шарнирном креплении стоек к фундаментам 
следует производить с учетом эксцентрицитета 
нормальной силы, вызванного поворотом стой
ки в процессе общей деформации опоры под 
действием нагрузок. Ввиду возможной нели
нейности нарастания прогибов в таких опорах, 
эксцентрицитет рекомендуется определять при 
действии расчетных нагрузок.

6.13. Проверка оснований по несущей спо
собности на сжимающую нагрузку произво
дится в случаях, предусмотренных главой 
СНиП П-Б.1-62.

6.14. Требование расчета оснований по 
деформациям при действии вырывающих на
грузок считается удовлетворенным, если со
блюдается условие

NBB <  +  0,9 (Зф, (32).
где Л/вн — вырывающее усилие от норма

тивных нагрузок, передаваемое- 
на фундамент;
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Rn — нормативное давление на грунт 
засыпки фундамента, принимае
мое по табл. 20;

F0 — площадь верхней поверхности 
плиты фундамента, передающая

Т а б л и ц а  20
Нормативное давление грунтов обратной засыпки 
в кг[см2 при расчете на вырывание в нормальном 

режиме для опор с размером базы 2,5 м

Глины, суглин
ки и супеси при 
консистенции 

£<0,5

Средней круп
ности и мелкие 

пески при степе
ни влажности 

<0,8

Наименование опор
н

степень уплотнения грунта 
засыпки с доведением объ

емного веса до

«О5?
5
юtoт—< 
?-

*
ё
т-и
1>—

£ютн
1
>—

%
е

7>-

Промежуточ- 1 0,4 0,5
0,6

0,4 0,5ные прямые (кро- 1,5 0,5 0,5 0,6ме специальных 
переходных) 2 0,6 0,7 0,6 0,7

Анкерные, ан-
керно-угловые, 1 0,3 0,4 0,3 0,45промежуточные 1,5 и 0,4 0,5 0,4 0,5угловые (кроме болееспециальных пе
реходных)

Специальные
переходные

1
1,5 и
более

~
0,35
0,45 —

0,35
0,45

где Н — глубина заложения фундамента;
а — размер стороны квадратной или диаметр 

круглой опорной плиты фундамента. Для 
прямоугольных плит при соотношении сто
рон не более 2 размер а определяется по 
формуле а= YF< где F — плошадь плиты.

П р и м е ч а н и я :  1. Нормативное давление для 
глин и суглинков мягкопластичной консистенции и 
пылеватых маловлажных песков может быть полу
чено умножением табличных данных на коэффици
ент, равный 0,7.

2. Нормативные давления, приведенные в табли
це, даны для размера базы опоры, равного 2,5 м. При 
размере базы опоры 5 м и .выше нормативные дав
ления могут быть повышены на 20%. Пди разме
ре базы 1,5 м табличные значения должны быть по
нижены на 20%.

Нормативные давления для промежуточных раз
меров базы могут быть взяты по интерполяции.

3. В аварийных режимах работы линии таблич
ные значения нормативных давлений могут быть по
вышены на 15%.

давление на грунт при вырыва
нии;

Оф — вес фундамента.
При определении веса фундамента объ

емный вес его части, расположенной ниже 
уровня поверхностной или грунтовой воды, 
снижается на 1 т/ж3.

6.15. Расчет оснований по устойчивости 
производится на расчетные нагрузки.

6.16. Расчет основания одиночного фунда
мента по устойчивости на действие вырываю
щих нагрузок производится по формуле

NBP <  (yv +  Sc0 +  0,9 (?ф) т, (33)
где NBP — расчетное вырывающее усилие, 

передаваемое опорой на фунда
мент. В аварийных режимах рас
четное усилие N BP определяется с 
учетом коэффициента сочетаний; 

т — коэффициент условий работы, 
принимаемый по табл. 21;

Т а б л и ц а  21
Коэффициенты условий работы т

Наименование фундаментов т

Фундаменты под прямые промежуточ
ные опоры ..................................................... I

Фундаменты под прямые анкерные 
опоры без разности тяжений проводов 
в смежных пролетах.................................. 0,85

Фундаменты под опоры; анкерно-угло
вые, угловые, концевые и анкерные с раз
ностью тяженин проводов ....................... 0,75

Фундаменты под специальные пере
ходные опоры через большие реки, 
ущелья и т. ................................................. 0,6

у и — вес грунта в объеме обелиска, 
образуемого при выпирании грун
та, за вычетом веса части фунда
мента, расположенной в грунте.

Объем обелиска вы
пирания v определяет
ся плоскостями, прохо
дящими через обрезы 
фундамента и накло
ненными к вертикали 
под углом to (рис. 10), 
принимаемого по табл. 
22;

S — боковая поверхность обелиска выпира
ния;

у — расчетный объемный вес грунта засып-

Рис. 10
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Т а б л и ц а  22
Расчетные значения YS 4о и со грунтов засыпки

Степень уплотнения с доведением объемного веса грунта до

Наименование грунтов 7 =  1,55 т!м3 7  =  1,7 т/м3
7 В ГП;М3 Фо 0̂ 7  в т м* Фо Со

Пески, кроме пылеватых влажных и 
насыщенных водой ...................................... 1,55 0,5 <рР 0,5 сР 1,7 0,8 <рР 0,8 сР

Глины, суглинки, супеси твердой, 
тугопластичной и пластичной консистен
ции при расположении их выше уровня 
грунтовых в о д .............................................. 1,55 0,4 <рР 0,4 сР 1.7 0,6 0,6 СР

где сщ — расчетное удельное сцепление грунта засыпки;
сР — расчетное удельное сцепление ненарушенного грунта, принимаемое в соответствии с табл. 13 

■ главы СНиП П-Б. 1-62 по графе расчетных значений; 
у — объемный вес грунта засыпки;

<рр — расчетный угол внутреннего трения грунта ненарушенной структуры допускается принимать 
в соответствии с табл. 13 главы СНиП 11-Б. 1-62 по графам расчетных значений; 

фо — угол, определяющий объем обелиска выпирания грунта (рис. 10).

ки; для грунтов, расположенных выше 
уровня грунтовых вод, принимается в 
зависимости от степени уплотнения по 
табл. 22. Объемный вес грунтов, распо
ложенных ниже уровня грунтовых вод, 
снижается для глин и суглинков на 
0,8 т/м3, для песков и супесей — на 

1 т/м3;
Со — расчетное удельное сцепление грунта 

засыпки принимается по табл. 22;
Оф — вес фундамента. При расположении по

дошвы фундамента ниже уровня воды 
объемный вес вычисляется с учетом 
указаний п. 6.14.

П р и м е ч а н и е .  При расчете основания по устой
чивости должно учитываться снижение объема обелиска 
выпирания при малых базах опор, когда поверхности 
обелисков рядом расположенных вырываемых фунда
ментов пересекаются ниже поверхности земли.

6.17» Расчет массивных фундаментов на 
устойчивость при опрокидавании производит
ся по формуле

Мр <  0,80 Муд пг, (34)

где Мр — расчетный опрокидывающий мо
мент, передаваемый опорой на фун
дамент. В аварийных режимах оп
ределяется с учетом коэффициен
тов сочетаний;

Afyд— удерживающий момент, определя
емый в соответствии с существую
щими методами расчета относи

тельно края подошвы фундамента 
от нагрузок: веса проводов, опоры, 
фундамента, грунта на обрезах 
фундамента, а также сопротивле
ния грунта повороту и сдвигу.

При определении удерживающего момен
та вес проводов, опоры и фундамента прини
мается с коэффициентом 0,9.

При определении веса фундамента объем
ный вес его части, расположенный ниже уров
ня воды, снижается на 1 т/м3.

Объемный вес грунта, расположенного ни
же уровня грунтовых вод, снижается для гли
нистых грунтов на 0,8 т/м3, для песчаных 
грунтов — на 1 т/м3;
m — коэффициент условий работы следует 

принимать по табл. 21.
6.18. Расчет прижатых сборных раздель

ных железобетонных фундаментов под стой
ки опор на горизонтальную нагрузку следует 
производить с учетом увеличения приложен
ной к нему горизонтальной силы на 20% за 
счет большей податливости выдергиваемого 
фундамента. Выдергиваемый фундамент при 
этом должен рассчитываться на полную гори
зонтальную силу, передаваемую на него опо
рой. Расчет на горизонтальную нагрузку про
изводится с учетом работы грунта по боковой 
поверхности фундамента. В случае необходи
мости должны выполняться специальные ме
роприятия, например установка дополнитель
ных ригелей.
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Фундаменты, устанавливаемые в пучини- 
стых грунтах, должны проверяться на одно
временное действие сил пучения и постоян
ных, а также длительно действующих времен
ных нагрузок. На одновременное действие 
кратковременных нагрузок (ветровых и от об
рыва проводов) и сил пучения фундаменты 
не проверяются.

6.19. При действии горизонтальных сил 
фундаменты должны проверяться на сдвиг в 
соответствии со специальной инструкцией.

СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ И ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
В ГРУНТЕ

6.20. Нормы настоящего раздела распро
страняются на проектирование свайных фун
даментов нормальных опор ВЛ из висячих 
свай, погружаемых вдавливанием в пробу
ренную скважину (лидер) с числом свай под 
один пояс опоры не более 3.

П р и м е ч а н и е .  Нормы не распространяются на 
проектирование свайных фундаментов:

а) в просадочных грунтах;
б) из полых железобетонных свай, погружаемых в 

грунт с открытым нижним концом;
в) из свай с утолщением в нижнем конце;
г) из забивных свай.

6.21. Проектирование специальных свай
ных фундаментов, свайных фундаментов под 
специальные переходные опоры, а также свай
ных фундаментов с количеством свай в сжа
том или вырываемом кусте более 3 должно 
производиться в соответствии с требованиями 
главы СНиП П-Б.5-62 или других норма
тивных документов.

6.22. Расчет закрепления свай в грунте по 
первому предельному состоянию производится 
по формуле

Np<P,  (35)

где Np — расчетное усилие, передаваемое 
опорой на сваю. В аварийных ре
жимах расчетное усилие определя
ется с учетом коэффициентов соче
таний;

Р — расчетное сопротивление сваи.
6.23. Расчетное сопротивление сваи в грун

те Р для нормальных опор ЛЭП определяется 
по формулам:

а) на вертикальную сжимающую нагрузку 
Рс =  kmmK (0,5 Ян F + и 2/» /,) — 1,1 Оф; (36)

б) на вертикальную вырывающую нагрузку
Рв =  kmmKи Е/" I. +  0,9 Пф, (37)

где Р с и Рв — расчетное сопротивление сваи 
в грунте на сжимающую и вы
рывающую вертикальные на
грузки в г;

k — коэффициент однородности 
грунта, равный 0,85;

Rн — нормативное сопротивление
грунта в плоскости острия 
сваи, принимаемое по табл. 1 
главы СНиП П-Б.5-62 в т/м2. 
Для рыхлых и пылеватых пе
сков, насыщенных водой, рас
четное сопротивление RH оп
ределяется по данным испы
таний свай статической на
грузкой в соответствии с тре
бованиями главы СНиП 
Н-Б.5-62;

вф — вес сваи и части ростверка,, 
приходящейся на одну сваю, 
в т;

F — площадь сечення сваи в м2;
и — периметр -сваи в ж;

— нормативное сопротивление 
г-го слоя грунта по боковой 
поверхности сваи в т/м2, при
нимаемое независимо от ма
териала свай в соответствии 
с табл. 23;

lt — толщина t'-ro слоя грунта, со
прикасающегося с боковой 
поверхностью сваи, в ж;

0,5 — коэффициент, учитывающий 
влияние лидера (скважи
ны).

Определение /г должно производиться с 
учетом уменьшения нижнего слоя на высоту 
острия сваи;

m — коэффициент условий работы, принима
емый по табл. 21;

тк— коэффициент условий работы сваи в. 
кусте, состоящем из двух или трех свай, 
принимаемый равным:

при глубине погружения свай в грунт бо
лее 4 ж тк =0,9 при двух сваях в кусте и тк =  
=0,8 при трех сваях в кусте.

П р  и м е ч а н и я :  1. Коэффициент тк вводится при 
расчете куста, состоящего из двух или трех свай с рас
стояниями между осями свай менее Ы, где d  — диаметр 
круглого или сторона квадратного поперечного сечения 
сваи. Расстояние между осями свай в кусте должно 
быть не менее Ы.

2. Определение веса свай при расчете на вырываю
щую нагрузку должно производиться с учетом сниже
ния объемного веса ее части, находящейся ниже уров
ня грунтовой воды, на 1 т/м3.
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Т а б л и ц а  23
Нормативные сопротивления по боковой поверхности свай fH в т/м2 при погружении методом вдавливания

в предварительно пробуренные лидеры (скважины)

Нормативное сопротивление / кв т}м2 в зависимости от диаметра лидера при средней глубине Hi
расположения слоя грунта в м

н г 1 М Hi=: 2 М :ЗЛ = 4 М я г =:5Л я.== 6 м
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Пески и супеси
Пески крупные и средней

3,8крупности ............................... 3,2 2,6 3,1 4,3 3,6 5,0 4,1 5,4 4,5 5,5 4,6
Пески мелкие ....................... 2,1 1,7 2,7 2,2 3,1 2,6 3,4 2,8 3,6 3,0 4,5 3,8
Супеси сухие и сухие пыле-

1,8 2,4 2,6ватые пески.......................... 1,3 1,2 1,5 2,2 1,9 2,0 2,2 4,0 3,6

Суглинки и глины
При консистенции В , рав

ной:
< 0 , 2 .................................. 4,0 3,5 4,6 3,9 5,5 4,7 6,1 5,2 6,4 5,4 6,6 5,5

0 , 3 ....................... ... 3,1 2,6 4,1 3,4 4,8 4,1 5,2 4,4 5,5 4,6 5,7 4,7
0 , 4 .................................. 2,1 1,9 2,9 2,4 3,6 3,0 3,9 3,3 4,2 3,5 4,4 3,6
0,5 . . . : ................... 1,8 1,5 2,5 2,1 3,0 2,5 3,3 2,9 3,6 3,2 3,8 3,3
0 , 6 .................................. 1,3 1,1 1,8 1,6 2,1 1,8 2,4 2,0 3,0 2,3 3,2 2,6
0,6 < В  < 0,75 . . . . 0,65 0,6 1,0 0,65 1,3 •1,0 1,3 1,0 1,3 1,0 1,3 1,0
0,75 < В  < 1 . . . . 0,5 0,45 0,5 0,38 1,0 0,75 1,0 0,75 1,0 0,75 1,0 0,75

де с1л — диаметр лидера (скважины) в мм;
dc — диаметр круглой или сторона квадратной сваи в мм.
П р и м е ч а н и я :  1. Для песков рыхлых и пылеватых, насыщенных водой, а также супесей, насы

щенных водой, расчетное сопротивление свай должно определяться по данным испытания свай стати
ческой нагрузкой на сжатие и выдергивание в соответствии с требованиями главы СНиП И-Б. 5-62,

2. В случаях, когда сваи погружаются в песчаные грунты вибромолотом или вибропогружателем, 
значения принимаются по таблице для случая dc — 150 мм, при этом диаметр лидера должен быть 
также не более (dc — 150) мм.

6.24. В случае применения куста из двух 
свай под каждый пояс опоры должна быть 
учтена возможность неравномерного распре
деления внешних нагрузок между ними, в свя
зи с чем нагрузка на каждую сваю принима
ется равной 0,6 полной нагруаки.

6.25 Расчетная глубина погружения свай 
в грунт (кроме фундаментов для деревянных 
опор) должна быть не менее 4 м.

Для фундаментов деревянных опор допу
скается применение свай с расчетной глуби
ной погружения 3 м.

6.26. При погружении свай в грунт мето
дом вдавливания с пробуренным в грунте на
правляющим лидером глубина лидера долж
на быть на 0,7 м менее глубины погружения 
сваи.

6.27. Свайные фундаменты, устанавливае
мые в пучинистых грунтах, рассчитываются с 
учетом указаний п. 6.18.

7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОПОРЫ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

7.1. Конструкции бетонных и железобе
тонных фундаментов следует изготовлять из 
тяжелого бетона с маркой по прочности на 
сжатие:

для сборных железобетонных фундаментов 
и свай — не менее 200;
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для монолитных бетонных и железобетон
ных фундаментов — не менее 150.

Марка бетона по морозостойкости (Мрз) 
должна быть для изделий линий электропере
дачи напряжением 35 кв и выше — не менее 
100, для изделий линий электропередачи ни
же 35 кв — не менее 50.

7.2. Толщина защитного слоя бетона в же
лезобетонных фундаментах и сваях должна 
быть не менее 30 мм.

7.3. При устройстве фундаментов в грун
тах с агрессивными грунтовыми водами долж
ны быть предусмотрены мероприятия, предо
храняющие материал фундамента от разру
шения

7.4. Тонкостенные элементы железобетон
ных фундаментов с толщиной элементов 6 см 
и менее должны быть защищены обмазочной 
гидроизоляцией во всех случаях.

7.5. Конструкции стальных фундаментов 
должны защищаться от коррозии путем горя
чей оцинковки.

7.6. Расчет элементов конструкций фунда
ментов по прочности, деформативности и тре- 
щинообразованию должен производиться в 
соответствии с требованиями главы СНиП 
П-В.1-62.

7.7. Ширина раскрытия трещин при расче
те конструкций фундаментов со стержневой 
арматурой не должна превышать 0,2 мм.

7.8. Расчет фундаментов, работающих на 
сжатие, под стойки опор с оттяжками с шар
нирным креплением стоек к фундаментам, 
следует производить с учетом эксцентриците

та нормальной силы, определяемого в соот
ветствии с рекомендациями п. 6.12.

7.9. Расчет конструкций свай следует про
изводить с учетом распределения нагрузок 
между сваями при работе их в кусте в соот
ветствии с указаниями главы СНиП Н-Б.1-62 
и п. 6.24 настоящей главы.

7.10. Прочность конструкций сборных же
лезобетонных фундаментов и свай, определен
ная расчетом по первому предельному состоя
нию, должна быть достаточной для восприя
тия расчетных усилий, возникающих при 
транспортировке.

Прочность конструкций при транспорти
ровке определяется от собственного веса с 
коэффициентом динамичности 1,25 (коэффщ 
циент перегрузки к собственному весу при 
этом не учитывается).

Расчетная схема при этом принимается: 
для свай в соответствии с главой СНиП 
П-Б.5-62, для грибовидных и других сборных 
фундаментов задается проектом в зависимо
сти от принятых способов транспортировки.

7.11. Расчет сжатых сборных железобетон
ных фундаментов на горизонтальную нагруз
ку следует производить с учетом требований 
п. 6.18.

7.12. Расчет фундаментов в руслах рек и 
их поймах должен производиться с учетом 
скоростного напора воды и давления льда.

7.13. Конструкции фундаментов, устанав
ливаемые в пучинистых грунтах, должны рас
считываться с учетом растягивающих усилий 
от сил пучения и указаний п. 6.18.
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GcctfjZ'MMi.c. за
В Госстрое СССР

Утверждение глав СНиП и указаний 
по проектированию

* * *

Постановлением Госстроя СССР от 6 октября 1971 г. 
№ НЮ утверждена и е 1 июля 1972 г, вподится в дсйст» 
иие разработанная ЦНИИСК им. В, А. Кучеренко Гос

строя СССР глава СНиП П-В.4-71 «Деревя'"'ые кон
струкции. Нормы проектирования».

С июля 1972 г. утратят силу:
пункт 1 приказа Госстроя СССР от 20 января 1962 г. 

№ 10 об утверждении и введении в действие главы 
СНиП Н-В.4-62 «Деревянные конструкции. Нормы про
ектирования»;

приказ Госстроя СССР от 31 декабря 1965 г. N° 234 
об утверждении и введении в действие изменения № 1 
главы СНиП 1I-B.4-62 «Деревянные конструкции. Нор
мы проектирования»;

пункт I мрнкгпа Госстроя СССР от 5 сентября 
1У<>2 г. № 2(м об утверждении н введении и действие 
глины Clliill N1.13-112 «Лесные матернилы, в i.tcjiiim в 
конструкции H i древесины»;

пункт 1 приказа Госстроя СССР от 23 октября 
1957 г. № 326 о введении в действие Инструкции по 
проектированию и изготовлению клееных деревянных 
конструкций и строительных деталей (СН 11-57);

раздел 5 «Проектирование деревянных опор воздуш-
ных линий электропередачи» главы СНиП П-И.9-62
Липни электропередачи напряжением выше 1 кв. Нор-
мы проектирования», утвержденный приказом Госстроя 
СССР от 4 июня 1963 г. № 141.
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Изменения и дополнения главы СНиП Н-й. 9-62

Постановлением Госстроя СССР от 10 ап
реля 1975 г. №  52 утверждены  и с 1 июля 
1975 г. вводятся в действие публикуемые ни
ж е  изменения и дополнения главы СНиП И-И. 
9-62 «Линии электропередачи напряжением 
выше 1 кВ. Н ормы  проектирования».

£ разделе 1 «Общие положения» ссылки на утра
тившие силу* главы СНиП изменены в соответствии с 
таблицей:

Номера пунктов 
главы СНиП 

11-И.^-С2
Напечатано Следует читать

1.2 II-A.10-G2 П-А.10-71
П-А.11-62 П-6-74
П-В.3-62 П-В.3-72
11-ВЛ-62 И-В.1-62*
П-Б.1-62 11-15-74
П-Б.5-62 Н-Б.5-67*

1.5 И-В.1-62 Л-В.1-62*
11-B.3-G2 П-В.3-72
П-В .4-62 II-8.4-71

Раздел 3 «Проектирование стальных конструкций 
опор воздушных линий электропередачи» изложен в 
следующей редакции:

«3. Проектирование стальных конструкций опор воз
душных пиний электропередачи и открытых распреде
лительных устройств подстанций.

М а т е р и а л ы  с т а л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й  и с о 
е д и н е н и й

3.1. Для опор воздушных линий электропередачи 
(ВЛ) и открытых распределительных устройств (ОРУ) 
подстанций применяются стали классов прочности 
С 38/23, С 44/29, С 46/33 и С 52/40. Марки стали, со
ответствующие указанным классам сталей, а также 
данные для выбора марок стали для опор различного 
назначения приведены в приложении 1.

Сталь, применяемая для металлических конструк
ций, должна удовлетворят* требованиям соответствую
щих ГОСТов или технических условий. Условия постав
ки стали для сварных конструкций должны оговари
ваться на рабочих (КМ) и деталировочных (НМД) 
чертежах стальных конструкций и в документации по 
заказу.

3.2. Болты грубой, нормальной и повышенной точ
ности должны применяться:

классов 4.6, 5.6 и 8.8 в соответствии с указаниями 
главы СНиП по проектированию стальных конструк
ций,

класса 6.6 по ГОСТ 1759—70 * из стали 35 с допол
нительными испытаниями по пп. 1, 4 и 7 табл. 10 ука

занного ГОСТа — в районах с расчетной температурой
минус 40° С и выше.

По конструкции болты должны применяться:
грубой точности — по ГОСТ 15589—70* или ГОСТ 

15591—70 *;
нормальной точности — по ГОСТ 7798—70 * или 

ГОСТ 7796—70 *;
повышенной точности — по ГОСТ 7805—70 * или 

ГОСТ 7808—70 \
3.3. Анкерные болты надлежит применять:
а) при расчетной температуре минус 404 С и вы

ше — из стали марки ВСтЗсп2 (ГОСТ 380—71 *) или, 
при соответствующем обосновании, из стали марок 
09Г2С-2 и 10Г2С1-2 по ГОСТ 19281—73,

6) при расчетной температуре от минус 41е С до 
минус 65° С — из стали марок 09Г2С-6 и 10Г2С1-6 по 
ГОСТ 19281—73.

П р и м е ч а н и е :  категория стали (2 или 6) долж
на указываться в проекте и в документации по заказу.

3.4. Оттяжки из стальных спиральных канатов и из 
прядей с высокопрочной проволокой должны выпол
няться:

а) из стальных спиральных канатов по ГОСТ
3063—66; 3064—66; 3065—66;

б) из прядей с высокопрочной стальной проволо
кой по ГОСТ 7372—66 *.

Для стальных канатов и прядей должна применять
ся проволока высшей марки, поставляемая в соответ
ствии с ГОСТ 7372—66 *.

3.5. Материалы для сварки, заклепок и отливок 
должны применяться в соответствии с указаниями гла
вы СНиП по. проектированию стальных конструкций.

Р а с ч е т н ы е  х а р а к т е р и с т и к и  
м а т е р и а л о в  и с о е д и н е н и й

3.6. Расчетные сопротивления прокатной стали, от
ливок, сварных и заклепочных соединений следует при
нимать по указаниям главы СНиП по проектированию 
стальных конструкций.

В необходимых случаях расчетные сопротивления 
понижаются умножением на коэффициенты условий 
работы конструкций и их элементов по указаниям 
пп. 3.7 и 3.8 настоящей главы.

Расчетные сопротивления болтовых соединений 
должны приниматься по таблице 6 настоящей главы.

3.7. Расчетные сопротивления материалов понижа
ются умножением на соответствующие коэффициенты 
условий работы т, принимаемые для конструкций из 
одиночных уголков в соответствии с таблицей 7 насто
ящей главы, а для других конструкций — в соответст
вии с указаниями главы СНиП по проектированию 
стальных конструкций.
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Т в бл и Ц а б

Болты Соединения
Напряженное состря- 

кие и группа сое
динения

Условное
Обозначе

ние

Расчетные сопротивления в 

растяжению и срезу болтов из стали

кгс/см*

смятию соединяемых 
элементов конструк* 
ций из стали класса

к л а с с а м а р к и

СОсч
со"СО
и

Я
чГ«Г
О

3
о*■ч"
О

отг
с»ю
о

<£>
ю

<©• со
сс*

04
иСОни23

04 W \ 1 
и иСЧ 04 1UUW4 w>Ъ о

О* (О 1 » —
UOо) еч UU  О о—р.

Повышенной Отнободтовые и Растяжение 1700 2100 2400 4 000
точности многоболтовые

Срез В R% 1500 1700 1900 3000 — - - — — — -

Смятие В < — — — — — — 3800 4700 5200 6100

Нормальной Одноболтовые Растяжение R t 1700 2100 2400 4000
и грубой
точности Срез R% 1500 1700 1900 3000 — — — — — — —

Смятие — — — — — — * с800 4700 5200 61 СО

Многоболтовые Растяжение К 1700 2100 2400 4000 — — — — — — —

Срез рб
” ср 1300 1500 1700 2500 — — - — — — —

Смятие ^см — — — — — — - 3400 4200 4600 5200

Анкерные болты Растяжение «р — — — — 1400 1700 1900 — — — —

П р и м е ч а н и я :  1) К групп е В относятся соединения, в которых болты постав лены в отверстия:
а) сверленые на проектный диаметр в собранных элементах:
б) сверленые на проектный диаметр в отдельных элементах и деталях по кондукторам;
в) сверленые или продавленные на меньшим диаметр в отдельных деталях <: последующим рассверлива-

кием до проектного диаметра в собранных элементах.
2) Расчетные сопротивления смятию приведены для условий:

а) для соединяемых элементов из сталей классов 38/23; 44/29; 46 /33-- когда величина обреза «а» (расстоя-
ние вдоль усилия от края элемента до центра ближайшего отверстия) равна 2d, а расстояние между
центрами отверстий <*в> равно 2,5д;

б) для соединяемых элементов из стали класса 52/40 — когда величина обреза «а»=2о . а расстояния меж-
ду центрами отверстий «в» равно 3d.

3) В соединяемых элементах из сталей классов 38/23; 44/29; 46/33 допускается уменьшение расстояний между
центрами отверстий и от края элемента до центра ближайшего отверстия; при этом расчетные сопротиь-
ления должны быть снижены:

а) в одноболтовых соединениях:
при e~\,£>d на 15%;
при а —1,254 на 30%;

б) в многоболтовых соединениях
при а  = 1,54 и в—2d на 15%.

4) При применении в соединяемых элементах конструкций проката более толстого, чем указано в приложе-
нии 1, расчетные сопротивления смятию устанавливаются в соответствии с указаниями главы СпиП по
проектированию стальных конструкций.

Т а б л и ц а  7

Наименование элементов конструкций

1. Растянутые элементы поясов и решетки с проко- 0,9
лотыми дырами

2. Сжатые раскоси из одиночных равнобоких уголков,
прикрепляемые к поясу одной полкой при помощи 
сварки, болтов или заклепок, при условии постанов-
ки в узле не менее двух болтов или заклепок по 
длине раскоса:

0,8а) треугольная и перекрестная решетка с нееов-
мешенными в смежных гранях узлами (рис. б 
и 7)

0,9б) перекрестная решетка с совмещенными в смеж-
них гранях узлами (рис. 4)

0,753. Сжатые раскосы ив одиночных равнобоких уголков
прикрепляемые к поясу одной полкой при помощи 
одного болта или одной заклепки (независимо от
схемы решетки)

4. Сжатие составные элементы решетки таврового се- 0,75

Наименование элементов конструкций

чения из двух равнобоких уголков, прикрепляемых
полкой тавра

5. Отгяжки из стальных канатов и пучков высокопроч-
ной проволоки:

0.9а) для промежуточных опор в нормальных режи-
мах

6) для анкерных, анкерно-угловых и угловых опор;
0,8в нормальных режимах

в аварийных режимах 0,9

П р и м е ч а н и я :  1. Указанные в таблице коэффициенты 
условий работы не распространяются на крепление соответ»
ствующих элементов в узлах.

2. Лля сжатых раскосов (п. 2) при треугольной решетке с
распорками (рис. 5), а также для оттяжек промежуточных 
опор н аварийных режимах коэффициент условий работы не
учитывается.
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3.8. Расчетные сопротивления сварных соединений, 
выполняемых на монтаже, должны быть дополнитель
но понижены путем умножения на коэффициент, рав
ный 0,8.

3.9. Расчетные сопротивления (усилия) при растяже
нии стального каната принимаются разными значению 
разрывного усилия каната в целом, установленному 
ГОСТами или заводскими сертификатами, деленному 
на коэффициент безопасности по материалу 1,6 и ум
ноженному на коэффициент условий работы элемента 
конструкций, принимаемый по таблице 7 настоящей 
главы.

3.10. Расчетное сопротивление материала U-образ- 
ных анкерных тяг из круглого проката для крепления 
оттяжек, в опорах с оттяжками, принимается равным 
расчетному сопротивлению анкерных болтов, увеличен
ному на 20%.

3.11. Величина модулей упругости материалов, ко
эффициента поперечной деформации (Пуассона), ко
эффициентов линейного расширения, объемного веса 
принимается в соответствии с главой СНиП по про
ектированию стальных конструкций.

Р а с ч е т  э л е м е н т о в  с т а л ь н ы х  
п р о с т р а н с т в е н н ы х  р е ш е т ч а т ы х  

к о н с т р у к ц и й  о п о р  ВЛ и О Р У

3.12. Расчет элементов стальных конструкций ВЛ и 
ОРУ должен производиться в соответствии с данной 
главой и главой СНиП по проектированию стальных 
конструкций.

3.13. Для составных центрально сжатых стержней 
опор с поясами из равнобоких уголков, ветви которых 
соединены планками или решетками, коэффициент про

дольного изгиба Ф относительно свободной оси, пер
пендикулярной плоскости планок и решеток, должен 

определяться по приведенной гибкости X Пр, вычисляе
мой по формулам табл. 8.

Гибкость отдельных ветвей X » на участке между 

планками должна быть не более 40. 8 составных стер
жнях с решетками гибкость отдельных ветвей на уча
стках между узлами не должна превышать приведен

ную гибкость X пр стержня в целом.

Т а б л и ц а  8

Сечения стержня Соединительные
элементы Приведенные гибкости

планки

решетки

планки

решетки

^пр X1 4- X] +  )*2 ; (13) 

х„р =  Y v  +  Хв (1+3,3 А'з) ; (15)

4 “ ) Л ’ + ^ ;(16)

Рис. К (13), (14) РИС. К (15), (16)

осям /— 1 и 2—2

I. Обозначения, принятые для решетчатого составного стержня:
X — наибольшая гибкость всего стержня, определяемая в соответствии с п. 3. |4;

/ “ — суммарная площадь сечения поясов;
F р, и F — площади сечений раскосов решеток, лежащих в плоскостях, соответственно перпендикулярных 

(для четырехгранного стержня);
/ р — плошадь сечения раскосов, лежащих в одной из плоскостей (для трехгранного равностороннего стержня);

К% и Кз  — коэффициенты, принимаемые в зависимости от величины углов а, и а* между раскосом и иетоью (рис. 1) в плос
костях соответствующих решеток.

*1 («И 30° 40° 45—60е

Л', (Кз)  j 45 31 27

2. Обозначения, принятые для составного стержня на планках:
X — наибольшая гибкость всего стержня, определяемая в соответствии с п. 3.14;

X, и X) — гибкость отдельных ветвей при изгибе их в плоскостях, перпендикулярных осям соответственно 1—1 и 2—2,“на 
участках между приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов или заклепок (для четы
рех: ранного стержня);

X — минимальная гибкость ветви, принимаемая относительно оси п — л на участке между приваренными планками (в 
свету) или между центрами крайних болтов или заклепок (для трехгранного равностороннего стержня);

К |  — отношение погонной жесткости пояса на длине панели к погонной жесткости планок
/ а-с

( П )

~ 'плгде С — расстояние между центрами тяжести ветвей;
I — расстояние между центрами планок;

/ пл — момент инерции сечения планок относительно оси х  — X (рис. 2);
/ в — момент инерции сечения ветви относительно оси л — л.

П р и м е ч а н и е :  формула (13) справедлива при отношении погонных жесткостей планки и ветви ! >  5, при / 1 / / в <  5
должно быть учтено влияние щбкости планки на величину приведенной гибкости.

(Продолжение см. е следующем «о .и^рс)
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И з м е н е н и я  я  д о п о л н е н и я  г л а в ы  С Н и П  П - й .  9 - 6 2

Постановлением Госстроя СССР от 10 апре
ля 1975 г. № 52 утверждены и с 1 июля 
1975 г* вводятся в действие публикуемые ни
же изменения и дополнения главы СНиП 
1Ы* 9-62.

(Продолжение. См. начало в М 6 за  1975 г.)

3.14, Гибкость всего стержня к  (входящая в форму
лы га6л. 3) зависит от конфигурации составного стерж
ня:

для четырехгранного стержня е параллельными по
ясами, шарнирно опертого по концам:

21
С (18)

для трехгранного равностороннего стержне с па
раллельными поясами, шарнирно опертого по концам:

для свободно стоящей опоры пирамидальной фор
мы и формы обелиска:

ft формулах 18—20:
I  — геометрическая длина составного стержня;

С  — ширина наиболее узкой грани стержня с па
раллельными поясами;

Ся — ширина наиболее узкой грани пирамидальной 
опоры в основании.

Значение коэффициента Ц* для определения рас
четной длины опоры пирамидальной формы прини
мается по табл. 9 в зависимости от соотношения ши
рины грани в верхнем и нижнем сечениях (рис. 3).

3.15, Соединительные элементы (планки или решет
ки) центрально сжатых составных стержней должны 
рассчитываться на условную поперечную силу 
Q уса. (а кгс), в соответствии с указанием главы СНиП 
по проектированию стальных конструкций.

При расчете равносторонних трехгранных составных 
стержней условная поперечная сила, приходящаяся на 
систему соединительных элементов, расположенных в 
одной плоскости принимается

2
ЗЬ “  3 Русл*

Соединительные планки трехгранмых стержней рас
считываются как элементы безраскосных ферм на: 

а) силу, срезывающую планку, по формуле;

Т 0*1
С (21)

б) момент, изгибающий планку а ее- плоскости, оо 
формуле:

М -  0,6<?„/ (22)
3.16. Соединительные решетки должны рассчиты

ваться как решетки ферм. При расчете перекрестных 
раскосов крестовой решетки с распорками следует учи
тывать дополнительные усилия, возникающие от обжа
тия поясов.

3.17. Стержни, предназначенные для уменьшения 
расчетной длины сжатых элементов должны рассчиты
ваться на усилие от условной поперечной силы в ос
новном стержне, определяемой в соответствии с гяе- 
вой СНиП по проектированию- стальных конструкции.

3.18. Соединительны# элементы (планки или решет
ки) вмецентренно сжат их стержней должны рассчиты
ваться либо на факт i чес кую поперечную силу, либо 
на условную поперечную силу, вычисленную согласно

Т аб л и ц а  9

с . ' с « 1 0,9 м 0,7 о,в 0,5 0,4 0,3 0,2

*1 2 2,08 2.1S 2,2 М 2.42 J 2,56 2,73 3,0-

К



n. 3,15 нестоящей главы. При этом я качестве расчет* 
ной поперечной силы принимается большая из них.

3.19. Устойчивость и прочность ■пецентрпнип сжа
тых элементоа постоянного сечения проверяются в со
ответствии с требованиями главы СНиП по проектиро
ванию стальных конструкций.

Для трехгранных сквозных стержней с решетками 
или планками с постоянным по длине равносторонним 
сечением относительный эксцентриситет определяется 
по формулам:

в) при плоскости изгиба, перпендикулярной одной 
нз граней:

3.48А! _
(23)т — NC

ТI б 1  я я I 10

Вял конструклия

Пояса Элементы решетки

тSSч4
щX*■»Ти
5 4Ом

W
XXас.в»Sя
а5—SЧ«1a

расчетная 
длина /о

XЯяaяя
и*4X«*«aw

яоояtj*9а. СТ
ОЙ

КИ

1 2 J 3 4 j 5 6

Конструкции с совмецевяымя 
в смежных гранях узлами 
(рис. 4. 6) за исключением пере
секающихся стержней пере
крестной решетки 
Конструктив с несовмеш.аны- 
ми в смежных гранах узлами 
(рис. б и 7) за исключением 
пересекающихся стержней пе
рекрестной решетки 
Пересекающиеся стержни пе
рекрестной репс лев (рис. 4, 6)

•V n

min * V p

V p

а /°V p

0.8/. r mia

min

min

rxe — коэффициент расчетной длины пояса при приклепле- 
8ни раскосов к поясу из равнобокого уголка сварны
ми швами, а также двумя и более болтами или за
клепками, расположенными вдоль раскоса, опреде
ляется по табл. II;

б) при плоскости изгиба, параллельной одной 
граней

т
3 М
ыс Л)

г да т —  относительный эксцентриситет;
С —* ширина грани стойки.

3.20. Расчетные длины *о и радиусы инерции при 
определении гибкости элементов простоанственных ре
шетчатых конструкций из одиночных равнобоких угол
ков должны приниматься по табл. 10 настоящем главы.

Гибкость элемента нз одиночного уголка опреде
ляется делением расчетной длины элемента k  «в со
ответствующий радиус инерции.

П рооолженаг таб < ,/0

2 I

Яр — коэффициент расчетной длины раскоса яре прияреа- 
леякя раскосов к поясу сварными швамк яде болт*- 
мк. расположенными вдоль раскоса, определяется по 
табл. 12»

Значение — ждя сжатых раскосов перекрестной решетку ио 
рис. 4 в б в зависимости от условий Загружена* поддержз 
ющего стержне принимается по табл. 13.

Т а б л и ц а  П

l * i‘p 16
|

б )
j

2,5 ! 1,25
!

i

*п \ » .» 1,08 | 1,05 ! * 0,S8

где ^в alia 
^pnrin^a

отношение наименьших аогтякх  
жест : остей пояса и раскоса;

/_  ^  а -  ваимсяыоие моменты инерции пояса
|ЛИ,“  в раскоса;

/_ я — длива панели пояса ■ хлхяа раскоса
"  р во рис. б я ?.

П р и м е ч а н и е .  Если раскосы прикреплены к повет одним 
болтом кдя одной заклейкой, оривямаетсд независимо

от }
'о

Т 1  б д и а  а 12

и
Эючеввв ^  пре -  *■■■ для вевересекяюшмхск раевосов в оря

И rmin
Вал еоелвневвя раскоса 1а *

*Р " 7  Т| 1 Для пересекающяхся раскосов оерекоествой решетке 
's i n

<80 | 100 j 120 140 ! 160 J 180 j >200

Обе ковка раскоса крепятся непосредствен* 
во к поясу сварными швами 
иди двумя и более болтами 
То же, одним болтом

>6
Независимо от

Jn_

0,96

0,92

м

о ,»

О,»

0.94

0,83
0,78

0 , 8 8

0,77

0,74

0 .»

0,74

0,7

0,0

где -гД- — отношение наименьших погонных жесткостей поясе в раскоса; °  /
lrx *•» *-
/р — длина неяересекакиоегося раскоса по рве. 5 и 7;
.0

ршш п

ip — для пересекающегося раскоса перекрестной решетки иркнимается по табл. 13» 
П р и м е ч а н и е .  Промежуточен* значения определяются нштерподяввей.

0,72

0,7

0,78

0,7
ОД

0,77

7*72 «Бюллетень строительной те 17



Т а б л и ц *  IS

Значение 1J
Р

Характеристика узда пересечений I s
V

* * S 2 = * 
т К »£ а.*» о и

я
Астержней перекрестной решетки 

по рис. 4 И 6
а а х
t i nat

9
п

s e t а.§Я щко
1 3 s 1 - 1 Щ о. Сw V *
а Цe •  г

« * 1
п 3 *

„ ч а  * «с«0.0 иQBV

Оба стер лея* не прерываются *a 1.31 °»«*оПоддерживавший стержень пре
рывается и перекрывается фасов
кой (рассматриваемый стержень не 
прерывается):

P Р н

а) при совмещенных в двух смеж- 1,32
пых гранях уздах, а также при 
несовмещенных уздах, вря ус-

1* г Г

довив, что >3
Р

б) при несовмещенных уздах м L9
условия,. ЧТО - p - a l

?

*н erfn *ргде s  • ........ ■ ■» — отношение наименьших погонных
*р * Р ш1п*я жесткостей пояса к раскоса.

/  1  в / „ 1 -  — наименьшие моменты инерции поясатшп рви*» я р а с ж о с Л л

П р и м е ч а н и я :  V. В случае. если точка пересечения
встречных раскосов закреплена от перемещения вз плоскости
граях (постановка диафрагм л цр.) принимается раввой рас-
стоянию между соседними узлами.

2. В случае несовмещенных узлов в смежных гранях при
прерывающемся поддерживающем стержне значения /р при

1 < — - <  а берутся по интерполяция между значениями яувк-
г

тая «а» п «б».
J

3J1. При центрировании решетки в конструкциях из 
одиночных уголков не обушок или болтовую риску по
ясного уголка влияние эксцентриситете в узлах может

усилия в поясе от гой же нагрузки в месте прикрепле
ния раскоса.

бели усилия в элементах решетки превышают 15% 
максимального усилия в поясе от той же нагрузки* 
следует производить центрирование раскосов на центр 
тяжести пояса или расчетные усилия в элементах опо
ры (поясах и раскосах) увеличивать путем умножение 
на коэффициент о, значение которого приведено в 
Табл. 14.

?  а б д и « я 14

Расстояние от 
обушка до бол

товой риски

Значение коэффициента « при отношении
усилия 9 раскосе к у с и л и ю  а поясе в Н

до 15 30 40 <50

1 1,02 1.04 1.07
2,2 Z0 1 1,04 1 .»2,4 Z* 1 1,05 1.10 1.17

П р и м е ч а н и е .  При центрирован!» элементов решетки 
на обушек повеного уголка значения в принимаются по пер
вое строке {2Z+).

Z0 — расстояние по полке уголка от обушка до центра тя
жести.

3.22. Расчет сварных соединений производится в со
ответствии с главой СНиП по проектированию сталь
ных конструкций.

3.23. Расчет заклепочных и болтовых соединений 
производится щ соответствии с главой СНиП по про
ектированию стальных конструкций с учетом указаний 
по проектированию болтовых соединений, изложенных 
в данном разделе.

П р и м е ч а н и е :  В соединениях, когда два сходя
щихся в узле раскоса крепятся к поясу через один 
болт, за расчетную силу, при расчете пояса на смятие 
под болтом, должна приниматься равнодействующая

не учитываться при:
а) расчете конструкции в аварийном режиме рабо

ты на совместное действие продольной силы, попереч
ной силы и крутящего момента;

б) расчете конструкции в нормальном режиме ра
боты (без учета кручения), когда величина усилий в 
элементах решетки не превышает 15% максимального

расчетных продольных сил, передающихся на болт от 
обоих раскосов.

К о н с т р у к т и в н ы е  т р е б о в а н и я

3.24. Стальные конструкции опор линий электропе
редачи должны проектироваться в соответствии с кон
структивными требованиями главы СНиП по проекти-

»



ромиию  стельных конструкций и настоящего раздела.
3.25. Гибкость стержней из одиночных уголков не 

должна превышать предельных гибкостей, приведен*
ных а табл. 15.

3.26. Конструирование сварных, болтовых и закле
почных соединений должно производиться в соответ
ствии с требованиями главы СНиП по проектированию  
стальных конструкций и лп. 3.27— 3.29 настоящей гла
вы.

При проектировании сварных конструкций необходи
мо учитывать требования главы СНиП по проектиро
ванию стальных конструкций в части предупреждения 
хрупкого разрушения сварных стальных конструкций.

3.27. Образование отверстий в стальных конструк
циях опор линий электропередачи должно произво
диться сверлением, продавливанием или продавлива- 
нием с последующей рассверловкой.

Т а б л и ц *  15

Наименование элементов оперы

Максимально
допускаемая

гибкость

сжатые | Раст*“
элементы н*тые•элементы

Поясе 12С 2 5 0

Раскосы к стойкщ передающие опорные 
реакции (например, опорные раскосы 

и стойки траверсы)
120 j  250

1

Первый снизу раскос решетчатой стойки 330 1 5 6

Прочие
стержни
решетки

Сварные
опоры

При использовании 
несущей способ

ности до 50%

186

350

То же. на 100% 150

болтовые
опоры

при использовании 
несущей способ

ности до 50%

200

\ 350

То же. на 100% >80
i

Предварительно-напряженные стержни
не orpa-j 
ними- 1 

вается ]

Нерабочие элементы 200

П р и м е ч а н и я :  I. Несущая способность сжатых раско
сов в % исчисляется с учетом продольного изгиба.

2. При использований в прочих сжатых стержнях решетки 
свыше 50% их несущей способности предельные гибкости 
определяются линейной интерполяцией между 150—180 для 
сварных опор и между 180—200 для болтовых опор.

3. Гибкость поясов сжатых и нерабочих элементов ре
шетки определяется в зависимости от расчетной длины' £* 
и соответствующего радиуса инерции, принимаемых по 
табл. 10.

4. При проверке гибкости перекрестных растянутых раско
сов расчетные гибкости определяются по полной длине рас
коса и радиусу инерции г% (относительно оси, параллельной 
полке уголка).

5. Расчетная гибкость растянутых непересекающихся оас- \ 
косо» определяется в зависимости от где прияв- I 
мается по рис. 5 и Г. ]

Образование отверстий лродавливлмжам ид полный 
диаметр допускается в элементах толщиной не выше 
12 мм для сталей класса 38/23 и 10 мм для сталей 
классов 44/29, 46/33 к 52/40; при этом должно соблю
даться укззание примечания к табл. 16.

3.28. В соединениях элементов на болтах нормаль* 
ной и грубой точности, работающих на срез, диаметр 
отверстия должен назначаться на 1 мм больше номи
нального диаметра болта. Допуск на диаметр отвер
стия назначается - f 0.6 мм. Указанные требования ого
вариваются в проекте.

8 соединениях, где болты работают не срез, при
менение болтов, имеющих по длине ненарезанмой час
ти участки с различным диаметром, не допускается.

3.29. Размещение болтов должно производиться я 
соответствии с табл. 16.

Пон размещении болтов в шахматном пооядке рас
стояние между их центрами вдоль усилия следует 
принимать не менее С Ч - 1 ,5  dr где С  —  расстояние 
между рядами поперек усилия; d —  диаметр отверс
тия.

При таком размещении сечения элемента F  ат оп
ределяется с учетом, ослабления его отверстиями, рас
положенными только в одном, «сечении поперек уси
лия (не по «зигзагу»).

Т а б л и ц а  18

Характеристика расстояния
Г
i

-------— — ___________________ 1

1. Расстояние между центовый ] 
боатов в добей яавоаалевяи: 1

а) минимальное 1
б) максимальное )

2. Расстояние от центра болта )
до края элемента: 1

а) минимальное вдоль у си- {
ДНЯ |

б) то же, поперек усилия: i  
при обрезных кромках 1

\ прокатных 1
I в) максимальное {
f Обозначения поднятые {
I а табл. 46:
j 4 — диаметр отверстия: j
| б — толщина наиболее тонкого t 
j наружного элемента. I

Расстояния а соединяемых 
элементах конструкций на 

сталей классов

38/23; 44/29; j 
46/33 52/40

г м
84 идя 128

34
84 иди 12»

24 24

1.54
1.24

44 или Ш

гм
\ м

44 или 8»

I*%
П р и м е ч а н и я :  I. Под условии снижения расчетных

сопротивлений смятию (В соответствии с указаниями я. 3 
примечаний к табл, б) и обеспечения возможности закручива
ния болтов в соединении в элементах мз сталей классов 38123; 
44/29; 40/33 допускается уменьшение расстояний между цент
рами болтов fn. la}, а также от центра болта до хэая эле
мента вдоль усилия <п- 2ак

между центрами болтов — до 24;
до крае элемента в многооодтовых соединениях — до 1.54 

и в одяоболтовых соединениях — до l -Ьа я 1.254.
2. Отверстия при расположении ях аевтоа от края эле

мента на расстоянии 1.254 во всех случаях должны образовы
ваться только сверлением, размер 1.254 должен вынодь гься 
без допуска в сторону уменьшения. Указанные треоовляня 
должны оговариваться в проекте.

а *

(Краввуы пм и ель «  еллдукпцде < № .1 ^
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Изменение н дополнение главы СНиП Н-И.9-62
(Окончание. Начало опубликовало в № в и 7 журнала за 1873 г.)

Гланя СНиП Н-И.9-62 дополнена приложением 1: рукций опор линий электропередачи и открытых рас*
«Указания по применению сталей для стальных конст- пределитеЛьных устройств».

П р и д о ж е в н в  1
Указания по применению сталей для стальных конструкций опор ланий электропередачи к ОРУ подстанций

Требование по удар
ной вязкости в соот
ветствии с ГОСТ или

Толщина листо-
ГОСТ НАН ТУ

ТУ на поставку
Расчетная тем- Класс Марка сгаля пого, сортового Примечанияперагура, ° С стали или фасонного на иоставку 1 «проката в мм при темпера- а 1 хтуре w 4» Xv 7 о v ч к и а

- 20 -40 -70
О х О ез О в X н а и о и

1 2 3 4 б 6 7 8 9 10

г р у п п а  /.  Сварные специальные переходные опоры высотой болев 50 м
С 88123 ВСтЗпсб от о до 10 380—71* 4-

ВСтЗспБ от Н до 25 380—714 4 _ _ I
ВСтЗГисЗ от 11 до 30 380-71* -j- _ . _ 4-
09Г2С-12 от 61 до 160 19282- 73 4 — X

С 44/29 09Г2-12 от 6 до 10 19281-73, 19282—73 4 +

/ >  — 40
09Г2С-12 от 21 до 60 18281—73, 19282-73 — 4 — 4*

С 46/33 МГ2-12 От Б до 32 19281—73; 19282-73 — 4* 4' 10Г2СЫ2 » Б » 4Q 19281-73, 19282—73 Й т 4 . . . 409Г2С-12 • 5 * 20 19281—73; 19282—73 — 4 - 4

С 62/40 14Г2АФ-12 от Б до 50 19282—73 4- 4!5Г2АФД«»с12 От 10 до 82 19282-73 — + — X

С 38/23 09Г2С-15 от 6/ до 160 19282—73
1 - 4 4-

40 > t  >  — 65 С 44/29 09Г2С-15 от 21 до 60 19282- 73
- - 4- 4

С 46/33 09Г2С-15 ог 6 до 2Q 19231-73; 19282-73 4- 410ПСЫ5 от 5 ДО 10 19281—73, 19282- 73 — — f +
Г р у п п е  / /. Сварные опоры ВМ а ошиноани ОРУ высотой оо 50 м, отуры п00 выклюй а те «а

ЬСтЗпсЯ а н 4 I 380—71*
ЬГтЗнсб от Б до 26 380—71* 4ЬГтЗГпсб от И до 30 380-71* 4 — — 4

С 38/23 ВСтЗспЗ от 26 до 40** 380-71* — — — Только дла 
опорных ПЛИ I 

башмаков. 
Ударная вяз-

кость при
09Г2С-12 от 61 до 160 19282 - 73 4 - 4

t as 4  20° С

— ао С 44/29 09Г2-2
09Г2-6

4
от 5 до 10 19281—73; 19282-73 

19281-73; 19282-73 — 4. — -
09Г2С-6 от 21 до 60 10281-73; 19282-73 — X — —

С 46/33 14Г2-6 от 4 до 32 19281-73; 19282-7310Г2С1-6 от 4 до 40 1928! 73; 19282- 73 т109Г2С-6 от 4 до 30 19281-73; 19282-73 — т
4 ~ -

С 62/40 14Г2АФ-6 от 4 до 60 19282—7316Г2АФЛпс-6 от 4 ди аз 10282-73 -
4
4- - —

ЬГ тЗпсЗ 
ВСтЗнсб 
|й1тЗГлса

3 и 4
от 5 до Ю 
от П до 30

380—71»
380—71*
380-71*

—
4J.ВГтЗгоб от 11 до 25 380-7J* 4 - - 4

ао > |  -  40 С 38/.'3 UCi3i ti i. от 26 до 40** За0-71* — - - - Только для 
опорных плит 
башмаков. 

Ударная вяз-
кость при

----------------------------- / =■ 4  20* С

10



П о о ю д щ в и м  п р и  л о ж е н и *  !

2
3 4

• 6
7 8 9 Примечания

С38/23 09Г2С-12 от 61 до 160 19282-73 - + + 1?

С 44/29 09Г2-2 4 19281—73; 19282-73
09Г2-6 от 5 до 10 19281—73; 1928*2—73 _

09Г2С-6 от 21 до 60 19281-73; 19282-73 — +
!

—

- 30 >  /  >  -  40 С 46/33 14Г2-6 от 4 до 32 19281-73; 19282-73 + 110Г2С1-6 ОТ 4 до 40 19281-73; 19282-73 •Ь —
09Г2С-6 от 4 до 20 19281-73; 19282—73 — -4- — _  j

С 52/40 14Г2АФ-6 от 4 до 50 19282-73 4*
15Г2АФДпс-6 от 4 до 32 19282- 73 — 4-

'
—

С 38/23 09Г2С-12 от 61 до 160 19282- 73 : + +  1

09Г2-2 4 19281—73; 19282-73
-  40> Г >  — 50 С 44/® 09ГЫ2 от 5 до 10 19281—73; 19282—73 — 4-

09Г2С-12 от 21 до 60 19281-73; 19282—73 —

С 46/33 00П2С-12 от 4 до 20 19281-73; 19282—73 -
i

•Г j
ЮГ2С1-12 от 5 до 40 19281—73; 19282—73 — ч-

-
+  1

1

С 38/23 ООГ2С-15 J от 61 до 160 19282-73
1 - | -

J

! - 1 -

С 44/29 09Г2Ч2 от 5 до 10 19281—73; 19282—73 _ 1 4-
09Г2С-15 от 21 до 60 19282—73 — — 4- ч-

— so >  i  >  — 65 С 46/33 09Г2С-12 от 5 до Ю 19281—73; 19282—73 4*
(•

4" I
09ГХ-15 от 12 до 20 19282—73 4- 4- I
10Г2СЫ5

1
ОТ 5 до 60 19281—73; 19282—73 4- 4- 1

1

Г о у я  п а  / / / .  Конструкция, относящиеся я  группам  /  а I I  при отсутствии сварки (болтовые, клепаные

С 38/23 ВСгЗпс2 3 я 4 380—71*
БСтЗисб ОТ 5 до 25 380-71* — — 4-
К тЗГ  цс5 ОТ 10 до 30 380—71* + — — 4'
09Г2С-12 от 61 до 160 19282—73

t >  — 40 С 44/® 09Г2-2 4 19281-73; 19282—73 -  !
ООГ2-6 от 5 до 10 19281—73; i9282—73 4- _  1

09Г2С-6 ОТ 21 ДО 60 19281—73; 19282—73 — * ”  1

С 46/33 14Г2-6 ОТ 4 до 32 19281—73; 19282—73 +
ЮГ2С1-6 ОТ 4 до 40 19281—73; 19282—73 . . я.
09Г2С-6 ОТ 4 до 20 19281—73; 19282—73 — —

~

С 52/40 14Г2АФ-6 от 4 до 50 19282—73 s _ + -
15Г2АФДпс-о от 4 до 32 19282—73. 1 + -! : 1

G 38/23 09Г2С-.15 от 61 до 160 19282—73
\
1 -

! -
•f -  !

С 44/29 09Г2-12 от 5 до 20 19281—73; 19282—73 1 ^ -  !
-  40 >  1 >  — 65 j 09Г2С-1? от 21 до 60 19281—73; 19282— П 1 4-

: 1 ^  !

С 46/33 ига-12 от 5 до 32 19281—73; 19282—73 1 4* +
ЮГ2СЫ2 к  5 до 32 19281-73: 1928̂ —73 — 1 + — +
ПОГ2С-12 от 5 до 20 19281—73 19282—73 I 4- 4-

/* р у п п а  t v .  Опоры поР оборудована* ОРУ (кроме опор пор выключатели >. металлоконструкции
капельных каналов, детали путей перекатки трансформаторов гестницы, трапы, огра woe мам »}г раОы 't оругш

малонаг руженные элементы  •-  сварные а Болтовы

{ > . . 4 0 | С 38/23 ВСтЗютЗ от 4 до 10 « «О—7Г 1 } “  1ВСтЗпсб от П до 30 \ vo—?■»* 1 -i 1
S

! *• 1



ьрододж сане в р н л о ж е и м я  1

I ! 2 I 3 1 * 5 в 1 т 1 a  
« *

9 |  Примечания
1

— 40 >  * :> — « s i  С 38/23 ВСтЗспб } от 5 до 25 
| ВСтЗГпсб ! от 5 до 30
I !

380-71* * +  
380—71* + —

4-

** в соответствии с главой СНиП по проектированию стальных конструкций расчетные сопротивление прокатной стали ВСтЗ 
принимаются при толщинах: а) от 31 до 40 мы #  — 1900 кг/см3: б) от 41 до 160 мм R  ■= 1700 кг/см*.

П р и м е ч а н и я :  К За расчетную температуру принимаете! средняя температура наружного воздуха наиболее доделкой 
пятидневки согласно указаний главы СНиП по строительной климатологии и физике.

2. Сталь всех марок должна удовлетворять требованиям на загиб в холодном состоянии согласно нормам действующ»! 
ГОСТов и технических условий.

3. В таблице знаком *f отмечено требование гарантии по ударной вязкости, которое должно предъявляться к стшй, Вели- * 
чипа требуемой ударной вязкости а кгсм/см* принимается в соответствии с нормами лействмоших ГОСТов или технкчг «ия { 
условий.

4. В графе 5 (ГОСТ или ТУ на поставку) для низколегированных сталей указано: ГОСТ 19281—73 для сортовой и фасонной 
стали. ГОСТ 19282—73— для толстолистовой и широкополосной универсальной стали.

6. Стали 14Г2АФ и 15Г2АФДпс применять только для листовых элементов конструкций.
6. При технико-экономическом обосновании допускается использование других марок сталей» указанных в табл. SO СНкП 

по проектированию стальных конструкции, а соответствующих диапазонах температур:
а) для специальных переходных опор высотой более S0 м — по группам 1 и И;
б) для нормальных опор — по группам II и Ш.
7. За толщину, указанную в графе 4, для двутавров и швеллеров принимается толщина стенки.
Я. При толщине проката 4 мм и менее приведенные н таблице марки стали применяются 6сэ требования ударной вязкости.
Ъ. Расчетные сопротивления сталей соответствующих классов прочности принимаются по указанием главы СНкП по проек

тированию стальных конструкций
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С вводом в действие главы СНиП H-15-74,jc 1 октяб

ре 1975 г. утрачивают с и л у  следующие нормативные 
документы*

глава СНиЛ Н-БЛ-62 (изд. 1962 г.), И-Б.1-62* (изд. 
1964 г.) «Основания зданий и сооружений. Нормы про
ектирования»;

изменение Мй 1 главы СНиП Н-Б.1-62, внесенное при
казом Госстроя СССР or 29 марта 1966 г. №  30, и из
менение главы СНиП И-Б.1-62 * внесенное постановле
нием Госстроя СССР от 13 декабря 1972 г. N8 206;

глава СНиП 11-6.2-62 (изд. 1962 г.), И-Б.2-62* (изд. 
1964 г*1 «Основания и фундаменты зданий и сооруже
ний на просадочных грунтах. Норме! проектирования»;

раздел 6 «Проектирование оснований опор воздуш
ны! линий электропередачи» главы СНиП 11-И.9_̂ 62 
«Пинии электропередачи напрвжением выше 1 кВ. Нор
мы проектирования»;

«Указания по применению сборней ленточные фун
дамента»» (СИ 56-59);

«Временные указания по проектированию оснований 
И Фундаментов зданий и сооружений, возводимых на 
набухающих грунтах» (СИ 331-65);

«Указания по проектированию оснований и фунда
ментов зданий и сооружений, возводимых на насыпных 
Грунта*» (СН 360-66).

0  н о р м а х  п р о е к т и р о в а н и я  б е т о н н ы х  и  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

s a r i i . W b t  I

Постановлением Госстроя СССР от 24 ноября 1975 г. 
N2 196 утверждена и с 1 января 1977 г. вводится о 
дсйсш.ие глава СНиП М-21-75 «Бетонные и железобе
тонные конструкции», разработанная НИИЖБом и 
ЦНИИпромзданий Госстроя СССР с участием ряда науч
но-исследовательских и проектных организаций, а так
же высших учебных заведений страны. При 
разработке этой главы учтены положения стандар
та СЭЗ СТ 76—74 «Конструкции бетонные и железобе
тонные. Основные положения проектирования».

С введением в действие главы СНиП 11-21-75 утратят 
силу: глава СНиП II-B.1-62* «Бетонные и железобетон
ные конструкции. Нормы проектирования»; 'глава СНиП 
1-Б.З-62 «Бетоны на неорганических вяжущих и заполни
телях»; глаза СНиП I-B.4-62 «Арматура для железобетон
ных конструкций»; разделы 4 и 7 главы СНиП И-И.9-62 
«Линии электропередачи напряжением выше 1 кВ. Нор-^ 
мы проектирования»; Указания по обеспечению долго
вечности железобетонных вентиляторных градирен при 
проектировании и строительстве (СН 254-63); Указания 
по проектированию конструкций из ячеистых бетоноз 
(СН 287-65); Указания по применению в железобетон
ных конструкциях стержневой арматуры (СН 390-69).

указания; 2. Материалы для бетонных и железобетон
ных конструкций; 3, Расчет элементов бетонных и же
лезобетонных конструкций по продельным состояниям 
первой группы; 4. Расчет элементов железобетонных 
конструкций по предельным состояниям оторой груп
пы; 5. Конструктивные требования.

Принципиальные отличия новых норм проектирова
ния от действующих в основном сводятся к следую
щему.

Вместо расчета по трем предельным состояниям те
перь железобетонные конструкции в соответствии с 
требованиями главы СНиП 1!-А. 10-71 «Строительные 
конструкции и основания. Основные положения проек
тирования» должны рассчитываться по предельным со
стояниям двух групп: первой — по несущей способно
сти; второй — по пригодности к нормальной эксплуа
тации.

Расчет по предельным состояниям первой группы 
должен обеспечивать конструкции от разрушения и по
тери устойчивости, а по предельным состояниям вто
рой группы — от образования трещин, а также их чрез
мерного или длительного раскрытия (если по услови-

СНиП II-И.9-62
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