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Государственный 

комитет РСФСР 

по дедам строи-* 

тельства 

(Госстрой РСФСР)

Республиканские РСН

строительные

нормы

Объекты промышленного и гражданского 

назначения Западно-Сибирского нефтегазо

вого комплекса

I. ОБЩЕ ПОЛСИЕЙИЯ

I.I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

I.I.I. Настоящие строительные нормы распространяются на 

проектирование населенных пунктов,объектов промышленного и 

гражданского назначения на территории Западно-Сибирского неф

тегазового комплекса.

Примечания: I. Нормы не распространяются на проектирова

ние объектов добычи,хранения,транспортировки нефти и газа и 

других специальных видов строительства.

Внесены ЦНИИпром- Утверждены постановле Срок введения
зданий Госстроя нием Государственного в действие
СССР комитета РСФСР по 

делам строительства 
от 30 <0 1987г. 

протокол Л Z8S

01. 07.37л
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2. Территория Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 

ти н я та  в границах, соответствующих утвержденной постановлением 

совета Министров РСФСР схеме расселения от 28*сентября 1985 г о 
да *  475.

3 . В состав  территории комплекса входят Ямало-Ненецкий, 

Ханты-Мансийский автономные округа Тюменской области и террито

рии Томской области, расположенные севернее 58° северной широты,

I . I . 2 .  Настоящие нормы следует применять совместно с утвер

жденными общесоюзными нормативными документами по проектированию 

и строительству, как уточнения отражающие природно-климатиче

ские и местные условия территории Западно-Сибирского нефтегазо

вого  комплекса.
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1.2. ПРИРСДНО - КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

1.2.1. Территория Западно-Сибирского комплекса по природно- 

климатическим условиям региона относится к 1г и 1д строительно

климатическим подрайонам (в соответствии с картой климатического 

районирования территории СССР для строительства по

СНиП 2.0I.0I.82).

1.2.2. По природно-климатическим условиям территория Западно- 

Сибирского комплекса подразделяется на три зоны: Полярную б и п о 

лярную и зону Среднеобья.

Характеристика зон по природным.инженерно-геологическим 

и гидрогеологическим условиям дана в таблице I.2.I, рис. I.

Климатическая характеристика территории приведена в 
табл. 1.2.2.

Санитарно-гигиеническая характеристика территории приве

дена в таблице 1.2.3.

Примечания: I. Климатические параметры для ряда пунктов на 

территории Западно-Сибирского комплекса в дополнение к СНиП 

2.01.01-82, приведены в Приложении I, табл. I...4.

2. Распределение климатических параметров на территории ре

гиона показано в Приложении 2, рис. I...9.

3. Дополнительные данные о температуре наружного воздуха, 

направлении и скорости ветра, снежном покрове,снегопереносе, 

метелях,солнечной радиации приведены в Приложении I, табл.

I...I4.



Рисунок, i
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Таблица I . 2 . I
Характеристика природных, инженерно-геологических и гидрогеологических условий

Зоны
Характеристика условий 1

Природно-ландшафтная Ниже да ряо-ге ологиче ская Гидроге ологическая
I 2 3 Г  4

Поляр- Зона тундры в Приенисейской и 
нал Приуральской частях -  север

ная окраина редколесья. 
Большая часть зоны -  прибреж
но-морские равнины с плоским 
заболоченным и заозереяным, 
реже холмисто квалистым рель
ефом, достаточно расчлененным 
(местами врез от 30-40 м до 
70-100 м ).
На плоских террасах и в доли
нах рек широко распространены 
плоско-полигональные торфяни
ки с мощностью торфа до 2 ,5  м

Сплошное Dacпространение вечно
мерзлых грунтов, мощностью до 
500 м и более. Неглубокие (менее 
5 м) талики встречаются в южной 
ее части, в зарослях высокого 
кустарника и редколесьях. Темпе
ратура вечномерзлых грунтов из
меняется от -1 0 ,0 . . .1 1 ,0 °  на се 
вере до 0 .0 . . . -5 ,0 ° С  на юге. Ти
пичны сильно льдистые вечномерз
лые грунты и криопеги, залегающие 
на глубинах до 100 м и более. 
Глубина сезонного протаиваяия 
(СТО) составляет 0 ,2 -0 ,4  м -  в 
торфе; 0 ,6 -1 ,5  м в суглинках,
0 ,8 -2 ,0  м -  в песке. Из криоген
ных процессов типичны -  морозо- 
бойное растрескивание и термо
карст

Пресные подземные воды сосредо
точены в сезонно-талом слое, и 
в подрусловых и подозерных та
ликах* Надмерзлотные воды СТО 
по всей территории вследствие И 
малой водообильности, загряз- 
данности и сезонного существо
вания для водоснабжения непри
годны. Под руслами крупных рек -  
гидрокарбонатные, гидрокабонат- 
яо-хлоридные, кальциевые, нат
риевые воды. На арктическом по
бережье вскрываются напорные 
соленые воды с отрицательной 
температурой (криопеги). Глуби
ны залегания горизонтов этих 
вод от 5 . . .1 5  м в долинах до 
50.* .100 м на водоразделах, на
пор достигает 100 и более мет
ров, Состав вод преимущественно 
хлоридный натриевый*
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Припо- Природная подзона редколесья, 
лярная северная часть северо-таежной 

подзоны.
Ледниковая, водно-ледниковая 
и ледниковая-морская равнина 
с пологим или холмисто-ува
листым рельефом.
Долины рек с плоским заболо
ченным рельефом.
Широкая пойма р , Оби (до 
50 км) сильно изрезана прото
ками.
Значительная чать зоны заня
та плоскими и крупно-бугрис
тыми торфяниками, мощность 
торфа нередко превышает 2 м.

Вечномерзлые грунты занимают око
ло 50% площади и имеют двухслой
ное строение. Они типичны для 
безлесных торфяников, температу
ры грунтов изменяется от - 0 , 3 . . .  
- 4 ,0 ч ; . Мощность верхнего слоя 
до 100 м и более. На залесенных 
участках вечномерзлые грунты ши
роко распространены (до 30%) на 
северной окраине зоны, в южной 
части ее в лесах они представле
ны лишь отдельными островами, 
температура выив -1 ,0 °С , а мощ
ность их менее 50 м.
Мощность СТО изменяется от 
0 ,3 -0 ,6  м в торфе до 2 ,0  м в 
песках. На севере зоны, в суг
линках (1 ,0 -1 ,8  м. Наиболее ха
рактерны СТО мощностью от 0 ,5  
(торф на юге зоны) до 2 ,5  м в 
песках.
Характерная особенность зоны -  
широкое распространение бугров, 
пучения и разнообразных гермо
карстовых форм (озера , западины 
и п р .) .  Среди криогенных про
цессов большое место занимает 
новообразование мерзлых пород 
на талых участках.

Наиболее продуктивными, пригод
ными для эксплуатации являются 
выдержанные водоносные горизон
ты грунтового типа в талых ой е с - 
чаненных отложениях.
Подземные воды залегают на глу
бинах от 15-25 м в долинах, до 
50-100 м -  на водоразделах, под 
верхним слоем вечномерзлых по
род. Воды обычно напорные, с о с 
тав гидрокарбонатные, кальциевый, 
мощность водоносных горизонтов м  
колеблется от 20 до 100 м. м  
Вдоль всех крупных рек в талых 
алювиальных отложениях развиты 
водоносные горизонты, преимуще
ственно безнапорные мощностью 
до 20 м, воды гидрокарбояатные 
натриевые с минерализацией До 
0 ,7  г /л .
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Средне- Южная часть северотаежной и 
объе северная часть среднетаежяой 

природных подзон. 
Водно-ледниковая, ледниковая 
или озерно-аллювиальная рав
нина.
Рельеф плоский, с сильноза
болоченной и заозеренной по
верхностью, в западной части 
зоны -  сильно пересеченный, 
холмисто- и полого-увалистый, 
особенно в части, примыкающей 
к Уралу.
Поверхность речных террас 
плоская заболоченная, за иск
лючением восточной части, дре
нируемой р . Енисей, 
Распространены крупно-бугрис
тые торфяники, мощность торфа 
до 6-7 м на юге.

Вечномерзлые грунты занимают ме
нее 10% площади. На севере зоны 
они характерны для безлесных 
торфяников, где площадь их со с 
тавляет от 10 до 50%, а темпера
тура меняется от 0 ,0  до 2,ООС. 
Острова вечномерзлых грунтов с 
температурой, близкой к 0 ,0 ° ,  
встречаются в сомкнутых темно- 
хвойных лесах. Мощность вечно
мерзлых грунтов на безлесных 
торфяниках до 50 м, а в лесах -  
менее 20 м. Глубина сезонного 
промерзания грунтов изменяется 
от 0 , 4 . . . 0 ,8  м в торфе на боло
тах, до 2 ,0 . . . 2 ,5  м в песках, 
лишайниковых лесов, мощность 
СТО в зависимости от толщины 
мохового покрова или торфянисто
го горизонта изменяется от 0 ,3  
до 1 ,2  м.
Криогенные образования пред
ставлены невысокими (до 5 м) 
буграми пучения, термокарсто
выми озерами, западинами, на 
севере зоны идет новообразова
ние мерзлых пород на болотах и 
в зарастающих мхами лесах.

Наиболее обводненными являются 
алювиальяые отложения. Озерно- 
аллювиальные пески, олигоцего- 
вые пески. Воды безнапорные и 
напорные.
Глубины залегания в долинах 
0 . . .2 0 .0  м, на водоразделах 
2 0 . . . 70 м.
Мощности водоносных горизонтов 
и степень их обводнения не вы
держаны по площади в связи с 
пестрым литологическим составом 
водовмещающих отложений. Воды м  
пре имуще стве нно гидрокарбонат- w 
но-кальциевые с минерализацией 
до 0 ,8  г /л ,  с повышеиным содер
жанием железа. Самые продуктив
ные горизонты -  олигоценовые 
пески
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Таблица I «2 .2

Климатическая характеристика территории

Климати- Среднемесяч- 
ческий нал темпера- 
подрайон тура воздуха 

в  январе, °С

Средняя ско
р ость  ветра 
за  три зим
них месяца, 

м /с

Среднемесяч
ная темпера
тура воздуха 
в июле, °С

Среднемесяч
ная относи
тельная влаж
ность воздуха 
в июле, %

I 2 3 4 5

IT - 2 2 . . . - 2 7 более 5 ниже 14 более 75

хд - 1 9 . . . - 2 6 менее 5 вник 14 менее 75

Продолжение табл . 1 .2 .2

Температура воздуха , °С Отопительный период

Наиболее хол од - Наиболее хол од - Средняя Продолжитель
ный пятидневки ных суток  температура, я о ст ь , с у т .
обеспеченностью обеспеченностью о«
0 ,9 2  0 ,9 2  с

6 7 8 9

-3 9 . . . - 4 7 - 4 4 . . . - 5 0 - 8 . . . —14 280-365

-3 9 . . . - 4 7 - 4 4 . . . - 5 0 - 8 . . . - 1 4 250-280

Продолжение табл . 1 .2 .2 .

ч Снегоперенос 
MVM погонной длины

Число дней с  
за  зиму

метелью

средний среднее наибольшее

10 И 12 13

более 400 2100 50-110 90-160

менее 400 800 30-50 50-90
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Таблица 1 .2 .3

Санитарно-гигиеническая характеристика 
территории

Климатические подрайоны

1Г -  экстремально суровый 1Д -  холодный

Климатические воздействия 
на человека, технику и сооруже
ния максимальны, при большой 
роли комплексного охлаждающего 
воздействия, ограничений во 
времени и по ресурсам.

Повторяемость холодной и 
суровой погоды 40-60#. 

Ультрафиолетовый дефицит 5-7 
месяцев. Биологически активная 

солнечная радиация до 3 меся
цев. Неблагоприятные условия 
рассеивания вредных примесей.

Комплексное охлаждающее 
воздействие метеофакторов (при 

ведущей роли ветра) велико, но 
не максимально.

Повтордемость холодней и 

суровой погоды 30-40$. Ультра
фиолетовый дефицит 3-5 меся- 
дев. Биологически активная 

солнечная радиация 4-5 меся
цев.

Неблагоприятные условия рассе
ивания вредных примесей
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1 .3 .  выбор п ш а д о к  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ объектов

1 .3 .1 .  Размещение новнх городов и поселков, а также перспек

тивы развития существующих населенных пунктов следует определять 

исходя из анализа и охрнки схемы размещения и комплексного раз

вития производительных сил региона, существующей и прогнозируемой 

системы расселения, а также природно-климатических характеристик 

территории.

Прогноз развития производственной и непроизводственной инф

раструктуры Для базовых городов должен предусматривать помимо 

профилирующей для региона нефтяной и газовой промышленности и 

сопутствующих им производств, заменяющую промышленность на эта

пах выработки месторождений нефти и га за .

1 .3 .2 .  Для вахтовых поселков следует выбирать участки вбли

зи возводимых или эксплуатируемых объектов, по возможности, наи

более благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геоло

гическом отношениях, требующие минимального объема инженерной 

подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению е с 

тественного состояния природной среды.

1 .3 .3 .  Решений по размещению промышленных предприятий сле

дует принимать на основе утвержденной градостроительной докумен

тации с  учетом дальнейшей перспективы их развития.

Решения по размещению предприятий должны согласовываться с  

территориальной проектной организацией, которая разрабатывает 

"Схему размещения промышленных предприятий".

1 .3 .4 .  Основным принципом размещения промышленных предпри

ятий и объектов должно быть их максимальное приближение к сели

тебным районам с учетом противопожарных требоваяий,санитарно-
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гигиенических и природно-климатических условий,а также транс

портных условий доставки трудящихся к местам приложения труда, 

за исключением нефтегазодобывающих объектов.

1 .3 .5 . При выборе площадок под строительство в зоне 

Среднеобья следует избегать участков с вечномерзлыми грунта
ми.
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1 .4 . ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

1 .4 .1 .  Инженерные изыскания на территории Западно-Сибирско

го  комплекса следует проводить в соответствии с  требованиями 

СНиП П-9-78 и PCH-3I-83.

Инженерно-геологические изыскания в полярной и приполярной 

зонах следует проводить, как правило, в три стадии: предваритель

ная, проектная стадия и рабочие чертежи.
1 .4 .2 .  В результате инженерных изысканий должен быть дан 

прогноз изменения температурного режима грунтов и глубин сезон

ного промерзания и оттаивания при нарушении естественных условий, 

дополненный прогнозом развития наиболее опасных для конкретного 
района строительства физико-геологических процессов, развитие 

которых не определяется температурой грунта (термоэрозия, забо
лачивание и подтопление).

Материалы изысканий для проектирования оснований и фунда

ментов при строительстве по принципу П должны включать в себя  

данные лабораторных и полевых определений прочностных и дефор

мационных свойств оттаявших грунтов. Исследование геологическо

го  разреза и свойств грунтов должны проводиться до глубины не 

менее максимальной расчетной глубины оттаивания грунтов в осно

вании зданий и сооружений.

1 .4 .3 .  При изучении мерзлотных физико-геологических явлений 

необходимо проводить разделение подземных льдов на повторножиль

ные и пластовые.

1 .4 .4 .  В полярной зоне необходимо изучение криопегов; глу

бины залегания, температуры, общей минерализации и химического 

состава воды; макрольдистости за счет пластовых и повторно-жиль

ных льдов.
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1 .4 .5 .  Глубина скважин устанавливается в зависимости от 

глубины теплового взаимодействия проектируемого сооружения с  

грунтами оснований, независимо от глубины распространения годовых 

колебаний температуры в грунтах.

1 .5 .  ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1 .5 .1 .  При строительстве во всех зонах в проекте оснований 

и фундаментов должны предусматриваться мероприятия по инженерной 

подготовке территории, выполнение которых должно обеспечить сох 

ранение расчетного температурного режима грунтов в основании,

а  также сохранение природных условий окружающей среды.

1 .5 .2 .  Проект инженерной подготовки участка строительства 

должен быть увязан и согласован с  общим проектом инженерной под

готовки застраиваемой территории и отвечать требованиям ВСН 33 -82 ,

1 .5 .3 . В районах 1-2 этажной застройки,в сельских населен

ных пунктах и на территории парков отвод дождевых вод следует 
осуществлять по открытым водостокам (лоткам«укрепленным канат 
вам,кюветам).

1 .5 .4 .  При размещении объектов на заторфованных территори

ях должна быть выполнена выторфовяд непосредственно под здани

ями и сооружениями и в радиусе 50 м. Допускается радиус вытор- 

фовки сокращать в 2 раза при условии засылки остальной террито

рии в радиусе 50 м до зданий и сооружений слоем грунта не менее 

0 ,5  м.

1 .5 .5 .  Строительные площадки, расположенные на склонах, 

должны быть ограждены с нагорной стороны постоянной нагорной 

канавой с  уклоном не менее 0 ,0 5 .
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1 .5 .6 .  Для уменьшения неравномерности увлажнения и пучения 

грунтов земляные работы следует проводить с  минимальным наруше

нием естественного сложения грунтов и организацией водоотвода 

из канав и котлованов.
1 .5 .7 .  На участках с  вечномерзлыми грунтами вертикальную 

планировку местности следует производить преимущественно в 

подсыпка* крупно-скелетным грунтом.Срезки грунта на участках, 

сложенных грунтами Ш-1У категории,как правило,не допускаются, 

т .к .  они приводят к интенсивному развитию эрроэионных процессов 

и термокарста.
1 .5 .8 .  Отсыпка может устраиваться сплошной на всем застра

иваемом участке или локальной под отдельные здания и сооружения. 

Подсыпка не должна образовывать замкнутого контура,из которого 

затруднен сток  поверхностных вод.При выполнении отсыпки должны 

соблюдаться требования по минимальному нарушению естественного 

мохо-торфяного покрова.

При вертикальной планировке местности,решаемой в сплошной 

отсыпке,планировочные отметки поверхности должны назначаться 

с  учетом их понижения в процессе оттаивания и уплотнения 

грунта.

1 .5 .9 .  В связи с  быстрым развитием эрозионных процессов 

в вечномерзлых грунтах устойчивость откосов и выемок следует 

проверять по допустимой крутизне склонов.Все откосы,выемки

и срезки грунта в них должны быть тщательно закреплены,а тран

шеи и котлованы своевременно засыпаны. Проезд транспорта в 
строительный период должен осуществляться по заранее отсыпан

ным подъездным путям,не препятствующим поверхностному стоку .
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1 .6 . ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

1 .6 .1 .  При проектировании и устройстве оснований и фундамен

тов зданий и сооружений, возводимых в районах Западной Сибири,

не обходимо руководствоваться указаниями глав СНиП U -I8 -76 ,
СНиП 2 .0 2 .0 1 -8 3 , СНиП 3 . 02. 01*83 ,СНиП 2.02.03-25и другими норматив

ными документами по строительству.

1 .6 .2 .  Проектирование и устройство оснований и фундаментов 

следует выполнять с учетом природно-климатического зонирования 

территории комплекса (см . ри с. I  и табл. I . 2 . I ) .

При строительстве во всех зонах необходимо учитывать нали

чие вечномерзлых грунтов, глубокое сезонное промерзание и пуче

ние грунтов, а также возможность образования перелетков, термо

карста и проявления других криогенных процессов.

1 .Б .З . Следует применять индустриальные типы фундаментов, 

включая новые прогрессивные виды малозаглубленяых и поверхност

ных плитных фундаментов, а также конструкции фундаментов из ком

бинированных свай в том числе дерево-металлических.

1 .6 .4 .  При устройстве нефтяных и газовых месторождений и 

строительстве опор трубопроводов допускается применять фундамен

ты из стальных труб в соответствии с табл. 50 главы СНиП П -23-81, 

а также из отбракованных труб. При соответствующем технико-эко

номическом обосновании допускается также применение электросвар- 

яых и безшовных труб (ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8731-74) из углеродис

тых марок стали 10; 20 и ВОТ Зсп, а для свай -  колонн, подземная 

часть которых рассчитана на эксплуатацию при температурах ниже 

минус 50°С и напряжениях более 0 ,5  от расчетного сопротивления 

свай, -  труб из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 
19282-73.



22

Примечание. Использование стальных труб для фундаментов 

производится с разрешения Госстроя СССР и должно быть обоснова
но технико-экономическим расчетом.

1 .6 .5 .  Расчеты и конструирование свайных фундаментов из 

стальных труб должны производиться согласно указаниям глав СНиП 
П-18-76 и 2 .0 2 .03 -8 5 .

Расчетные сопротивления мерзлых грунтов и грунтовых раство
ров сдвигу по поверхности смерзания, приведенные в Приложении 6 

главы СНиП П-18-76, для стальных свай должны применяться с пони

жающим коэффициентом 0 ,7 .

Особенности проектирования в зоне Среднеобья

1 .6 .6 .  При проектировании и устройстве оснований и фундамен
тов в этой зоне следует руководствоваться СНиП 3 .02 .01-83  и
п .п . 1 .3 .6  и 1 .6 .2  настоящих норм.

При строительстве складских помещений, ангаров и других 

неотапливаемых зданий и сооружений должны быть предусмотрены ме

ры по предотвращению образования в основании здания нерелетка 
мерзлого грунта или конструктивные мероприятия по приспособле

нию здания к неравномерному выпучиванию.
1 .6 .7 .  На участках с глубоким сезонным промерзанием, сло

женных минеральными грунтами,следует применять свайные фундамен
ты и фундаменты на естественном основании. Последние в зависимо

сти от глубины залегания могут устраиваться заглубленными (по
дошва фундамента находится ниже глубины сезонного промерзания), 
малозаглублеиными (подошва фундамента находится в промерзающем 

слое) и поверхностными (фундамент располагается на поверхности 
грунта или на подсыпке).
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1 . 6 .8 .  Заложение фундаментов ниже глубины сезонного пролер -  

зания грунтов следует применять на участках с глубиной промерза

ния не более 2 ,0  ветров. При этом фундаменты долины проверяться 

расчетом по устойчивости и прочности на воздействие сил морозно

го  пучения грунтов согласно Приложения 5 главы СНиП П -18-76.

фундаменты допускается закладывать в сдое сезонного промер

зания, если это обосновано расчетами по деформациям и по устойчи

вости , в соответствии с  требованиями "Изменений Jfe I "  к СНиП 

2 .0 2 .01 -8 3  и "Рекомендаций по проектированию я расчету малозаг- 

лубленных фундаментов на пучинибтых грунтах", ?Л., НИИОСП, 1985.

1 .6 .9 .  При устройстве малозаглублзяяых и поверхностных фун

даментов на пучияистых грунтах, фундаменты должны укладываться на 

распределительную подуж у из хорошо дренирующих грунтов (песча

ных, гравелистых, крупнообломочных и других).

Толщина подсыпки назначается расчетом исходя из предельно 

допустимых деформаций зданий (СНиП 2 .0 2 .0 3 -8 3 ).

При наличии в основании песчаных грунтов фундаменты допуска

е т ся  укладывать непосредственно на спланированную поверхность 

грунта после удаления дерново-растительного слоя.

Устройство малозаглублеиных и поверхностных фундаментов сле

дует производить в теплый период года. Укладка фундамента на про

мерзшие грунты допускается при отсутствии в мерзлом слое включе

ний льда и других признаков распучеяности, что устанавливается на 

основании специальных исследований.

1 .6 .1 0 . При проектировании и устройстве оснований и фундамен

тов на заболоченных участках и заторфованяых грунтах следует пре

дусматривать устройство свайных фундаментов с ошарашим их на 

нижележащие минеральные грунты.
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Сваи должны прорезать толщу погребенных заторфоваяяых грун

т о в , илов и других видов сидьносжимаемых гр ун тов , находящихся в  

пределах сжимаемой толщи основания. При этом необходимо, чтобы 

нижние концы свай входили в подстилающие грунты (крупяообломоч- 

яые, гравелисты е, песчаные крупные и средней крупности, пылева

тые и глинисты е), имеющие показатель консистенции I L ^  0 ,1  -  

на величину не менее 0 ,5  м. Для прочих видов не скальных грун тов , 

в том числе имеющих степень заторфованяости 1 от < 0 , 1  -  не 

менее 2 м. Сваи, прорезающие толщу погребенного торфа, сильн оза - 

торфованного грунта или ила, должны иметь поперечное армирова

ние.

1 . 6 . I I .  Сваи допускается устанавливать на подстилающие б о 

лее плотные грунты, залегающие над слоем погребенного заторфован- 

яого грунта или ила, если расстояние от нижнего конца свай до 

кровли сильяосжимаемого грунта Ь > 2 в  (где  в  -  ширина свай

ного фундамента на уровне нижних концов свай ) и если расчетная 

величина осадок такого фундамента не превысит предельную.

При большой мощности слоя слабых заторфоваяяых грунтов фун

даменты могут закладываться в пределах эт о го  слоя  с  проведением 

мероприятии по улучшению грунтов основания.

I .C .I 2 .  При проектировании и устройстве фундаментов с  опи

санием их на заторфоваяяые грунты следует производить расчет в  

соответстви и  с приложением 3 , исходя из их прочностных и дефор

мационных характеристик.

Расчеты оснований на заторфоваяяых грунтах производить по 

первой и второй группам предельных состояний в соответстви и  с  

требованиями главы СНиП 2 .0 2 .0 1 .8 3  и дополнительных требований 

настоящих норм. При этом следует выполнять оценку изменчивости
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прочностных и деформационных свойств грунтов по глубине основания 

и в плане. Если значения характеристик грунтов в основании проек

тируемого сооружения отличаются не более чем на 30% f основание 

считается однородным, если болью -  неоднородным.

1 .6 .1 3 . При устройстве фундаментов на насыпных и намывных 

грунтах необходимо учитывать неоднородность основания и наличие 

подстилающего слоя сжимаемого грунта с незавершенным продессом 

консолидации. Величина расчетного сопротивления R насыпных

и намывных грунтов основания определяется в соответствии с требо

ваниями главы СНиП 2 .0 2 .01 -8 3  при значениях прочностных характе

ристик грунта на момент монтажа фундаментов. Расчет величины осад

ки основания производится в соответствии с приложением 3 .

При строительстве на намывных и насыпных грунтах, подстила

емых слабыми сжимаемыми грунтами, следует предусматривать строи

тельный подъем на величину ожидаемых осадок основания с учетом их 

стабилизации во времени.

1 .6 .1 4 . При строительстве на слабых заторфованных грунтах 

следует применять монолитные и сборно-монолитные фундаменты, вы

полняемые в виде сплошных плит или перекрестных лент. При значи
тельных неравномерных осадках оснований фундаменты и стены зда

ния следует усиливать непрерывными армированными поясами и приме

нять жесткие конструктивные схемы зданий с  разрезкой их на отсеки 

осадочными швами.

Применять отдельно стоящие столбчатые фундаменты или преры

вистые ленточные фундаменты не следует.

1 .6 .1 5 . При проектировании сетей водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения и других коммуникаций следует предусматривать по

нижение отметок их заложения, а также устройство гибких вводов в 

здания.
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Особенности проектирования в Пр и п о л я р н о й  зонз

1*6 ,16 . Проектирование и устройство фундаментов зданий и > 

сооружений в этой эоне на участках с  вечномерзлыми грунтами про

изводится согласно требованиям главы СНиП 2 -1 8 -7 6 ; на участках, 

где вечномерзлые грунты отсутствуют, следует руководствоваться 

указаниями главы СНиП 3.02-01 -83  и положениями пл. 1 .6 .6 . . . 1 .6 .1 6  
настоящих норм.

I . 6 . I 7 ,  Стролтедтство на вечномерзлых грунтах в  этой зоне 

может осуществляться как по 1-ому, так и по П-му принципу исполь

зования вечномерзлых грунтов в качестве основания.

Выбор принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве 

оснований, зависит от конкретных мерзлотно-грунтовых условий 

строительной площадки, характера теплового воздействия здания на 

мерзлые грунты основания и должен производиться на основании тех

нико-экономического сравнения вариантов и прогнозных теплотехни

ческих расчетов температурного режима грунтов.

При выборе принципа использования вечномерзлых грунтов осно

вания, а также средств, которыми обеспечивается сохранение преду

смотренного в проекте состояния грунтов (мерзлого или оттаявшего) 

следует руководствоваться приложением 3 .

Линейные сооружения (дороги, трубопроводы) допускается про

ектировать с применением на отдельных участках разных принципов 

использования вечномерзлых грунтов в качестве основания при усло

вии принятия мер, обеспечивающих нормальную работу сооружения в 

местах перехода от участка с одним принципом использования вечно

мерзлых грунтов в качестве о с н о в а м  к участку с другим принци

пом. Это достинается путем приспособления конструкций сооружения 

к неравномерной деформации основания или путем соответствующей
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подготовки основания в местах перехода, устраняющей возможность 

превышения деформаций, допускаемых для данных сооружений,

1 .6 .1 8 . При устройстве оснований и фундаментов, возводимых 

по принципу I ,  должны предусматриваться специальные мероприятия 

по предотвращению протаиваяия грунтов основания здания и обеспе

чению расчетных температур грунтов основания (устройство холод

ных подполий, прокладка в основании сооружений охлаждающих труб 

или каналов и т . д . ) «

1 .6 .1 9 . На площадках, где слой сезоняопромерзающего грунта 

не сливается с вечномерзлой толще и ее верхняя граница находит

ся  на глубине не менее 10 метров, строительство жилых и общест

венных зданий допускается осуществлять, используя способ стабили

зации поверхности вечномерзлых грунтов, достигаемой за счет обес

печения заданного теплового режима вентилируемого подполья. Теп

лотехнический расчет вентилируемого подполья в этом случае надле

жит производить по приложению -  главы СНиП П -18-76, принимая 

значения t-l = 0°С и A t  *  2°С. При этом заложение фун

даментов следует предусматривать в пределах постоянно талого 

слоя, а расчет основания фундамента производить в соответствии

с требованиями главы СНиП 3 .0 2 .0 1 -8 3 .

1 .6 .2 0 . При строительстве временных жилых поселков, мобиль

ных сборно-разборных и других зданий с ограниченным сроком эксп

луатации необходимо учитывать их тепловое влияние на температур

ный режим мерзлых грунтов в основании близь расположенных капи

тальных зданий и сооружений. Выбор участков под вретленное строи

тельство должен производиться в соответствии с  п . 1 .3 .2  настоящих 

норм.
1 .6 .2 1 . При устройстве опор трубопроводов и других сооруже

ний, воспринимающих горизонтальные нагрузки, расчет свай должен
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производиться яа совместное воздействие вертикальных и горизон

тальных сил в соответствии с приложением 3 .

1 .6 .2 2 . Основным видом фундаментов зданий и сооружений при 

строительстве с использованием вечномерзлых грунтов по принципу 

I  являются свайные фундаменты.

В пластичномерзлых грунтах сваи должны рассчитываться по 

деформациям. Расчет свай по деформациям производится согласно 

"Рекомендациям по расчету осадок свай в  пластичномерзлых грунтах" 

ОД. НИИОСП, 1983 г . ) .

1 .6 .2 3 .  Для зданий и сооружений с большими нагрузками на 

фундаменты могут применяться фундаменты на естественном вечно

мерзлом основании (столбчатые, ленточные и др . виды фундаментов 

с  развитой площадью опираяия яа грунт) с  устройством вентилируе

мого подполья. Глубина заложения фундамента должна приниматься 

не менее расчетной глубины сезонного оттаивания грунта

плюс I  м .
1 .6 .2 4 .  Промышленные больперазмерные в  плане здания с  боль

шими нагрузками яа пол целесообразно устраивать яа подсыпках с  

применением для сохранения мерзлого состояния грунтов оснований 

систем охлаждающих труб или каналов, укладываемых в тело подсып

ки.

Высота подсыпки и основные параметры системы охлаждающих 

труб или каналов назначаются по теплотехническим расчетам со 

гласно Руководству к главе СНиП П-18-76 (п . 3 .1 3 .7 ) .

Примечание. При охлаждении грунтов оснований системой кана

лов , расчет каналов производится по эквивалентному диаметру труб 

с!э  по формуле:
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где f  -  площадь поперечного сечения канала, м2 .

1 .6 .2 5 .  Фундаменты закладываются в пределах подсыпки или 

нике ее с заглублением в вечномерзлые грунты основания до I  м 

и могут быть столбчатыми, ленточными или плитными.

Подсыпки долины устраиваться из непучинистого грунта . Плот

ность грунтов подсыпки должна быть не менее 0 ,9 5  максимальной 

плотности данного грунта , получаемой путем опытного уплотнения 

грунтов при их оптимальной влажности.

В качестве охлаждающих труб могут использоваться  а с б о ц з -  

меятные трубы диаметром 0 ,3 -0 ,5  м. Охлаждающие каналы устраива

ются сечением не менее 0 ,5 x 0 ,5 м из сборных железобетонных эле

ментов. Укладка труб каналов производится с  уклоном не менее 

0 ,0 5 .

1 .6 .2 6 .  При строительстве промышленных зданий и сооружений 

из крупноблочных модульных элементов полной заводской готовн о

сти  целесообразно применять поверхностные фундаменты в виде 

жестких плит с вентилируемыми каналами (пространственные венти

лируемые фундаменты). Такие фундаменты укладываются на подсыпку, 

толщина которой устанавливается те плоте хяиче ским расчетом .

1 .6 .2 7 .  При использовании вечномерзлых грунтов в качестве 

оснований по принципу П, строительство может осущ ествляться:

-  с допущением оттаивания грунтов оснований в процессе в о з 

ведения и эксплуатации здания;

-  с проведением предварительного оттаивания грунтов осн ова 

ния и других мероприятий по их улучшению.

Возможность строительства с допущением оттаивания грунтов 

в п р о в е с е  эксплуатации здания должна быть обоснована расчетом .

В качестве критериев применимости этого  сп особа  могут служить:
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-  наличие малопросадочных грунтов песчаного или крупно- 

обломочного соста ва ;

-  средняя относительная осадка оттаивающего основания

^ -  0 ,0 2  при разности осадок соседних фундаментов не более 

0 ,2 5  от средней величины;

-  отношение коэффициентов оттаивания и сжимаемости грунта

к/а = 3,
1 .6 .2 8 .  При строительстве с допущением оттаивания грунтов 

в п р о в е се  эксплуатации здания должны предусматриваться конструк

тивные мероприятия по приспособлению зданий и сооружений к вос

приятию повышенных деформаций, назначаемые по результатам расче

та  системы "сооружение-фундамент-основание". При этом расчетные 

прочностные и деформационные характеристики грунтов основания 

должны приниматься только по данным экспериментальных определе

ний.

Бели осадки оттаивающего основания и вызываемые ими дефор

мации и усилия в несущих конструкциях здания превышают предель

н о -  допустимые значения, необходимо предусматривать проведение 

предварительного оттаивания грунтов основания или их замену на 

яепросадочные для снятия недопустимой части осадок.

Глубина и размеры в плане области предварительного оттаи

вания грунтов устанавливаются согласно указаниям п . 3 .23  и 4 .2 6  

главы СНиП П -18-76 и приложения 3 настоящих норм. Допускается 

проведение предварительного локального оттаивания грунтов под 

отдельные фундаменты или их группы, когда это подтверждено рас

четом оснований. При расчетах локально оттаянных оснований мож

но руководствоваться  "Рекомендациями по устройству и расчету 

оснований с применением локального оттаивания крупнообломочяых 

грунтов" (НИИОСП, М ., 1983 г . ) .
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1.6 .29•  При строительстве с использованием вечномерзлых 

грунтов в качестве оснований по принципу П применяются различные 

виды фундаментов на естественных основаниях. При этом следует при

менять фундаменты с уменьшенной площадью опирания на грунт в том 

числе прерывистые фундаменты, фундаменты с клиновидной подошвой 

и другие, обеспечивающие перераспределение реакций грунтов осно

ваний при их неравномерном оттаивании.

1 .6 .3 0 . Применение свайных фундаментов при строительстве

по принципу П целесообразно в качестве свай-стоек с опираяием на 

практически яепросадочные при оттаивании грунты, а также при уст

ройстве фундаментов на участках с неглубоким залеганием нижней 

поверхности вечномерзлых грунтов с прорезкой сваями слоя мерзло

го  грунта и в случаях, предусмотренных п. 3 .26 главы СНиП П-18-76.
1 .6 .3 1 . Временные и сборно-разборные мобельные здания со 

сроком эксплуатации до 5 лет на участках, где глубина залегания 

верхней поверхности вечномерзлых грунтов превышает 10 м допуска

ется  возводить как на участках с немерзлыми грунтами с  учетом 

указаний п .п . 1 .6 .8 . . .1 .6 .1 0 .

Особенности проектирования в Полярной зоне

1 .6 .3 2 . При проектировании и устройстве оснований и фунда

ментов в этой зоне следует, как правило, предусматривать

использование вечномерзлых грунтов в качестве оснований по прин

ципу I .

1 .6 .3 3 . При строительстве инвентарных зданий, пионерных и 

вахтовых поселков, опор трубопроводов и объектов нефтегазовых 

обустройств, возводимых в районах удаленных от баз стройиндуст

рии, следует применять инвентарные рамные вентилируемые фундамен

ты из стальных труб и комбинированные дерево-металлические сваи.
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1 .6 .3 4 .  Под промышленные сооружения и здания из крупноблоч

ных модульных элементов следует применять железобетонные не заг

лубленные вентилируемые фундаменты из типовых железобетонных 

плит, устраиваемые на подсыпках согласно указаниям п. 1 .6 .2 6 .

1 .6 .3 5 .  Проектирование и строительство на участках с за со 

ленными, сильнольдистыми и заторфованншли грунтами должно прово

диться  о учетом особенностей строительства на таких грунтах в 

соответствии  с  дополнительными требованиями, изложенными в раз

делах 5 , 6 и 7 главы СНиП П -18-76.

1 .6 .3 6 .  При строительстве на сильнольдистых грунтах с  льди- 

стосты о Л в >  0 ,4  следует применять незаостренные сваи , по

гружаемые бурсопускным способом . Между подошвой столбчатого фун

дамента и прослойкой льда должен быть слой грунта природного за 

легания или искусственно устраиваемая грунтовая подушка толщиной 

не менее четверти ширины подошвы фундамента.

1 .6 .3 7 .  Протаивание грунтов под зданиями, в основании кото

рых залегают сильнольдистые грунты и подземные льды, не допуска

е т с я . Для предотвращения протаивания грунтов в этих случаях на 

застраиваемых площадках необходимо предусматривать устройство 

теплоизоляционных подсыпок. Толщина подсыпки определяется расче

том из условия сохранения природного положения верхней границы 

вечномерзлых грунтов. Строительство с  ограничением зоны оттаива

ния в основании здания в не зависимости от температуры вечномерз

лых грунтов основания и ширины здания не допускается.

1 .6 .3 8 .  При устройстве фундаментов на засоленных грунтах 

следует применять фундаменты на естественном  основании, сваи с  

уширенной пятой, сваи на утрамбованном основании из щебня и дру

гие виды фундаментов, обеспечивающие восприятие нормальных на

гр узок .
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1 .6 .3 9 .  Для проектирования и строительства фундаментов в 

районах развития криопэгов материала изысканий должны содержать 

данные о характере и составе криопегов, условиях их залегания и 

распространения в плане и по глубине. При строительстве в этих 

районах следует по возможности избегать участки с  криодегами и 

принимать меры по сохранению естественного состояния мерзлотно- 

грунтовых условий.

При строительстве на участках, сложенных криопегами, могут 

применяться фундаменты на естественном основании, фундаменты на 

подсыпках и свайные фундаменты, -флесообразность применения тех 

или других видов фундаментов зависит от мерзлотно-грунтовых ус

ловий, характера зданий и технико-экономических показателей.

При устройстве фундаментов на естественном основании между 

подошвой фундамента и верхней поверхностью криопэга должна быть 

прослойка природного мерзлого грунта или устраивается подушка из 

насыпного уплотненного грунта, толщина которой определяется рас

четом оснований по деформациям, но не менее чем ширина подошвы 

фундамента.

При неглубоком залегании криопегов небольшой мощности целе

сообразно производить замену засоленных грунтов криопега в осно

вании здания не засоленным глинистым грунтом. Воздействие фунда

ментов при этом допускается только после полного промерзания 

слоя замененного грунта.

1 .6 .4 0 .  В случае устройства свайных фундаментов проходка 

скважины под сваи должна вестись с  обсадкой трубами и применени

ем других мер, исключающих проникновение рассола в скважину и 

засоление грунтов основания. Скважины следует проходить диамет

ром на 10-15 см превышающим наибольшее поперечное сечение свай и
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заполнять изве стково-пзсчаным раствором. Несущая способность 

сван должна устанавливаться по данном их полевых испытаний.

1 .6 ,4 1 . Подвод инженерных коммуникаций (водопровод,тепло

фикация, канализация) к зданиям и сооружениям,возведенным на 

вечномерзлых грунтах,должен осуществляться по тому же принципу, 
по которому запроектировано строительство зданий.

Если по архитектурно-планировочным решениям поверхностная 

прокладка коммуникаций нецелесообразна, применяется их подземная 

канальная или бесканальная прокладка с уме ныпе иной глубиной за

ложения (в  слое сезонного протаиваяия грунта). Допустимая глуби

на прокладки и протаиваяия вечномерзлых грунтов под трубопровода

ми в этом случае должна устанавливаться на основании теплотехни
ческих расчетов. При строительстве по принципу П на участках, 

где непросадочные при оттаивании грунты залегают неглубоко от 

поверхности, коммуникации могут прокладываться в траншеях, прой

денных до яепросадочного слоя. При глубоком залегании непросадоч- 

ных грунтов следует производить предварительное оттаивание про- 

садочяого слоя либо применять свайные опоры, заглубленные в я е - 

просадочные грунты.

При засыпке" траншеи под коммуникации необходимо устраивать 

перемычки из мятой глины или суглинка с тщательным их уплотнени

ем для предотврати яия попадания воды к фундаментам здания и раз

вития эрозионных п р ов есов . При обнаружении выходов воды или пе
реувлажнения грунтов в связи с повреждениями трубопроводов долж

ны приниматься меры по их устранению.

При устройстве линейных сооружений трубопроводов, дорог и 

т .д .  должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие беспре

пятственный поверхностный сток, исключающий размыв насыпей, тран

шей и выемок.
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1 .7 .  ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

Огнестойкость конструкций и противопожарныэ преграда 

производствеядах зданий и сооружений

1 .7 .1 .  При проектировании производственных зданий должны 

соблюдаться противопожарные требования:СНиП 2 .0 1 .0 2 -8 5 , "Пособия 

по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов рас

пространения огня по конструкциям и групп возгораемости материа

л ов", Пособия по проектированию эвакуационных путей и выходов.

1 .7 .2 .  В производственных зданиях, строящихся на вечномерз

лых грунтах по I  принципу в соответствии со  СНиП П-18-76 и СНиП 

2 .09 .02 -85  с устройством холодного подполья, конструкции, распо

ложенные между грунтом и нижним перекрытием первого этажа (к о 

лонны, перекрытия, ограждения подполья, лестничные марши и пло

щадки), должны иметь огнестойкость и пределы распространения ог

ня в соответствии с табл. I  СНиП 2 .01 .02 -85  для соответствующей 

степени огнестойкости.

1 .7 .3 .  В производственных зданиях, строящихся на вечномерз

лых грунтах по I  принципу, противопожарные стены, имеющие со б ст 

венные основания или расположенные на конструкциях каркаса зда

ния, должны перерезать нижние перекрытия первого этажа до грун

та .

1 .7 .4 .  В производственных зданиях, строящихся на вечномерз

лых грунтах по I  принципу нижние перекрытия первого этажа, а так

же другие строительные конструкции в противопожарных зонах , ис

пользуемых вместо противопожарных стен должны выполняться из не

сгораемых материалов (включая теплоизоляцию) и иметь огнестой

кость не менее 0 ,75  ч .
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Огнестойкость конструкций и противопожарные преграды 

жилых и общественных зданий

1 .7 .5 .  Пределы огнестойкости и распространения огня нижних 

перекрытий первого этажа должны приниматься как для подподваль

ного перекрытия первого этажа. Конструкции для них (включая теп

лоизоляцию), следует применять из негорючих материалов.

1 .7 .6 .  При определении этажности зданий в число подземных 

этажей следует в к л ю ч а т ь  х о л о д н о е  ( в е н т и л и р у е м о е )  п о д п о л ь е  высо

той 2 м и более.

1 .7 .7 .  Запрещается размещение кладовых в подвальном и цо

кольном этажах жилых и общественных зданий.

1 .7 .8 .  Конструкции переходов и галерей должны быть из не

сгораемых материалов, с пределами огнестойкости не ниже, чем для 

основных зданий. Переходы следует отделять от зданий противопо

жарными перегородками I  типа с противопожарными дверями.

1 .7 .9 .  Бани(сауны) следует размещать в обособленных зда

ниях или в одноэтажных пристройках к зданиям (кроме детских, 

лечебных и учебных учреждений).отделенных от них противопожар

ной стеной П типа.Парная должна иметь окно в наружной стен е. 

Выход из бани следует предусматривать непосредственно наружу.

Противопожарное водоснабжение

1 .7 .1 0 . Противопожарный водопровод должен предусматривать

ся  в виде кольцевой циркуляционной системы с  постоянной цирку

ляцией в ней воды,при соответствующем обосновании подогретой

до необходимой температуры.Устройство тупиковой сети противо

пожарного водопровода не допускается.
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1.7.11. Противопожарный водопровод должен быть высокого 

давления и объединен с хозяйственно-питьевым или производст

венным.

1.7.12. Допускается противопожарный водопровод проклады

вать совместно с теплосетями.

1.7.13. Для водоводов и сетей следует применять стальные 

трубы из марок сталей, допустимых для применения в районах с тем

пературой наружного воздуха - 40°С и ниже.

1.7.14. Пожарные гидранты на противопожарном водопроводе 

должны предусматриваться норильского типа и устраиваться на ма

гистральных участках на расстоянии не более 100 м друг от друга.

1.7.15. Длина ремонтного участка водопроводной сети должна 

быть такой,чтобы при аварии отключалось не более 5 пожарных 

гидрантов и обеспечивалось опорожнение участка за время,опреде

ляемое теплотехническим расчетом,но не более чем за 5 часов.

При этом следует обеспечивать циркуляцию воды в оставшейся части 
водопровода или предусматривать другие мероприятия по предотвра

щению ее замерзания.

1.7.16. Схема технологического оборудования насосных стан

ций должна обеспечивать подачу подогретой воды во всасывающие 

линии пожарных насосов.Цри этом количество всасывающих линий 

долйно быть не менее двух.

1.7.17. На насосной станции должна быть установлена группа 

пожарных насосов,обеспечивающих при пожаре подачу полного рас

четного расхода воды на хозяйственно-питьевые .производственные 

по аварийному графику и пожарные нужды и создающих свободный 

напор в диктующей точке водопроводной сети равной HQB=28 + Т м, 

где Т- отметка наивысшей точки самого высокого здания,м.Цри 

работе пожарный насосов во избежание увеличения напора в сети
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выше допустимого для хозяйственно-питьевых приборов .равного 

90 м , на вводах в здание следует предусматривать установку ре-* 
гуляторов давления.

1.7.18. Магистральные линии противопожарного водопровода 
должны располагаться не далее 2,5 м от края проезжей части доро

ги с предусмотрением мероприятий по защите пожарных гидрантов от 
заноса снегом путем устройства будок и установкой указателей, 
обеспечивающих их обнаружение.В местах установки гидрантов про

езжую часть дорог следует выполнять шириной,обеспечивающей воз

можность проезда техники по дороге при установке пожарных автомо

билей и гидрантов.

1.7.19. Для хранения противопожарных запасов воды предусмат

ривать надземные металлические резервуары с утеплением теплоизо

лирующими материалами и подогревом воды,обеспечивающим ее темпе

ратуру не ниже +5°С.

1.7.20. Резервуары с пожарным запасом воды следует обору

довать дополнительно устройствами для непосредственного забора 
автонасосами на случай аварийного состояния сети.

1.7.21. При отсутствии хозяйственно-противопожарного водо

провода (поселки мобильного типа) следует устраивать утепленные 
насосные станции с размещением в них резервуаров емкостью 50 м3.

В качестве второго насоса в насосной станции необходимо устанав

ливать мотопомпу типа МВ-1600. Радиус обслуживания водоема прини

мать не более 200 м.

1.7.22. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение в 
поселках со зданиями Ш-У степени огнестойкости следует принимать 
не менее 20 л/с.

1.7.23. В административно-бытовых и общественных зданиях 
объемом 1000 м3 и более, а также в жилых зданиях высотой 3 этажа 
и более,оборудованных хозяйственно-питьевым водопроводом следу

ет предусматривать установку внутренних пожарных кранов,обесле-
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чивающих орошение каждой точки помещения одной струей с расхо

дом 2,5  л /с ,  а при наличии пожарных стволов, рукавов и другого 

оборудования диаметром 38 мм -  1 ,5 л /с в
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1 .8 .  ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 .8 .1 .  При проектировании объектов следует предусматривать 

рациональное использование природных р есур сов , максимальнее сох

ранение и восстановление природных ландшафтных комплексов.

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует про

водить с учетом экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды и нарушения природных комплексов согласно "Временной типо

вой методике определения природоохранных мероприятий и оценки 

экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязне

нием окунающей среды", M .I983.

В проекты планировки и застройки населенных пунктов, про

мышленных объектов, а также отдельных зданий и сооружений, долж

ны быть включены мероприятия по охране окружающей природной сре

ды, регламентированные соответствующими главами СНиП, правилами 

организации строительного производства и требованиями настоящей 

главы.

1 .8 .2 .  Содержание природоохранных мероприятии должно разра

батываться по данным материалов комплексных инженерно-геологи

ческих и зы скан ^  с учетом перспективного развития объектов про

ектирования.

В со ста в  исходных данных для проекта природоохранных меро

приятий должны входить:

материалы комплексных исследований природных условий (при

родноклиматических, инж енерно-геологических, геокреологических, 

гидрогеологических) осваиваемой территории;

инженерно-геологическая оценка чувствительности осваиваемой 

территории к воздействию на нее производственной деятельности 

человека;
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прогноз изменений инженерно-геологических, геокриологичес

ких, гидрологических и экологических условий осваиваемой терри

тории;

схемы охраны природы, схемы и проекты районной планировки, 

схемы промузлов и генпланы городов.

1 .8 .3 .  В составе  природоохранных мероприятий должны преду

сматриваться мероприятия по:

охране и рациональному использованию природных ресурсов ;

защите атмосферы, водных объектов и почв от загрязнения.

1 .8 .4 .  Мероприятия по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов  включают: обеспечение природного или расчет

ного температурного режима грунтов на участках с сильнольдисты

ми грунтами и подземными льдами; предотвращение развития эрозион

ных проц ессов, термокарста, солифлюкаций и других мерзлотных яв

лений; рекультивацию участков тундры и лесотундры, нарушенных в 

процессе различных видов строительства, в том числе в процессе 

эксплуатации вахтовых поселков; создание на лесопригодных землях 

искусственных лесных насаждений, предназначенных для выполнения 

санитарно-гигиенических и оздоровительных функций, создания ве

трозащитных берегоукрепительных лесных полос, озеленения склонов 

холмов, оврагов и балок; создание охранных зон для особо  ценных 

ландшафтов, мест обитания, гнездовий, м ассового размножения и 

путей миграции ценных видов животных, рыб и птиц, не допуская их 

застройки или другого функционального использования;

мероприятия по охране мест нерестилищ, м ассового нагула и 

зимовки ценных видов рыб следует принимать в соответстви и  с  тре

бованиями ГОСТ 1 7 .1 .2 .0 4 -7 7 ;

обеспечение противопожарной безопасности прилегающих лесных 

массивов, тундрового п о л о в а  и осушенных заторфованных и заболо-
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ченных участков территории.

Природоохранные мероприятия должны разрабатываться с  учетом 

рекомендаций территориальных комплексных схем охраны природы.

1 .8 .5 .  В проектах следует предусматривать использование цен

ных природных ландшафтов и их охрану: выделение ландшафтно-рекре

ационных территорий, ограничение регфеационных нагрузок на ланд

шафт в соответстви и  с его устойчивостью, соблюдение режимных тре

бований особо  охраняемых территорий-заповедников и заказников, 

памятников природы -  водных, лесных, геологических. В проектируе

мых зонах отдыха, расположенных на берегах  водоемов и водотоков, 

водоохранные мероприятия должны отвечать требованиям ГОСТ

1 7 .1 .5 .0 2 -8 0 .

Следует максимально сохранять л еса , существующую раститель

н ость , в том числе и тундровый покров, ценные лекарственные рас

тения в зеленой зоне и на территории застройки (промышленной и 

селитебной) и санитарно-защитных зон . Размеры охранных зон особо  

ценных ландшафтов, создаваемых за счет окружающих их территорий 

следует принимать размером не менее 500 м в зависимости от кон

кретных условий . На территориях природоохранных зон разработка 

полезных ископаемых не допускается.

1 .8 .6 .  Мероприятия по защите атмосферного воздуха от  загряз

нений следует разрабатывать с учетом в сего  комплекса выбросов: 

технологических и вентиляционных, организованных и неорганизован

ных, высоких и низких, точечных и линейных, нагретых и холодных, 

стабильных и периодического действия ("залповых” ) ,  а также фона 

загрязнения, создаваемого соседними предприятиями, выбросами рай-
s r

онных котельных и ТЭЦ, автотрансйортом и п р .,  при этом следует 

принимать во внимание перспективу развития предприятия или про

мышленного узла , наращивания их мощности.
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Мероприятия по защите атмосферного воздуха от загрязнения 

включают комплекс технологических, технических и градостроитель

ных мероприятий по снижению вредных выбросов промышленных, энер

гетических и сельскохозяйственных предприятий, транспорта и дру

гих объектов до установленных Минздравом СССР норм предельно до

пустимых концентраций (ЦДК) загрязняющих веществ в  атмосф ере.

Расчет загрязнения атмосферного воздуха и определение необ

ходимых размеров санитарно-защитных зон осуществлять в со о тв е т 

ствии с ОНД-86, а мероприятия по благоустройству территории 

санитарно-защитных зон -  в соответствии  с  требованиями раздела 

3 СНиД 2 .0 7 .0 1 -8 6  и главы 2 .7  настоящих норм.

В случае недостаточности комплекса мероприятий по защите 

атмосферного воздуха следует предусматривать изменение техноло

гии производства или вывод отдельных предприятий за пределы се

литебной территории.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных разрывов от  ха

рактерных промышленных объектов приведены в  приложении 4 .

1 .8 .7 .  Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских 

акваторий необходимо предусматривать в соответствии с  требова

ниями водного законодательства и санитарных норм, утвержденных 

Минздравом СССР, Минводхозом СССР и Минрыбхозом СССР, обеспечи

вая предупреждение загрязнения поверхностных и подземных вод  с  

соблюдением норм предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз

няющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно

питьевого водоснабжения, рещ>еационного обслуживания населения и 

в рыбохозяйственных целях.

1 .8 .8 .  Селитебные территории и места отдыха следует разме

щать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков 

производственных и хозяйственно-бытовых сточных в о д . Размещение



44

их ниже выпусков должно производиться только с соблюдением пра

вил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами и 

правил санитарной охраны прибрекных вод морей, утвержденных Мин- 

водхозом  СССР, Минздравом СССР я Минрыбхозом СССР, а такие СНиД

2 .0 4 -0 3 -8 5 .

1 . 8 .9 .  При проектировании населенных пунктов необходимо пре

дусматривать с учетом Полонения о водоохранных и прибрежных по

лосах  малых рек  страны организацию по берегам водохранилищ и ма

лых рек  водоохранных зон (п ол ос) шириной от берега  не менее, м

для водохранилищ.......................................................................................... 500 v

для чалых рек :

длиной до 50 км............................................................................................... 100

5 0 . .  .100 км...................................................................................................... 200

1 0 0 . .  .200 км ....................................................................................................300

К северу  потенциал самоочищения воды уменьшается и ширина 

прибрежной водоохранной полосы (ПШ ) принимается с  поправочным 

коэффициентом: зона среднеобья -  1 ,2 ;  приполярная зона -  1 ,5 ;  

полярная зона -  1 ,8 .

В водоохранных зонах (пол осах) запрещается размещение поли

гон ов  для твердых бытовых отходов  и неутилизируемых промышлен

ных о тх од ов ; складов нефтепродуктов, складов для хранения ядохи

микатов и минеральных удобрений; накопителей сточных вод живот

новодческих комплексов и ферм; жилых зданий, баз отдыха и стоя 

нок автомобилей, производственных предприятий.

1 .8 .1 0 .  .Мероприятия по защите водоемов от загрязнения сточ 

ными водами следует проводить на основе следующих данных:

-  санитарной характеристики водоисточников;

-  состояние водопользования и канализации (объемы забирае

мой воды );
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-  состава  и количества загрязняющих вещ еств, поступающих в 

водный объект со сточными водами существующих и проектируемых 

предприятий;

-  эффективности существующих очистных сооружений (по мате

риалам СЭС);

-  рыбохозяйственной характеристики водоемов в м естах  водо

заборов и выпусков сточных в од .

Для охраны рыбохозяйственных водоемов устанавливается сани

тарная зона вокруг объекта на расстоянии не менее 500 м с  учетом  

конкретных усл ови й .

1 . 8 . 1 1 . Сброс неочищенных сточных вод запрещается, а сбр ос  

очищенных стоков  допускается только при технико-экономическом и 

экологическом обосновании и должен быть минимальным.

1 .8 .1 2 .  В период строительства и эксплуатации промышленных 

железных и автомобильных дорог и промышленных предприятий должны 

выполняться комплексные природоохранные мероприятия, в  с о ст а в  

которых входят конструктивные, технологические и биологи чески е.

Конструктивные мероприятия заключаются:

в рациональном выборе и назначении конструкций земляного 

полотна с учетом максимального сохранения природных мерзлотно

грунтовых и гидрогеологических условий водотеплового режима грун

тов  и новообразований мерзлоты;

в применении целесообразных термоизолирующих сл оев  для 

проектирования земляного полотна по I  принципу из пенопласта и 

геотекстиля и д р . , с  целью регулирования новообразования верхне

го  горизонта вечной мерзлоты;

в применении для продольных водоотводов  трубофильтров, ка

нав с укрепленными откосами;

в укреплении отк осов  и посевом из дикорастущих тра в .
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1 . 8 .1 3 .  Разработку дорожно-строительных материалов в карье

рах  и организацию технологических дорог необходимо осуществлять 

та к , чтобы не разрушать ягельников и мохово-торфянистые покровы 

на склонах а в ложбинах, полосах стока , гд е  наиболее вероятно 

развитие термоэрозионных и солифлюкционных проц ессов , приводящих 

к быстрому развитию оврагов .

1 .8 .1 4 .  Насыпи и водопропускные сооружения следует размещать 

та к , чтобы не создавать подпора стоку  поверхностных и надмерзлот- 

ных вод зоны сезон н о-тал ого  слоя на участках распространения 

льдонасыщеяных грунтов и подземного льда.
1 .8 .1 5 .  В случае образования при строительстве очагов раз

вития термокарста и термоэрозии необходимо немедленно засыпать 

их слоем грунта с тщательным уплотнением; организовать водоот

вод и укрепление отвержков и оврагов , подверженных сдлывам и 

оплывинам и с помощью покрытия их геотекстилем  с пригрузкой из 

неразмывающегося грунта и посевом семенами дикорастущих трав с 

внесение!! з  Г ;унт генеральных удобрений и и зв ести .

1 .8 .1 6 .  На землях временного отвода после завершения строи

тел ьства  должен быть выполнен комплекс мероприятий по рекульти

вации и мелиорации земель.

1 .8 .1 7 .  При рекультивации предпочтение следует отдавать би

ологическим (геоботаническим  мерам), заключающимся в искусствен 

ном создании растительных покровов путем посева или подсева ди

корастущих трав ( залу^ения тундры) и посадки кустарников, при

бивающихся на данном ландшафте, с внесением в почвы минеральных 

и органических удобрений, а также известкования.

1 .8 .1 8 .  Необходимым условием применения биологических мето

дов рекультивации является создание достаточной тепл о- и в л аго-
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обеспеченности корнеобитаемого слоя растении (почвы и подпоч

венного горизонтов) в вегетационный период (и ю л ь -а в гу ст ). Для 

эт о го  следует создавать искусственные почвенно-грунтовые профи

ли, отличающиеся тем, что в толще песчаных грунтов размещают 

чередующиеся тонкие прослойки глинистого грунта или торфа, обес

печивающие капиллярное подвешивание влаги, подпор грунтовых вод

и аккумуляцию влаги в корнеобитаемом слое (на глубине 0 ,2 - 0 ,6  м ) .  
.объемов.

Общее отношенисуглинистого и песчаного грунта в таком почвенно- 

грунтовом профиле должно быть в пределах 1 :3  -  1 :5 -

Для биологической рекультивации пригодны семена овсяницы 

красной, лисохвоста л угового , мятлика л угового , вейника лапланд

ск о г о , щучки северной, овсяницы овечьей и черенки ивы русской 

или тундровой, высеваемые в виде полосы шириной не менее 0 ,5  м.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

2 .1 .  СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ И ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

2 .1 .1 .  При проектировании населенных пунктов необходимо учи

тывать их административный ст а т у с , народнохозяйственный профиль, 

социально-культурный потенциал, роль в  системе расселения,тем п 

развития, состояние окружающей среды, природно-климатические и 

другие местные особенности.

2 .1 .2 .  Проектирование населенных пунктов следует осущ еств

лять на осн ове : "Схемы расселения ЗСНГК", схемы и проектов район

ной планировки Тюменской и Севера Томской области в увязке с 

Целевой комплексной программой развития ЗСНГК и ТПК, формирующе

г о с я  на е го  осн ове, перспективных и текущих планов экономическо

г о  и социального развития Западно-Сибирского ТПК и ЗСНГК, и дан

ных территориальных комплексных схем охраны природы.

Градостроительная документация -ТЭО генплана гор ода ,ген 

план города,корректировка генплана города ,п роект детальной 

планировки -  должна,как правило,разрабатываться одновременно 

с  соответствующей документацией промышленного проектирования -  
схемой размещения промышленных предприятий,схемой генерального 
плана проку зла,корректировкой схемы генерального плана пром- 

узла ,проектом  детальной планировки промузла (промрайона и 

промзоны).
2 .1 .3 .  Проекты планировки населенных пунктов должны предус

матривать очередность и территориальные резерву  для их развития 

и иметь расчетный срок действия.

Проекты планировки должны включать прогнозы территориаль

ного развития и принципиальные направления функционального зон и -
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рования,развития планировочной структуры,решение важнейших 

инженерных проблем и охраны окружающей среды населенных пунк

тов  на перспективу за  пределами расчетного срока.

Продолжительность первой очереди строительства городов и 

других населенных пунктов-новостроек следует устанавливать в 

соответствии со  сроками завершения этапов строительства про

мышленных предприятий населенного пункта.
2 .1 .4 .  Города и поселки в зависимости от функциональной

роли в системе расселения подразделяются на группы в со о тв е тст 

вии с табл . 2 .1 .2 .
Таблица 2 .1 .2

Группа насе
ленных мест

функциональная роль 
городов в системе рас
селения и их числен
н ость , тыс. чел.

Вахтовые поселки, 
ты с.чел.

Крупные опорный 250-500 свыше 3 ,0
Большие базовый 100-250 1 ,0 -3 ,0

Организационно-хозяй
ственный центр

Средние 5 0 -Ю0 до 1,0
Малые* 20-50 до 0 ,5

ГО-20

до ГО

*  В групцу малых городов включаются поселки городского типа.
Примечания: I .  За опорный город следует принимать: центр 

с  региональным уровнем управленческих, производственных, трудо

вых и культурно-бытовых связей , основная база промышленного ос

воения вахтовым и экспедиционным методом нефтяных и газовых 

месторождений Тюменской и севера Томской областей с зоной влия

ния 700-1200 км. В нем располагаются основные региональные уп

равления, производственные объединения, учреждения социально-
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бытового обслуживания.

2. За базовый город следует принимать: производственные, 

административные и общественно-культурные центры систем расселе

ния. Зона влияния - освоение вахтовым методом - 300 км.

В них размещаются предприятия производственной инфраструк

туры внутрирайонного значения (энергетика.стройиндустрия,ремон

тные базы,базы материально-технического снабжения).

3. За организационно-хозяйственный центр следует принимать: 

города в системах расселения,в которых размещаются крупные про

изводственные объединения по добыче нефти и газа,строительные 

тресты. Зона влияния освоения вахтовым методом - 150 км.

4. За постоянный поселок следует принимать:

населенный пункт в системе расселения,в котором размещают

ся нефтегазодобывающие и строительные управления. Зона влияния 

освоения вахтовым методом - 50 км.

5. За вахтовый поселок следует принимать:

поселок, рассчитанный на сменное бессемейное проживание 

трудящихся в период их работы на местах приложения труда. (Под 

термином "вахтовый поселок” принимаются поселки с вахтовым и 

экспедиционным .режимом труда).

Вахтовые поселки могут быть стаци опальными и мобильными (со 

сроком эксплуатации на одной площадке не более 10 лет) ,в зави

симости от длительности существования производственного объекта.

2.1.5„ В городах и постоянных поселках .новостройках в сос

таве района первоочередного строительства следует выделять пио

нерные поселки различного типа:

мобильные - с жильем и обслуживанием в передвижных вагона 

чиках или сборно-разборных одноэтажных зданиях индустриального 

изготовления;
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стационарные -  с  жильем и обслуживанием в одно-двухэтажных 

зданиях;

поселки, сочетающие оба вышеуказанных типа.

Мобильные поселки следует размещать на обособленных терри

ториях, примыкающих к коммунальной или промышленной зон е , а так

же на площадках перспективного строи тел ьства . Стационарные посел

ки следует размещать на селитебных территориях, не предназначен

ных в течение срока эксплуатации поселка под многоэтажную за

стройку .

2 . 1 .6 .  Размещение новых и развитие существующих городов  и 

других населенных пунктов должно осущ ествляться комплексно для 

организации их во взаимосвязанные группы в  зависимости от их 

функции и роли в  системе расселения . В системах расселения следу

ет предусматривать общие инженерно-технические у стр ой ства , науч

но-культурные центры, места отдыха и туризма, организацию си сте

мы "базовый город  -  ва х та ", а также комплекс мероприятий по охра

не природной среды.

2 .1 .7 .  В климатическом подрайоне 1Д следует предусматривать 

территории вне границ населенных пунктов для садоводческих това

риществ из расчета  обеспечения ко)ш чества семей, проживающих в 

зонах многоэтажного строительства на первую очередь, в # ;

большие города -  15-20# 

средние города -  3 -5 #  

малые города  -  5# 

постоянные поселки -  3 # .

2 .1 .8 .  В проектах планировки и застройки следует обеспечи

вать создание индивидуального архитектурно-худож ественного обли

ка и выразительной объемно-пространственной композиции населен-
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ного пункта и его отдельных частей с учетом климатических, при- 
родно-ландшафтных и других местных особенностей, предусматривая 

высокий уровень внешнего благоустройства, синтез архитектуры и 
монументально-декоративного искусства, охрану и использование 

памятников истории и культуры.
2 .1 .9 .  Подсобные хозяйства следует размещать вне границ на

селенных пунктов по согласованию с ‘ органами государственного 

надзора.

Расчет проектной численности населения

2 .1 .1 0 . Проектную численность населения городов и других на

селенных пунктов следует рассчитывать исходя из численности гра

дообразующей группы.
Для новых городов и поселков численность градообразующей 

группы населения следует принимать на первую очередь строитель

ства для опорного центра и базового города -  55 -S 5 f, организа
ционно-хозяйственного центра -  60-75^, постоянного поселка -  
80-905, вахтового поселка -  1005 и на расчетный срок для опорно

го центра и базового города -  40-45^, организационно-хозяйствен
ного центра -  45-50^, постоянного поселка -  оО-бб^, вахтового . 
поселка -  IOCK.

Указания по расчету проектной численности населения городов 
и других населенных пунктов даны в приложении 7.
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2.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ, ЗОНЫ И УЗЛЫ

2.2.1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при разра

ботке генеральных планов населенных пунктов,при разработке схем 

размещения промышленных предприятий,схем генпланов промышленных 

узлов,при размещении и проектировании отдельных промышленных 

предприятий.Настоящая глава применяется совместно со СНиП 

П-бО^б^СНиП П-89-90,СН 387-78, ВОН 38-82.

2.2.2. Первая и последующая очереди строительства промузла 

должны проектироваться'и строиться как пусковой комплекс с за

конченными общеузловыми объектами,транспортными и инженерными 

сетями и объектами социально-бытового обслуживания трудящихся.

Пусковой комплекс должен размещаться компактно, на единой 

площадке без необоснованных разрывов между границами промышлен

ных предприятий.На пусковой комплекс и очередь строительства 

промузла следует разрабатывать проект детальной планировки ЦЦП). 

Состав ЦДЛ промышленной зоны (района) и промышленного узла при

нимать по соответствующим разделам ВСН 38-82.

2.2.3. В тех случаях,когда в состав зоны или промузла вхо

дят несколько промышленных предприятий и других объектов одного 

ведомтсва, относящихся к одному или близким классам по санитар

ной классификации,следует эти предприятия размещать на единой 

площадке,организуя отраслевой или межотраслевой одноведомствен

ный комплекс с общими объектами инженерного и подсобного назна

чения (склады,ремонтные цеха) и объектами социально-бытового 

обслуживания трудящихся.

2.2.4. При размещении промзоны и промузла в окружении 

или на границе селитебной территории города следует осуществ

лять зонирование территории по архитектурной значимости предприя

тий и их объектов. Наиболее крупные и интересные в архитектурном 

отношении объекты следует,как правило, размещать приближенно к

сели-
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тебяых территориям и на основных автомагистралях населенного 

пункта, создавая линейную или пространственную композицию промыш

ленной застройки вдоль основных магистралей.

Промышленные предприятия, застраиваемые небольшими здания

ми и сооружениями, как правило, следует размещать в центральных 

панелях и кварталах промзоны и промузла.

2 .2 .5 .  Проектные организации, разрабатывающие проекты от

дельных предприятий, должны согласовывать с территориальной про

ектной организацией номенклатуру применяемых строительных конст

рукций с  целью проведения унификации строительных ре пений зданий 

и сооружений в границах промзоны и промузла.

2 .2 .5 .  Промышленные зоны и узлы, размещаемые в окружении 

селитебной застройки, как правило, следует застраивать многоэтаж
ными прпаштпр нииия ЗДаЯИЯМИ.

Следует избегать разнохарактерности промышленной застройки, 

выходящей яа городские площади и автомагистрали, если это не яв

ляется основой архитектурного решения и конкретной композицион

ной разработки, согласованной с территориальной проектной орга

низацией.

2 .2 .7 . В промышленных узлах и на предприятия с количеством 

трудящихся более 5 тыс. человек следует проектировать обществен

ный центр промузла или общезаводской общественный центр. При рас

стоянии между зданиями общественных центров и цеховыми админист

ративно-бытовыми зданиями более 300 м следует предусматривать 
транспортные перевозки работающих.

2 .2 .8 . Для групп предприятий в промышленных узлах и промыш

ленных районах следует предусматривать строительство закрытых 

сооружений для занятий физической культурой в соответствии с ха

рактеристиками труда работающих.
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2*3. ПРОШШЛЕННО-КОМУНАЛЬШЕ ЗОШ

2 .3 .1 .  Промышлеяно-коммунальная зова (ПКЗ) -  территория 

населенного пункта, на которой размещаются комплексы, предприя

тия и объекты, обеспечивающие повседневные потребности населения 

в продовольственных товарах, коммунальных и бытовых услугах, с 

общими для них объектами инженерно-технического, социально-быто

в о го , информационно-технического и административного обеспечения.

ПКЗ следует проектировать на расчетный срок -  20 лет, пус

ковой комплекс на 10-12 лет.

2 .3 .2 .  Состав и мощности предприятий ПКЗ следует подбирать 

с учетом базового , опорного и вахтенного назначения населенного 

пункта и этапности формирования. При этом в базовых городах в 

процессе развития может возникнуть несколько ПКЗ, размещение ко

торых должно быть основано на комплексной оценке затрат на стро

ительство, реконструкцию и эксплуатацию, организации транспорт

ных связей с опорными и вахтенными населенными пунктами по реа

лизации готовой продукции и услуг населению.

2 .3 .3 .  Номенклатура и мощности (емкости хранения) предпри

ятий ПКЗ базовых, опорных и вахтенных населенных пунктов опреде

ляются исходя из схем размещения и развития предприятий отрасли, 

а также исходя из технико-экономических основ (генерального пла

на) развития населенного пункта по согласованию с  местными совет

скими органами, отраслевыми министерствами и ведомствами, Сове

том Министров РСЯСР.

Примечания: I .  Ориентировочная номенклатура и производствен

ные мощности предприятий ПКЗ приведены в филогении 5 .

2 . В населенных пунктах вахтенного типа рекомендуется раз

мещать складские здания для хранения пищевой продукции без пере

рабатывающих цехов.
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2 .3 .4 .  Размеры площадей хранилищ на 1000 жителей следует 

пришивать: в картофелехранилищах -  30 м2, в овощехранилидах -  
80 м2, в фпуктохраяилищах -  24 м2.

2 .3 .5 .  В базовых населенных пунктах застройку ПКЗ следует 

осуществлять в 2 пусковых комплекса.

Застройку первого пускового комплекса, целесообразно разме

щать со  стороны селитебной территории населенного пункта.

Примечание. Перечень объектов^рекомендуемых к включению в 

состав  1 -го  пускового комплекса ПКЗ̂  приведен в Приложении 5 .

2 .3 .6 .  На территориях ПКЗ не допускается размещение площа

док для открытых складов пылящих материалов, отвалов и отходов.

2 .3 .8 .  Здания производственных комплексов следует, как пра

вило, формировать из унифицированных объемно-планировочных еди

ниц (модулей) комплектной поставки, в  которых могут располагать

ся  следующие цехи (помещения) и службы:

-  переработки пищевой продукции;

-  хранения (заморозки) пищевой продукции;

-  инженерно-технического обеспечения;

-  социально-бытового обслуживания административного и ин- 

формационяо-тегхяяческого обеспечения;

-  дебаркадеры, включающие погрузо-разгрузочные платформы 

и сырьевые площадки.

2 .3 .9 .  В объемно-планировочных решениях производственных 

зданий следует предусматривать группировку помещений с одинако

выми эксплуатационными режимами: температурно-влажностными, са 

нитарными и др.

Следует группу помещении с повышенным температурно-влажно

стным режимом по возможности не располагать у наружных стен зда

ний, формировать такую планировочную схему зданий, при которой
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эти помещения были бы окружены другими помещениями с  нормальным 

или сухим температурно-влажностным режимом ("ящерная схема" ком
пановки) .

2 .3 .1 0 . Для хранения пищевой продукции в базовых населенных 

пунктах следует, как правило, применять одноэтажные охлаждаемые 

складские здания П или Ша степени огнестойкости павильонного ти

па, обеспечивающие компактную застройку:

высотой 12 м с  передвижными стеллажами;

высотой 16 ,8  и более с неподвижными стеллажами, обслужива

емыми кранами-штабелерами;

высотой 12 м для хранения продукции в крупных сетчатых кон

тейнерах и установкой их по высоте в 5 рядов и использовании 

мостовых кранов.

Примечания: I .  Предпочтительным является применение складов, 

не требующих сложных механизмов на погрузо-разгруэочяых работах.

2 . Допускается использование зданий без проветриваемых под

полий, а также устройство выемок в массиве многолетних мерзлых 

пород для устройства охлаждаемых складов продовольственных 
товаров и низкотемпературных холодильников.

2 .3 .11. В населенных пунктах вахтенного типа следует, как 

правило, применять для хранения пищевой продукции в контейнерах 

укрытия с применением воздухоопорных оболочек, легких металличе

ских конструкций комплектной поставки и др.

2 .3 .1 2 . Для утилизации избыточного тепла при работе станций 

перекачки газоконденсата и др. тепловыделяющих производственных 

объектов рекомендуется устройство тепличного хозяйства.

2 .3 .1 3 . В целях механизации погрузочно-разгрузочных работ 

и улучшения условий труда на них на предприятия агропромышлен

ного комплекса следует предусматривать закрытые автомобильный
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и железнодорожные дебаркадеры, а при обосновании, и крытые гру

зовые дворы.

Примечание. Температуру вяетреняего воздуха в дебаркадерах 

и крутых грузовых дворах следует принимать не ниже +5°С.
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2 .4 . ТРАНСПОРТ

2 .4 .1 .  Внешний транспорт должен обеспечивать потребности 

населения города во внегородских трудовых (ежедневных и периоди

ческих -  вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (перио

дических -  в пределах локальных систем и эпизодических -  в преде

лах региональной системы расселения) корреспонденциях населения 
во взаимосвязи с системой путей сообщения населенного пункта.

Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимо

действия для этого разных видов транспорта целесообразно проек
тировать объединенные транспортные узлы (пассажирские вокзалы) 

различных видов транспорта, размещаемые вместе с учреждениями 

обслуживания социально-бытового назначения в едином комплексе.

Он должен иметь удобные транспортные связи с центром, жилыми и 

промышленными зонами и другими основными транспортными узлами 

населенного пункта.

Территории железнодорожного транспорта

2 .4 .2 .  Линии железнодорожного транспорта для вновь проекти

руемых населенных пест следует трассировать по периферии сели
тебной территории взаимосвязано с промышленными территориями 

города.

2 .4 .3 .  Расстояние между остановочными пунктами с пригород

но-городским пассажирским движением в существующих опорных я 
наиболее крупных базовых городах следует принимать 1000-1300 м 

в пределах застроенной территории.

В случае примыкания вахтового поселка к трассе железной 
дороги необходимо предусматривать п у н к т ы  пересадки (ожидания, 
сбора) с железнодорожного на автомобильный транспорт.
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Территории водного транспорта

2 .4 .4 .  Пассажирские районы морских и речных портов следует 

размещать вблизи центральной части населенного пункта, а грузо

вые районы -  за пределами селитебных территорий. Размещение гру

зовых районов портов, пристаней, причалов, складских помещений

не должно препятствовать выходу городской застройки к водным про

странствам.

2 .4 .5 .  Морские и речные вокзалы должны иметь удобную транс

портную связь с вокзалами других видов транспорта. Не обходимо 

предусматривать возможность использования зданий вокзалов в меж

навигационный период для социально-бытового обслуживания населе

ния.

2 .4 .6 .  Береговые базы и места стоянки маломерных судов , 

принадлежащих спортивным клубам и гражданам, следует размещать 

за пределами жилой застройки населенных пунктов, а  в пригородных 

зонах -  за пределами зон массового отдыха, лечебно-профилактиче

ских учреждений и с учетом обеспечения безопасного движения су 

д ов .

Местами хранения, как правило, должно быть обеспечено не 

менее 70£ общего количества судов. Размер участка при о д н о я р у с 

н о м  стеллажном хранении судов следует принимать (на одно м есто ):
О  о

д л я  прогулочного флота -  27 м , спортивного -  75 м .

Территория сооружений воздушного транспорта

2 .4 .7 .  Развитие действующих и размещение вновь создаваемых 

аэродромов и аэропортов должно определяться в соответствии с пер

спективной схемой периодических трудовых экспедиционных, вахто

вых и эпизодических культурно-бытовых корреспонденций и с учетом
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перспективного размещения основных функциональных зон внутри г о 

рода и в прилегающей к нему территории.

Класс аэропортов оп ред ел и тся  расчетным объемом годового  

пассажирооборота, а класс аэродрома -  расчетным типом самолета, 

который устанавливается с  учетом объема и дальности грузовых и 

пассажирских перевозок и в соответствии  с о  специальными техниче

скими нормами.

Аэропорты I ,  П, Ш классов размещаются в опорных и базовых 

городах, 1У и У классов -  в базовых городах, организациояяо-хоя- 

зявственных центрах, постоянных поселках и в конкретных случаях 

у наиболее крупных месторождений или на группу месторождений.

Все вахтовые поселки должны иметь вертолетные посадочные 

площадки. При наличии технико-экономических обоснований органи

зуются вертодромы или взлетно-посадочные полосы для самолетов 

местных воздушный линий (МВД).

2 .4 .8 .  Размещение новых аэродромов А, Б, В и Г классов долж

но предусматриваться в пригородной зон е, за пределами населенных 

пунктов и зон м ассового отдыха населения в соответствии  с  тр ебо 

ваниями СНиП 2 .0 5 .0 8 -7 5 .

2 .4 .9 .  Городские аэровокзалы следует создавать в опорных, 

а также в базовых городах, обслуживаемых аэропортами с  пассажи- 

рооборотом не менее 1000 ты с. п а сс , в г о д , а в остальных случа

ях -  are яства воздушных сообщений или пункты отправления и при

бытия авиапассажиров, которые должны размещаться на магистралях 

города , ведущих к аэропортам -  в 30 -40  минутной транспортной до

ступности от них и иметь удобную связь с  центром и основными пе

ресадочными узлами города .
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Территории сооружений автомобильного транспорта

2 .4 .1 0 . Развитие дорожной сети должно осуществляться в со 

ответствии с  классификацией дорог: дороги общего пользования и 

ведомственные дороги.

Сеть дорог общего пользования формируется из существующих 

дорог общего пользования и основных ведомственных дорог, связан

ных с  обслуживанием постоянных населенных мест (опорных городов, 

базовых и организационно-хозяйственных центров, постоянных посел

к о в ) , головных баз снабжения, промышленных узлов, крупных промыш

ленных зон и объектов. Дороги общего пользования должны иметь 

техническую категорию не ниже 1У-й.

Ведомственные (меж- и внутриобъектяые) автомобильные дороги 

должны обеспечивать перевозки на подъездах от дорог общего поль

зования к отдельным производственным объектам, приобъектовым ба

зам, технологические перевозки до узловых производственных точек, 

вяутриобъектные перевозки, подвоз рабочих смен непосредственно 

к местам приложения труда.

По дорогам общего пользования и ведомственным должна осупр- 

ствляться ежедневная доставка трудящихся к месту работы.

Автомобильные дороги I ,  П и IE категории, проходящие вне под

района IT через населенный пункт, следует проектировать по нор

мам магистралей непрерывного движения с обеспечением транспорт

ного обслуживания прилегающей территории населенного пункта с 

боковых проездов или других магистральных улиц того  же направле

ния.

Новые пассажирские автостанции и автовокзалы в веселенных 

пунктах следует размещать на основных магистралях, связывающих 

центральную зону с автомобильными дорогами обпрй сети и системы 

расселения, в опорных и наиболее крупных базовых центрах -  как
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правило, в дариферийяых или средних зонах, в базовых организа

ционно-хозяйственных григрах и постоянных населенных пунктах -  

в ip нтральяых районах в увязке со станциями и остановками обще

ственного пассажирского транспорта, торговыми центра ш , рынками 

и вокзалами других видов внешнего транспорта.

Для обеспечения внешних автомобильных связей в вахтовых по- 

с{лёках следует предусматривать пункты сбора и ожидания пассажи

ров (автопавильоны).

Грузовые транспортные предприятия централизованных перево

зок следует размещать вне населенных пунктов и зон массового от

дыха населения, а обслуживающие населенный пункт -  вблизи грузо

вых станций и дворов железнодорожного и других видов транспорта, 

на производственных территориях населенного пункта.

Станции технического обслуживания и заправочные станции 

транзитного автомобильного транспорта следует размещать на под

ходах автомобильных дорог I -Ш категории к населенному пункту.

Транспортные коммуникации

2 .4 .11. Настоящие строительные нормы следует соблюдать при 

проектировании промышленного железнодорожного транспорта внешних 

(подъездных) и внутренних железнодорожных путей колеи 1520 (1524 

и 1535) мм и автомобильного транспорта -  подъездных и внутренних 

автомобильных дорог на объектах промышленного и гражданского на

значения.
2 .4 .1 2 . Нормы и правила учитывают особенности проектирова

ния сооружений и устройств промышленных железнодорожных путей и 
автомобильных дорог в сложных инженерно-геологических, гидрогео

логических и климатических условиях, указанного в п. I . I  -  реги

она.
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При проектировании объектов транспорта должны учитываться 

также требования -  СНиП 2 .0 5 .0 7 -8 5 , СНиП 2 .0 5 .2 -8 5 , СНиП 

2 .0 5 .0 3 .8 4 , СНиП П -91-77, СНиП 2 .0 I .0 I .8 2 ,  противопожарных, са 

нитарных норм и государственных стандартов, а также требований 

к рациональному в од о- и землепользованию и охране окружающей сре

ды.

2 .4 .1 3 .  При проектировании железных и автомобильных дорог 

промышленных предприятий необходимо учитывать влияние повышен

ной снегозаносимости дорожного полотна.

2 .4 .1 4 .  Конструкцию земляного полотна, верхнего строения, 

дорожных одежд и других элементов сооружений железных и автомо

бильных дорог следует назначать с  условием полной механизации 

строительных работ, текущего содержания и ремонта.

2 .4 .1 5 .  Эксплуатационное обслуживание промышленного транс

порта должно осуществляться бригадами, базирующимися в пристан

ционных и вахтовых поселках с применением, как правило, вахто

вого метода работы.

8 .4 .1 6 . В проекте необходимо разработать мероприятия по 

защите природной среды (сохранение мохово-растительного слоя , 

запрещение рубки кустарниккв, л еса , разработки притрассовых ре

зервов местных грунтов, предупреждение тепловой эрозии и т . п . )  

в соответствии  с требованиями ВОН 200-85.

2 .4 .1 7 .  На периоды строительства и временной эксплуатации 

транспорта в проектах следует предусматривать выполнение объемов 

работ по дополнительным инженерным изысканиям, проектированию и 

строительству с  целью устранение деформаций земляного полотна и 

защиты окружающей среды.
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Еелезнодорожный транспорт

План и продольный профиль пути

2 .4 .1 8 .  При проектировании продольного профиля пути наиболь

шую алгебраическую разность сопрягаемых уклонов следует прини

мать не более №&  с сопряжением смежных прямолинейных аде ментов

в вертикальной плоскости кривыми радиусами 2000 м.

2 .4 .1 9 .  Превышение бровки земляного полотна насыпей над 

расчетным уровнем снежного покрова на перегонах внешних и внут

ренних соединительных путях с открытым балластным слоем следует 

принимать не менее 0 ,7  м, а на раздельных пунктах с числом пу

тей более 3 -  не менее 1 ,0  м. На снегозаносимых участках пути 

следует предусматривать постоянные устройства, обеспечивающие 

е г о  снегонезаяосимость.

2 .4 *2 0 . Кроме расчетного количества путей на промышленных 

железнодорожных станциях следует проектировать по одному тупику 

длиной не менее 150 м для стоянок снегоочистительной техники и 

длиной 300 м для аварийно-восстановительных поездов эксплуата

ционной службы газопроводов.

Земляное полотно

Основные требования

2 .4 .2 1 .  Земляное полотно следует проектировать: с  минималь

ным использованием выемок, исходя из условий сдагозаносимости 

и обеспечения естествен н ого водоотвода, с  максимальным использо

ванием песчаных грунтов в талом, сыпучемерзлом и сухомерзлом с о 

стоянии, с  применением инженерных способов управления температур

ным режимом грунтовых массивов и с применением армирующих и д р е -
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пирующих прослоек геотекстиля.

2 .4 .2 2 .  Конструкции земляного полотна разрабатывают по типо

вым или индивидуальным проектам исходя из учета:

типа местности (категории) грунтов по термопросадочности и 

величины относительной осадки при оттаивании мерзлых грунтов 

(табл . 6 .1 ,  приложение 6 ) ;

температуры вечномерзлых грунтов основания земляного полот

на по указаниям п . I , приложение 6 ;

дорожно-климатического районирования Западно-Сибирского ком- 

лекса (р и с . 6 .Х , приложение 6 ) ;

глубины сезонного оттаивания грунтов (р и с . 6 .2 ,  приложение б ) ;

состава  и состояния грунтов в карьерах и их технологической 

пригодности для сооружения земляного полотна;

технологии сооружения земляного полотна (по ВСН 2 0 0 -8 5 ).

2 .4 .2 3 . Насыпи и выемки следует проектировать в северной зо 

не I - I  (р и с . 6 .1 , приложение 6 ) . по принципу -  с  сохранением Ъ ово-
Л

образованной мерзлоты с применением теплризоляциояяых слоев из 

торфа, пенопласта и геотекстилей, а также с учетом состава  и с о 

стояния грунтов в карьерах и технологии производства ра бот ,

Насыпи и выемки в дорожно-климатической зоне 1 -3  (р и с . 6 .1 ,  

приложение 6 ) следует проектировать по П принципу -  с  допущением 

оттаивания высокотемпературной мерзлоты под земляным полотном и 

е го  осадкой по расчету.

2 .4 .2 4 .  На участках распространения высокотемпературных веч

номерзлых грунтов земляное полотно следует проектировать с уче

том возможной деградации мерзлоты^(П принцип строи тел ьства ), о со 

бенно на селитебных и обжитых территориях с разработкой комплекс

ных технических мероприятий по обеспечению сохранения (стабилиза

ции) земляного полотна в вечномерзлом состоянии*
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2 .4 .2 5 .  По типовым поперечным профилям следует проектировать 

насыпи, на грунтах I  и П категории термопросадочности на скальных, 

крупнообломочных, песчаных талых и сыпучемерзлых грунтах; выем

ки глубиной до 12 м; -  в скальных и крупяообломочных грунтах

I  категории просадочности.

2 .4 .2 6 .  Индивидуальному проектированию (кроме условий, р е г 

ламентируемых СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 , СНиП П -39-76 , СНиП 2 .0 5 .0 7 -8 5 ,

ВОН 200-85) подлежит земляное полотно на участках;

производства земляных работ с использованием твердомерзлых 

песчаных грунтов (табл . 6 .2 ,  приложение 6 ) ;

производства работ способом гидромеханизации;

периодического подтопления и пересечения озер ;

интенсивного снегом етелевого переноса;

развития термоэрозионяого оврагообразоваяия, солифлюкции 

и бугров пучения;

насыпи из скальных, крупяообломочных, песчаных и сыпучемерз

лых грунтов на вечномерзлых грунтах Ш и 1У категорий термопроса

дочности и на участках залегания подземных льдов (р и с . 6 .2 - 6 .8 ,  

приложение 6 ) ;

выемки в грунтах Ш и 1У категорий термопросадочности;

выемки на сильнозаносимых участках;

на участках погребного льда, на льдонасыщеяных грунтах Ш и 

1У категории термопросадочности, на косогорах  крутизной 3 -1 5 °  и 

в местах развития наледей;

при пересечении железнодорожной линией автомобильных д о р о г , 

нефте-газопроводов на основании теплотехнических расчетов и с о б 

людении комплекса мероприятий, исключающих неравномерные просадки 

и морозное пучение.
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Требования к грунтам

2 .4 .2 7 .  Грунты для сооружения земляного полотна промышлен

ного железнодорожного транспорта по физико-механическим и проч

ностным свойствам  должны обеспечивать устойчивость основной пло

щадки отк осов  и исключать возможность образования деформаций при 

оттаивании и промерзании.

При невозможности обеспечения требуемой плотности грунтов 

основной площадки земляного полотна они должны быть армированы 

геотекстилем  р и с . б .З ,  6 .5 ,  6 .6 ,  6 .8  (приложение б ) .

2 .4 .2 8 .  Для сооружения насыпей должны максимально использо

в аться  песчаные грунты из сосредоточенны х резервов  (к а р ь е р о в ), 

закладываемых в попмах и на террасах рек .

Сыпучемерзлые грунты пригодны для сооружения земляного полот 

на без  ограничений.

Сухомерзлые грунты пригодны для сооружения земляного полот

на по технологическим схемам с послойным их уплотнением решетча

тыми и вибрационными катками и с учетом осадки доуплотнения при 

оттаивании.

Твердомерзлые песчаные грунты доп ускается  укладывать в на

сыпи, если их содержание в массе тал ого грунта не превышает ЗС$ 

по объему в сезонноталом слое и 5£$ в пределах прогнозируемого 

вечномерзлого ядра насыпи, с  тщательным послойным уплотнением.

2 .4 .2 9 .  Льдонасыщенные мерзлые грунты без предварительной 

подготовки укладывать в земляное полотно не доп уск ается . Льдона

сыщенные песчаные грунты доп уск ается  использовать для заготовки

тал ого  грунта в карьерах методом послойного радиационного оттаи
вания с гидромониторной или гидромониторно- бульдозерной периода

ческой срезкой  оттаивающего грунта.
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Льдогруятовуга массу укладывать в земляное полотно допуска

е т с я  о характеристиками, указанными в табл . 6 .2 , приложение 6 с  

соблюдением принятой технологии работ по БОН 200-85 .

Талые и заблаговременно оттаянные грунты допускается  укла

дывать в земляное полотно в соответствии  с  требованиями ВОН 

186-75 .

Насыпи

2 .4 .3 0 .  Высоту насыпи следует назначать:

на снегозаяосимых участках -  из условий сдагозаносим ости ;

на участках подтопления -  из условий возвышения бровки на

сыпи над уровнем воды расчетной повторяемости с  учетом подпора 

и высоты наката волны на отк ос ;

на сильнопросадочных, низкотемпературных вечномерзлых грун

тах -  из условия сохранения грунтов основания в мерзлом со ст о я 

нии;

из условия возвышения основной площадки над капиллярным под

нятием воды в теле насыпи с  целью обеспечения динамической устой 

чивости;

из условия исключения образования пучин на мокрых и обвод

ненных грунтах основания.

2 .4 .3 1 .  Минимальную высоту насыпи назначают:

на непросадочяых и малопросадочяых грунтах основания -  I  и 

П категорий по термопросадочности из условия:

возвышения основной площадки выше капиллярного поднятия на 

0 ,3 -0 ,5  м;

на сильнопросадочных грунтах 1У категории термопросадочно

сти  из условия сохранения естествен н ого положения или повылвния 

верзней границы вечной мерзлоты под насыпью;
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на участках повышенной снегозаносимости из условия возвыше

ния бровки земляного полотна над поверхностью снежного покрова 

на 0 ,5  м, считая по замерам в марте-апреле над наивысшими элемен

тами рельефа или кустарником*

2 .4 .3 2 .  Насыпи высотой до 6 м на вечномерзлых грунтах Ш и

ХУ категории термопросадочности при отсутствии водоотводов следу

е т  проектировать с бермами шириной 3 -4  м и высотой 1 -1 ,5  м 

(р и с . 6 .7 ,  приложение 6 ) ,  а при высоте насыпи более 6 м размеры 

берм определяют расчетом (р и с . 6 .3 ,  приложение 6 ) .

2 .4 .3 3 .  Глубину залегания верхней границы вечномерзлых грун

тов  на время ее стабилизации (новообразований) под насыпью, а 

также мощность сезояяооттаивающего слоя (СТО) в природных услови

ях определяют по расчету  согласно методики, приведенной в

СКиТТ П -18-76.

2 .4 .3 4 .  Нирину насыпей назначают с  учетом уширения основной 

площадки, с  целью компенсации осадки грунтов основания и тела 

насыпи в эксплуатационный период- при подъемке пути на балласт.

2 .4 .3 5 .  Величину относительной осадки насыпи цри оттаивании 

грунтов ориентировочно принимают для сыпучемерзлых грунтов 1-2# 

и сухомерзлых 3 -7 # . При заготовке твердомерзлых грунтов в буртах 

коэффициент разрыхления ориентировочно принимают равным 1 ,1 5 -1 ,2 0 .

Осадки оснований насыпей высотой до 2 м на типичных лаядшаф -  

тах Западно-Сибирского региона на стадии разработки ТЭО и проек

та  следует назначать по табл . 6 .3 ,  приложение 6 .

2 .4 .3 6 .  Крутизну откосов насыпей высотой 1 ,5 -3 ,0  м, проекти

руемых из условия обеспечения их сяегозаносимости на участках, 

сложенных льдояасыщенными сильяопросадочными грунтами, следует 

принимать 1 :3 ,  а откосы снегозаносимых выемок 1 :4  -  1 :6 .
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2 .4 .3 7 .  Минимальная высота берм и материал, из которого они 

отсыпаются, должны выбираться из условия необходимости сохранения 

под ними иновообразованнойи вечной мерзлоты.

Насыпи с устройствами для регулирования верхнего горизонта 

вечной мерзлоты

2 .4 .3 8 .  На участках с залеганием льдояасыщеяяю: грунтов и 

подземного льда на глубине 1 ,5  м и более следует применять конст

рукции насыпей с  устройством теплоизоляционных слоев по расчету 

ри с. 6 .2 ,  приложение б .

Насыпи с пологими откосами? прикрытыми торфо-грунтовой смесью 

и геотекстилем под основной площадкой земляного полотна^следует 

проектировать по профилю ри с. 6 .3 , приложение 6 .

Насыпи на талых слабых грунтах следует проектировать с  обой

мой (р и с . 6 .6 ,  6 .7 ,  приложение 6 ) ;

Насыпи с заменой слабых грунтов на дренирующий следует проек

тировать по профилю (р и с . 6 .4 ,  6 .6 -6 .8 ,  приложение 6 ) .

2 .4 .3 9 .  На участках примыкания насыпей к искусственным с о 

оружениям допускается устройство продуваемых (вентилируемых) труб 

по индивидуальному проекту.

2 .4 .4 0 .  Геотекстили для сооружения земляного полотна приме

няют в целях:

повышения несущей способности и уменьшения деформируемости 

основаной площадки;

повышения надежности работы прослоек из влагоемких грунтов 

в конструкциях земляного полотна, рассчитанных на сохранение ’Но

вообразования" мерзлоты;

повышения устойчивости и равяопрочности узлов, сопряжений 

насыпей с  искусственными сооружениями, а также участков земляно

го  полотна, испытывающих повышенные динамические нагрузки (под
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стыками, стрелочными переводами, переездами); 

укрепления отк осов , водоотводов и обочин; 

повышения долговечности и надежности работы балластной приз

мы и основной площадки, а также дренажных у стр ой ств ; 

противопучинной защиты земляного полотна; 

расширения области Ерле сообразного применения местных пыле- 

ватных и связных грунтов;

ускорения обезвоживания штабелей намывного грунта , подго

тавливаемых к разработке в зимнее время;

ускорения стабилизации слабых и оттаивающих грунтов оснований; 

повышения темпов строительства и укладки верхнего строения 

пути в условиях дефицита балластных материалов.

2 .4 .4 1 .  Армированию и дренированию подлежат только талые и 

оттаивающие элементы грунтового массива земляного полотна.

2 .4 .4 2 .  Подтопляемые участки насыпи следует отсыпать из 

песчаных грунтов с содержанием фракций размером менее 0 ,1  мм 

не более 30/2 или из талых глинистых грунтов с  преобладанием 

каолинитовых и гидрослюдистых минералов над монториллояитовыми.

2 .4 .4 3 .  Для ускорения зарастания пляжевых отк осов  необходи

мо выполнить раббты по их биологическому залужеяига с  и звесткова

нием почв и внесением удобрений и засея ть  откосы дикорастущими 

травами.

2 .4 .4 4 .  У водопропускных труб и малых м остов  бровка земля

ного полотна должна возвышаться над расчетным горизонтом с уче

том подпора и высота волны с набегом ее на откос не менее I  м.

2 .4 .4 5 .  При высоте подтопления более 2 м следует применять 

бермы с пологими ( 1 :3 - 1 :4 )  откосами, укрепленными матами из г е о 

текстиля или железобетонными плитами, уложенными по слою ге о те к 

стиля . Д опускается устройство берм из привозного скального или 

валунно-галечного грунта .
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Выемки

2 .4 .4 6 .  Выемки в вечномерзлых грунтах Ш-1У категорий терм о- 

просадочяости следует проектировать с  заменой грунта основной 

площадки дренирующим грунтом с термоизоляцией откосов из торфа 

или пенопласта, согласно ри с. 6 .9  приложения 6 .

2 .4 .4 7 .  Выемки в вечномерзлых глинистых грунтах и пылеватых 

песках I -П категории термопросадочности, а такие в древесно-ще

бенистых, галечниковых и гравийных грунтах с суглинистым и с у 

песчаным заполнителями Ш категории термопросадочности, следует 

проектировать по типовому профилю рис. 6 .1 0  приложения 6 .

2 .4 .4 8 .  В выемках глубиной до 6 м при уклоне местности 1 :10  
и положе при объемах снегопереноса более 200 м^/м год  в 
вечномерзлых грунтах
I  и П категории термопросадочности, крутизну откосов следует при

нимать при глубине выемки 1-3  м -  1 :4 ,  а  3 -5  м -  1 :3 .

В вечномерзлых грунтах Ш-1У категории термопросадочности 

крутизну откосов выемки следует назначать на основании технико

экономического сравнения вариантов раскрытия выемок и устройства 

снегозащитных сооружений.

Водоотводы и укрепление откосов

2 .4 .4 9 .  Допускается устройство продольных водоотводных ка

нав вдоль насыпей на расстоянии 5-10 м от их подошв, но только 

на участках грунтов I  и П категорий термопросадочности и про

дольном уклоне местности не более 0 ,004 , с обязательным их укреп

лением геотекстилем , прикрытым песчано-гравийной смесью (ри с. 6 .7  

приложения 6 ) .

2 .4 .5 0 .  В полосе трассы шириной по 20-30 м в каждую сторону 

от оси участки с термокарстовыми озерами, котловинами, с залега-
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наем повторно-жильных льдов , бу гр и сто -за п ад и н н ого  микрорельефа 

и другие должны быть засыпаны местным грунтом  или торф огруятовой  

смесью  с  уплотнением.

2 .4 .5 1 .  Откосы земляного полотна из мелких или пылеватых 

п еск ов  на не подтопляемых участках  укрепляются слоем в  0 , 1 - 0 , 3  м 

из торф огрунтовой  см еси , соста вом  в  процентах по объему в  р а з 

рыхленном состоя н и и : торфа -  3056 и суглинка -  7056 или торф а -  

40# и п еска  -  60 # .

2 .4 .5 2 .  При укреплении о т к о со в  зем ляного полотна скальным, 

щебенистым, гравийяо-галечниковъш или дренирующим грун том , тол 

щину сл о я  торф о-грун товой  смеси назначают не менее 0 ,5  м в  за 

висим ости  от  состоя н и я  и св ой ств  гр у н т о в , слагающих откосы  и с  

учетом  технологии  укрепительных р а б о т .

2 .4 .5 3 .  Откосы выемок в твердом ерзлы х грун та х  сл ед у ет  по

крывать защитным слоем т а л о го , сы пучем ерзлого или су х ом ер зл ого  

п есчан ого  грун та толщиной не менее 0 ,3  м с  последующим закреп 

лением торф огруятовой  смесью или гео те к сти л е м .

2 .4 .5 4 .  Для обеспечения от  сн егоза я оси м ости  откосы  выемок 

должны быть 1 :5  -  1 :6 .

Для укрепления отк осов  и бровок  насыпей и выемок, сложен

ных мелкими и пылеватыми песками или суп еся м и , сл ед ует  приме

нять преимущественно гео те к сти л ь , прикрытый св е р х у  дренирующим 

грунтом  или торф о-грун товой  см есью , и п осев  дикорастущ их т р а в .

1 .4 .5 5 .  Откосы насыпей на участках  пересечен и я  в од оток ов  

терм окарстовы х озер  при расчетн ой  длине р а згон а  волны более 

0 ,5  км сл ед ует  укреплять скальным грунтом  или железобетонными 

плитами, укладываемыми с взаимным гибким скреплением по слою 

г е о т е к ст и л я , выполняющего роль о бр а тн ого  фильтра.
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2 .4 .5 6 . При проектировании земляного полотна в населенных 

районах с заглубленным балластным слоем на грунтах Ш и 1У ка

тегорий термопросадочности вдоль зданий и сооружений следует 

предусматривать замену грунта на дренирующий с  надежным отводом 

воды из корыта и предотвращения инфильтрации воды в сторону фун

даментов зданий и сооружений (р и с . 6 .16  приложение 6 ) .

2 .4 .5 7 .  При проектировании земляного полотна вдоль наземных 

и подземных коммуникаций -  нефте-газопровода, водопровода, про

изводственных стоков в трубах-следует предусматривать мероприя

тия по защите земляного полотна от переувлажнения и возможных 

деформаций в результате нарушения природного водно-теплового ре

жима.

2 .4 .5 8 . Для отвода поверхностной воды от земляного полотна, 

устраиваемого в пределах площадки промышленного предприятия, а 

также при высоком стоянии подземных вод должны предусматриваться 

дренажи с продольным уклоном дна 0 ,5 -3 #  и укладкой трубчатых 

дрен (трубофильтров) диаметром не менее 150 мм. При среднемесяч

ной температуре наружного воздуха наиболее холодного месяца ни

же 15° следует предусматривать утепление дрены или лотки (р и с . 

6 .1 3 , 6 .1 6  приложения 6 ) .

Верхнее строение пути

2 .4 .5 9 . При проектировании новых и реконструкции верхних 

строений пути железобетонные шпалы не укладывать.

2 .4 .6 0 . Передвижные пути в карьерах следует укладывать со  

щебеночным, гравийным, песчаным балластом, гравийно-песчаным и 

металлургическим шлаком. При этом толщина балластного слоя под 

шпалой должна быть не менее 20 см.
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2 .4 .6 1 . При обращении на путях подвижного состава с осевыми 

нагрузками до 230 кН и объеме перевозок до 10 млн. т брутто в 

год  следует применять деревянные шпалы П типа, при большем объе

ме перевозок -  I  типа.

2 .4 .6 2 . Укладка глухих пересечений допускается только на 

участках распространения грунтов I  и П категорий термопросадоч- 

ности и нагрузками свыше 230 кН.

2 .4 .6 3 . Для поотоянных путей, располагаемых на кривых участ

ках радиуса менее 250 м, со  стороны внутренней рельсовой нити 

следует предусматривать укладку контррельсов. В кривых радиусом 

300 м и менее в путь укладывать предварительно гнутые рельсы.
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3 . АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

ДОРОЖНО-КЖ ТАГИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

2 .4 .$ 4 *  Дорожно-климатическое районирование территории За

падно-Сибирского региона приведено на рис. 6 .1  приложения 6 .

Северный район I - I  характеризуется распространением низко

температурных (ниже 1 ,5 -2 °С ) твердомерзлых вечномерзлых грунтов 

сплошного распространения с относительной влажностью сезо я н о - 

оттаивающзго слоя W 0-th > 1т0 . Южный район 1-3 сложен высоко

температурными (выше 1 ,5 -2 °С ) вечномерзлыми грунтами сплошного и 

островного распространения.

2 .4 .6 5 . Тип местности по характеру поверхностного сток а , 

степени увлажнения и мерзлотно-грунтовым условиям следует опреде

лять по данным инженерно-геологических (геокриологических)изыска

ний (табл. 6 .5  приложения 6).

ЗЕМ1ЯНСЕ ПОЛОТНО

2 .4 .6 6 . Высоту насыпи определяют расчетами на устойчивость, 

снегозаносимость и прочность по СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 , СНиП П -18-76

и ВОН 46-83 .

В случае сооружения насыпей из песчаных грунтов без тепло

изоляции, насыпи вычисляют по табл. 6 .6  приложения б , а с  тепло

изолирующими слоями расчетом по ВСН 8 4 -75 .

2 .4 .6 7 . Конструкции земляного полотна автомобильных дорог 

следует проектировать с соблюдением особых требований по профи

лям рис. 6 . I I - 6 . I 2  приложения 6 , а в пределах застраиваемой тер

ритории по профилям рис. 6 .1 3 -6 .1 6  приложения 6 .
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2 .4 .6 8 .  Строительная осадка основания автодорожной насыпи 

высотой до 2 м определяй тся  по табл . 2 .4 .8  при летней отсыпке

на проектную высоту; при зимней отсыпке насыпей на проектную вы

со т у  табличные данные могут быть снижены на 20$, величину обжатия 

мохорастительяого покрова следует принимать равной 50% от перво

начальной толщины, мохоторфяного слоя -  40% от расчетной глубины 

е г о  оттаивания.

2 .4 .6 9 .  Отвод поверхностных и грунтовых яадмерзлотяых вод

производится канавами. В равнинной и слабо пересеченной мест нс___

1-ГГ категории термопросадочности грунтов канавы можно располагать 

в 5-10  м от подошвы насыпи, а Ш-не менее 10 м; на грунтах 1У и 

У категорий термопросадочности водоотводные и нагорные канавы 

устраивать не разрешается.

2 .4 .7 0 . По степени термопросадочности грунты основания зем

ляного полотна автомобильных дорог разделяются на 5 категорий, 

табл . 6 .9  приложения 6 .

Льдистость грунта определится  отношением объема прослоек 

льда к объему ме.рзлого грунта с учетом включений льда в долях 

единицы.

2 .4 .7 1 . Допустимую относительную влажность грунтов для с о 

оружения земляного полотна при требуемом коэффициенте уплотнения 

следует определять по табл. б . 10 приложения б . Оптимальную влаж

ность следует принимать для супеси легкоЙ-0,7 от влажности на 

граяисэ текучести, суглинка -  0 ,6 ,  суглинка тяжелого и глины -  

0 ,5 5 .

ТШБ0ВАНИЯ К ГРУНТАМ
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2 .4 .7 2 . Допускается использовать в нижнюю часть насыпи высо

кой степени шреувлажненные супеси до 1 ,5  W 0 , суглинки лег

кие до 1,45 W rD и суглинки тяжелые и глины до 1 ,5  W0 при 

условии сохранения их в промороженном состоянии на весь период 

эксплуатации дороги.

Влажность торфов, используемых в нижнюю часть насыпи и на 

откосы, должна быть не более 600#.

4 . ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

2 .4 .7 3 . Дорожные одежды следует проектировать, руководст

вуясь положениями СНиП 2 .05 .02 -85  и СНиП П 2 .0 5 .07 -8 5  с учетом 

требований настоящих норм.

Следует применять преимущественно дорожные одежды со  сле

дующими типами покрытий:

цемент-"Обе тонные (монолитные я сборные);

армобетонные (монолитные);

железобетонные (монолитные и сборные);

асфальтобетонные;

из щебня, обработанного битумом или битумной эмульсией ме

тодом смешения в установке, методом пропитки с устройством по

верхностной обработки;

из гравийно-песчаных и щебет очно-песчаных смесей, обрабо

танных органическими или неорганическими вяжущими методом сме

шения в установке или на дороге с устройством поверхностной 

обработки;

щебеночные (гравийные), обработанные в верхней части песко- 

цементной смесью, белитовым шламом, высокоактивным либо актив

ным гранулированным шлаком с поверхностной обработкой;
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из гравийно-песчаных , щебеночно-песчаных смесей .молоцроч- 

ных каменных материалов,отходов камнедробления, отходов горно

рудных предприятий .металлургических шлаков, бели тов ого шлама, 

и т.п. материалов.

2.4.74. Армобетонные и цемент обетонные покрытия (монолит

ные) надлежит дримененять на внутренних автомобильных дорогах об

щего пользования и подъездных промышленных предприятий 1-В,П-В, 

П-К и 1-Л категорий.

2.4.75. Сборным железобетонным покрытиям следует отдавать 

предпочтение на автомобильных дорогах всех категорий в районах 

с дефицитом каменных материалов,а также в сложных грунтово-гид

рогеологических условиях,где трудно обеспечить стабильность зем

ляного полотна. Сборные покрытия из предварительно напряженных 

железобетонных плит необходимо проектировать,когда предусматри

вают двухстадийное строительство дорожной одежды.

Цри этом на первой стадии предпочтение следует отдавать 

устройству переходных покрытий из материалов,обладающих способ

ностью омоншшчиваться и пропускать движение сразу же после их 

уплотненияСбелитовый шлам и укрепленные им каменные материалы, 

а также высокоактивные и активные доменные шлаки).

Сборные покрытия из ненапряженных железобетонных плит над

лежит применять только на участках с автомобильным движением 

небольшой интенсивности.

2.4.76. Переходные покрытия из белитового шлама должны 

иметь защитный слой толщиной 3-5 см из отходов камнедробления, 
дресвы и т.п. материалов.

На второй стадии переходные покрытия с учетом их эксплуата

ционного состояния могут быть использованы в качестве основания
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под сборные не лез обе тонные или асфальтобетонные покрытия.

2 .4 .7 7 . Основания дорожных одежд проектируют: цем еят/о- 

бетояяые (монолитные и сборные); асфальтобетонные (из высоко

пористого асфальтобетона); из щебеночных, гравийных, песчаных 

материалов (каменных материалов) и отходов промышленности, не

обработанных и обработанных неорганическими и органическими вя

жущими материалами; из крупнообломочных, песчаных и глинистых 

грунтов, укрепленных неорганическими и органическими вяжущими 

материалами: щебеночные (гравийные), обработанный в верхней час

ти пескодементной смесью, белитовым шламом, высокоактивным либо 

активным гранулированным шлаком.

2 .4 .7 8 . В необходимых случаях следует проектировать допол

нительные слои оснований из песка, гравия, геотекстиля, отходов 

промышленности и др . материалов. В зависимости от конкретных ус

ловий дополнительный слой может быть тепло-или гидроизолирующим, 

морозозащитным, дренирующим, капилляропрерывающим или выравнива

ющим.

2 .4 .7 9 . для обеспечения контакта плит сборных покрытий с  

основанием из укрепленных материалов необходимо предусмотреть 

выравнивающий слой толщиной До 5 см из смеси го ска с цементом 

(в  соотношении 8 :1  по массе) или из белитового шлама.

На основаниях из неукрепленных материалов допускается вы

равнивающий слой предусматривать из го ска с укладкой поверх его  

геотекстиля.

На поверхность неукрепленного песчаного основания дорог 

Ш-В, 1У-В, Ш—Л и 1У-Д категорий разрешается укладывать полосы 

геотекстиля шириной не менее 75 см в местах расположения про

дольных и поперечных швов сборного покрытия.
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На дорогах П-В, П-К, I -Л категории с о  сборным покрытием 

допускается предусматривать песчаное основание в обойме из г е о 

текстиля. При этом толщина слоя песка, заключенного в обойму, 

долина быть не менее 30 см.

2 .4 .8 0 .  Толщину асфальтобетонного покрытия на основании из 

материалов, укрепленных неорганическими вяжущими, а также на 

сборном основании из железобетонных плит, следует принимать не 

менее 10 см . При этом в местах расположения швов сборного осно

вания необходимо предусматривать укладку геотекстиля или сетку  

из стекловолокна шириной 0 ,7 5 -1  м.

2 .4 .8 1 .  При обработке верхней части слоя из щебня или гра

вия белитовым шламом ориентировочные расчетные значения модуля 

упругости следует принимать по табл . 2 .4 .1  в зависимости от глу

бины обрабатываемого слоя.

Таблица 2 .4 .1

Глубина обработанной 
части в долях от общей 
толщины слоя

Модуль упругости, МПа, обработанного 
верхней части слоя из

щебня | гравия

0,25 350-400 260

0 ,5 0 450-500 340

0 ,7 5 550-600 410

Большие значения модуля принимают при обработке щебня кар

бонатных пород 1-3 классов прочности, меньшие -  щебня прочих 

пород 1 -з  классов и карбонатный* 4 класса прочности.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ И ИСКУССТВЕННЫХ ОСНОВАНИЙ

2.4.82. Материалы для устройства дорожных покрытий,осно

ваний и дополнительных слоев оснований должны удовлетворять тре

бованиям соответствующих Г0СТ,СНиП и технических условий, а 
также требованиям настоящих норм.

2.4.83. Для обеспечения требуемой морозостойкости дорожного 
бетона в условиях Севера следует принимать цементы высоких марок 

при обязательном использовании воздухововлекающих добавок (аби- 

етат натрия,мылонафт,асидол-мылонафт и др.).

Для приготовления цементнобетонной смеси при устройстве моно

литных покрытий и оснований применяют крупные,средние и мелкие 

пески с содержанием зерен размером менее 0,14 мм не более 10$. 
Допускается при соответствующем технико-экономическом обоснова

нии использовать пески (в том числе и очень мелкие) с содержа

нием зерен размером менее 0,14 мм в количестве не более 20$ мас

сы песка.При этом в составе бетонной смеси необходимо применять 

комплексные (пластифицирующие и воздухововлекающие или газооб

разующие добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ).

2.4.84. Для устройства однослойных и верхних слоев двух

слойных асфальтобетонных покрытий в 1-Ш подзонах предпочтение 
надлежит отдавать смесям с более плотным составом,содержащим 

меньше щебня.

На автомобильных дорогах П-в,Ш-в,1У-в,Ш~к,П-л,Ш-л кате

горий в этих подзонах целесообразно применять в качестве вяжу

щего битумные эмульсии.

2.4.85. В Ш и 1У подзонах со значительной продолжительно

стью теплового периода на дорогах П-В,Ш-В,П-Л, Ш-Л категорий 

при стадийном строительстве допускается устраивать покрытия
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из холодных асфальтобетонных смесей, приготовленных по способу 

смешения на дороге с использованием битумов марок СГ 70 /130 ,

МГ 70 /130 ; СГ 40/70 и МГ 40 /70 .

2 .4 .8 6 . На покрытиях, устроенных по способу смешения на 

дороге и пропитки, следует предусматривать поверхностную обра

ботку с использованием битумов марок ВДН 130/200 и БНД 200/300 

и прямых средне- и быстрораспадающихся катионных битумных 
эмульсий.

2 .4 .8 7 . В составе асфальтобетонных смесей, применяемых для 

устройства покрытий, необходимо использовать ПАВ и активаторы

в соответствии с  ВСН 59-68 .
2 .4 .8 8 . Каменные материалы, крупнообломочные и песчаные 

грунты, укрепленные белитовым шламом, используемые для устройст

ва оснований и покрытий,по показателям физико-механических 

свойств образцов после 90 суток нормального твердения должны от

вечать требованиям СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5 . Морозостойкость белитового 

шлама и укрепленных им материалов не нормируется вследствие на

личия у  шлама способности к гидратации и набору прочности в те 

чение нескольких лет; снижение прочности материала от морозного 

воздействия компенсируется нарастанием прочности в теплый пери

од года .
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2 .5 . СЕЛИТЕБНАЯ ЗОНА

2 .5 .1 .  В проектах планировки и застройки городов и посел

ков следует предусматривать;

рациональное взаиморазмещение селитебных, промышленных и 
транспортных территорий, обеспечение комфортных условий труда и 

проживания;

застройку микрорайонов градостроительными комплексами;

создание композиционно-завершенных по этапам строительства 

ансамблем жилой и общественной застройки (улицы, площади, на
бережные);

органическую связь архитектурно-планировочных решений рай

онов застраиваемых 1-2  этажными домами с районами многоэтажной 
застройки.

2 .5 .2 .  Планировочную организацию селитебных территорий сле

дует предусматривать с учетом величины населенных пунктов, ус

ловий формирования новой и сложившейся жилой застройки, этажно

сти применяемых жилых зданий, размещения общественных центров, 

природных и других местных особенностей.

Селитебные территории (селитебные планировочные районы) 

следует членить, как правило, на жилые районы площадью не б ож е 

250 га и микрорайоны.

В малых городах, как правило, следует предусматривать мик

рорайоны и группы жилых домов, а в городах с населением до 

20 тыс. чел. при компактном планировочном решении допускается 

единая планировочная организация селитебной территории.

Селитебные территории вахтовых поселков с ж  дует предусмат

ривать в виде единого планировочного образования с выделением 

только участков жилой застройки и обществеиного хрятра.
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2 .5 .3 .  Размеры жилых районов и микрорайонов следует уста

навливать в зависимости от величины города , этажности жилых 

здании и других местных условий; следует принимать численность 

населения, как правило:

-  в жилых районах -  15-80 ты с. чел . при обеспечении доступ

ности основных объектов обслуживания районного значения;

в подрайоне 1Д до 1200 м,

в подрайоне ГГ до 1000м;

-  в микрорайонах от 3 до 20 ты с. чел . при обеспечении д о с 

тупности учреждений повседневного обслуживания;

в подрайоне 1Д до 350 м,

в подрайоне ГГ до 300 м;

-  в жылых группах (жилых комплексах) -  от 1 ,5  до 5 ты с. че

ловек при обеспечении доступности учреждений и помещений приб

лиженного обслуживания (помещения для самостоятельного труда и 

творчества , поме пения для физкультуры, присмотра за детьми, бю

ро доставки усл уг, стол  заказов, самодеятельные прачечные и хим

чистки) :

в подрайоне 1 Д до 250 м,

з  подрайоне ГГ до 200м.
2 .5 .4 .  Нормативы по жилищной обеспеченности следует прини

мать по табл . 2 .5 .1 .

Таблица 2 .5 .1

1

Тип
жилья

Капитальное Мобильное (инвентарное)
кваитир- 
ного типа

гостинично
г о  типа, 
общежития

квартионо- 
го  типа

гостинично
г о  типа

общежи
тия

Норма
жилищ
ном
о б е с 
печен
ности

о
о 12 .0 15 .0 9 .0 6 .0
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Примечание. Норматив принимается исходя из номенклатуры 

жилых зданий, применяемых для застройки при условии посемейного 

расселения населения и санитарно-гигиенических требований.

2 .5 .5 .  Укрупненные размеры селитебной территории следует о] 

делять по таблице 2 .5 .2 .
Таблица 2 .5 .2

Капитальные жилые 
здания с количеством 
этажей

Размеры селитебной территории, га 
на 1000 чел. подрайон

на первую очередь | на расчетный срок

2 6,5 -7 8 ,5 -9 ,0

5 4 ,5 -5 5 ,0 -6 ,0

9 4,0 5 ,0

Примечания: I .  Размеры селитебной территория для населен

ных мест, расположенных в подрайоне IT допускается уменьшать 

не более чем на 20$.

2 . Размеры селитебной территории для вахтовых поселков сле

дует принимать из расчета:

в поселках до 300 чел. -  70-80 м2/ч е л . , 

в поселках свыше 300 чел. -  40-60 м2/ч е л .

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ

2 .5 .6 .  При определении территории общественного центра жилого 

района размеры участков отдельных функциональных зон следует 

принимать по табл.2 .5 .3 .

Примечание: При застройке жилыми зданиями высотой более 

5 этажей следует предусматривать кооперацию и совмещение функ

ций учреждений и предприятий обслуживания микрорайонов и жилых 

районов при выполнении требований пешеходной доступности.
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Таблица 2.5.3

Земельные участки Удельные размеры земельных 
участков функциональных зон, 
м 2 на I чел. подрайон IT

Учреждений и предпри
ятий обслуживания 0,5
Зеленые насаждения 
общего пользования 2,0
Спортивных сооружений 0,9

Площадок для стоянки 
автомобилей 0,1

Примечание к таблице:

В подрайоне Д  допускается увеличивать размеры земельных 
участков общественных центров до 30# суммарной величины входя» 
щих в эти центры участков учреждений и предприятий обслуживания*

2.5.7. В вахтовых поселках следует предусматривать единый 
компактный общественный центр с радиусом доступности не более 

300 м, состав и архитектурно-пространственная организация кото

рого должна учитывать величину поселка и срок его эксплуатации.

2.5.8. Размер участков общественных центров вахтовых по

селков следует принимать, исходя из нормы 12-15 м2 на чел. 
дзш подрайона Д  и 8-10 м2 на чел. для подрайона IT.
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ШАШРОВКА И ЗАСТРОЙКА Ж Ш  РАЙОНОВ И МИКРОРАЙОНОВ

2 * 5 .9 . Расчетную плотность жилого фонда микрорайона (брут

т о )  в городах и ПГТ на I  очередь строительства следует принимать 

не менее приведенной в таблице 2 .5 .4 .

Таблица 2 .5 .4

Под
район

Плотность жилого фонда, м^ общей площади на га терри
тории микрорайона при средней этажности застройки

2 этаж.дерев. г  з ^ ' б ' б  ?  “ 8 • 9

ХГ - 4300 5400 6300 7000 7500 7900 8300 8500

Д 2700 4100 5200 6100 6700 7200 7600 8100 8300

Примечание:

1 . Границы расчетной территории микрорайона устанавливаются 

по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов 

или пешеходных путей, по естественным рубежам, при отсутствии 

четко выраженных рубежей -  на расстоянии не менее 3 м от линии 

застройки. Из расчетной территории микрорайона исключаются пло

щади размещенных на ней участков объектов районного и общегород

ского значения, а также части участков объектов микрорайонного 

значения, соответствующие количеству обслуживаемого ими населе

ния смежных микрорайонов (с  включением в расчетную территорию 

последних).

2 . Удельные размеры элементов территории микрорайона приве

дены в приложении 7 .

3 . Указанные в таблице нормы плотности жилого фонда приведе

ны из условий застройки жилыми зданиями, в которых отношение об

щей площади к жилой с о с т а в л ю  1 .6 5 . При застройке зданиями, в 

которых отношение общей площади к жилой составляет 1 ,7 5 , приве-
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денные в  таблице нормы плотности следует увеличивать на 5# .

4 .  Графа „2 -х  этажные деревянные здания"приведена для зда

ний Ш степени огнестойкости. В случае применения зданий 1У и У 

степени огнестойкости  допускается уменьшение плотности жилого 

фонда на 10#.

5 . При застройке на заселенных территориях, где представ

ляется  возможность сохранения зелени во дворах плотность з а ст 

ройки допускается  понижать на 10 -15 # .

6 . При использовании наружной прокладки инженерных сетей  

внутри микрорайона плотность застройки допускается  уменьшать 

до 15#.

2 .5 .1 0 .  Суммарную площадь зеленых насаждений на терри

тории микрорайонов следует принимать не менее: для климатичес

кого  подрайона 1Г -  не менее 3 м2 на I ч е л .,д л я  климатического 

подрайона Щ -  не менее 5 м2 на I чел .

2 . 5 . 11. Плотность жилого фонда жилого района (б р у т т о ) в 

городах и ПГТ следует принимать не менее приведенной в  таблице

2 .5 .5 .

Таблица 2 .5 .5

Плотность жилого фонда, общей площади на I  га  
Подрайоны территории жилого района, при застройке жилыми 

зданиями с количеством этажей

£ 3 4 ' 5 6 7 8 9

зг 3100 3700 4150 4500 4750 4900 5100 5200

хд 2900 3450 3900 4250 4500 4650 4900 500С
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Примечания: I. Границы расчетной территории хилого района 

следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц» 

осям улиц районного значения и другим искусственным и естествен

ным рубежам. Из расчетной территории жилого района исключаются 

площади участков,размещенных на ней объектов общегородского 

значения.

2. Удельные размеры элементов территории жилых районов 

(м2 на I чел.) приведены в приложении

3. Указанные в таблице нормы плотности жилого фонда при

ведены из условия застройки жилыми зданиями,в которых отноше

ние общей площади к жилой составляет 1,65.Цри застройке зда

ниями,в которых отношение общей площади к жилой составляет 

1,75, приведенные в таблице нормы плотности хилого фонда сле

дует увеличивать на 5%,
2.5.12. На территории микрорайонов размещаются площадки 

для игр детей,отдыха взрослого населения,занятий физкультурой, 

а также площадки хозяйственного и другого специального назначе

ния. Размеры площадок и расстояния от площадок до жилых и об

щественных зданий следует принимать не менее приведенных в 
таблице:

Площадки Удельные
размеры
площадок,
м2/чел.

Размер
одной
площадки,
м2

Расстояние от 
площадок до 
окон жилых и 
общественных 
зданий,м

Для и гр  детей дошколь
ного и младшего школь
ного возраста 0,35 30 12

Для отдыха взрослого 
населения 0,05 15 10
Для занятий физкуль
турой 0,6 100 15-25
Для хозяйственных целей 0,3 10 20*
Для выгула собак 0,1 25 40
■*}---- — — --------- - -----------
За исключением площадок для сушки белья
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Примечания: I .  Площадки для хозяйственных целей следует 

располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жйлое 

здание. При застройке жилыми зданиями в  9 этажей, а  в  других у с 

ловиях при соответствующем обосновании, удельные размеры площа

док для хозяйственных целей допускается  уменьшать, но не более 

чем в  2 р а за .

2 . К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены под

ходы и подъезды, позволяющие маневрировать мусоровозяому транс

п ор ту ,

2 ,5 .1 3 .  Размещение и ориентация жилнг и обпрственных зданий 
( з а  исключением детских дошкольных учреждений, общ еобразователь

ных школ и школ-интернатов) должны обеспечивать непрерывную про

должительность инсоляции помеирний и территорий -  не менее 2 ,5  

ч а со в  на период с  22 апреля до 22 а в гу ст а .

Примечание. Ориентация и размещение детск и х  дошкольных уч

реждений, общеобразовательных школ и школ-интернатов должны о б е с 

печивать непрерывную 3 -х  часовую продолжительность инсоляции в  

помещениях, указанных в нормах и правилах обеспечения инсоляцией 

жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки , утверж

денных в установленном порядке.
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2 .6 .  УЧРЕЖДЕНИЯ. И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

2 .6 .1 .  Систему общественного обслуживания региона следует 

формировать с учетом тесн ого взаимодействия двух систем: меж- 

селеняой и системы обслуживания собственного населенного пункта.

Состав и вместимость общественных центров городов следует 

определять в зависимости от роли центров в системе межселеино

го  обслуживания, выделяя центры следующих категорий: I  катего

рия -  в опорном городе, обслуживающем до I  млн. чел. в пределах 

региональной системы населенных м ест; П категории -  в базовом 

городе, обслуживающем д о  400-500 тыс .чел., населения в пределах 

групповых систем; Ш категории -  в городах -  центрах групп посе

лений и централизованных систем расселения, входящих в соста в  

более крупных групповых систем и обслуживающих д о  I00-I5Q  ты с.ч е л . 

или в организационно-хозяйственных городах-центрах локальных 

групп поселений, значительно удаленных от опорных и базовых го 

родов и обслуживающих от 50 до 120 тыс. человек; 1У категории -  

в городах, входящих в состав  групповых систем , формируемых вок

руг базовых городов и обслуживающих до 50 тыс. жителей группы 

поселений .

При определении состава , вместимости и размещения учрежде

ний и предприятий обслуживания в центрах следует учитывать до

полнительные нагрузки с учетом потребностей населения зон транс

портной доступности в пределах системы расселения, которые с о с 

тавляют:

-  для городов-центров I  категории -  не болев 2 ч ;

-  П категории -  не более 1 ,5  ч ;

-  Ш-1У категорий -  не более I  ч .

К учреждениям, имеющим межселенное значение, следует о т я о -
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сить медицинские учреждения -больницы многопрофильные и специа

лизированные , станции скорой помощи с  авиатранспортом, санэпид

станции; учреждения д етск ого  дошкольного воспитания и образова

ния -  интернаты специализированные, санаторного типа; учебные за 

ведения -  высшие, средние специальные и профессионально-техниче

ск и е ; учреждения культуры и и скусства  -  театры, дворцы культуры, 

концертные залы, библиотеки, музейно-выставочные комплексы, сп е

циализированные клубы; торгово-бы товые предприятия -  универмаги, 

торговые центры, специализированные магазины, рестораны,кафе, 

специализированные глас терские и предприятия бы тового обслуживания, 

ремонта автомобилей, ателье проката; спортивно-зрелищные и спор

тивные сооружения -  дворцы сп орта , стадионы, плавательные бассей 

ны, спортивные школы-интернаты.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2 .6 ,2 .  Детские дошкольные учреждения (детские сады -ясли, 

комплексы детских сад ов -я сл ей , детские ясли и детские сады) сле

дует размещать в микрорайонах, как правило, на обособленных зе 

мельных участках с радиусом обслуживания для подрайона ГГ -  200 м, 

для 1Д -  250 м.

Расстояние от зданий детских дошкольных учреждений до крас

ной линии должно быть не менее 25 м, ст  границ земельных участ

ков детских дошкольных учреждений (з а  исключением пристроенных 

к торцам жилых домов) д о  стен  жилых домов с  входами и окнами -  

не менее Ю м ,  без  входов и окон -  5 м с  соблюдением противопо

жарных норм.
Детские дошкольные учреждения П степени огнестойкости  вмести

мостью не более 140 мест допускается  пристраивать к торцам жилых 

домов П степени огн естой к ости , не имеющих оконных проемов.
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2 .6 .3 .  Количество мест в детских дошкольных учреждениях сл е

дует устанавливать в зависимости от демографической структуры 

населения города или поселка на основе данных 1рУ СССР. При этом 

на первую очередь строительства предусматривается обеспечение д ет 

скими дошкольными учреждениями всех  детей дошкольного в озр а ста .

При отсутствии  информации по демографии населения конкретного на

селенного пункта, количество мест детских дошкольных учреждений, 

приходящихся на 1000 жителей следует принимать от ПО до 125 

м ест .

На территории микрорайонов городов и ПГТ детские ясли-сады 

следует размещать из расчета 100-120 мест на 1000 чел. Остальное 

количество мест на первую очередь строительства следует предусмат

ривать в дошкольных учреждениях с группами пятидневного пребыва

ния, размещаемыми в пригородной и зеленой зонах с  последующим ис

пользованием их в качестве оздоровительных учреждений для дошколь

ников и дач дошкольных учреждений.

В вахтовых поселках размещение детских дошкольных учреждений 

не предусматривается.

Размеры земельных участков для подрайона 1Д следует прини

мать на одно м есто : в учреждениях до 100 мест - 2 8  м2 » свыше 100
9 2д о 350 мест -  24 м , в комплексах учреждений до 600 мест -  21 м .

Размеры земельных участков для подрайона ТГ следует 

принимать из расчета на одно место: в детских дошкольных уч

реждениях вместимостью до 100 мест -  24 м2 на I место;свыше 

100 мест -  21 м2 на I м есто.

Примечания: I .  Для детских садов , объединенных с  начальной 

школой,размеры земельных участков следует принимать суммируя нор

мы земельных участков для отдельных учреждений соответствующей 

вместимости,при этом допускается уменьшать площадь участка ,н о 

не более,чем  на 1056.



96

2» В районах тундры и редколесья, где отсутствует земледе
лие в открытом грунте допускается не создавать огород-ягодник.

2.6.4* Состав я площади земельных участков детских яслей- 
садов ©я@дует принимать в соответствии с таблицей 2.6.1

Таблица 2.6.1

Наименование элементов Площади участков 
количестве мест

в м2 при

50 95 140 190 280 320

I 2 3 4 5 6 7
I. Площадь застройки

oWa™ e определяется в зависимости от конкрет- а/ здания кого объемно-планировочного решения 
б) теневых навесов 
с трехсторонним вет-

нием 80 160 240 320 480 560
2. Детские площадки: 590 940 1380 1790 2500 2870

а) групповые для 
детей ясельного 
возраста 190 150 300 300 600 600
б) групповые для 
детей дошкольного 
возраста 180 540 720 1080 1440 1800
в) общая физкуль
турная 150 150 250 250 250 250
г) огород-ягодник 10 20 30 40 50 60
д) теплица (с зооло
гическим уголком) 60 80 80 120 160 160

3. Зеленые насаждения 
20-30# от площадки 
участка 290 430 540 730 1740 2115

4. Хозяйственная пло
щадка 70 100 100 145 240 240

Примечания: I. Теневые навесы не предусматриваются в районах 

севернее 65° с.ш. В тех же районах допускается не проектировать 

общую физкультурную площадку и площадку для ожидания детей.
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2 .6 .5 .  Площадь групповых площадок для детских дошкольных 

учреждений должна определяться из расчета 2 ,5  м2 на I  ребенка

П группы раннего возраста и 3 ,5  м2 на I  ребенка I  младшей груп

пы и в сех  дошкольных групп.
Покрытие групповых площадок для детей ясельного возраста и 

дошкольного возраста допускается предусматривать (в  1Г климати

ческом подрайоне) дощатым, в виде продуваемой платформы высотой 

не менее I  м.

Площадка-платформа размещается в зон е , где не формируются 

сяегоотложеяия от зданий и других сооружений.
2 .6 .6 .  Площадь озеленения участка детск ого  дошкольного 

учреждения допускается принимать от 4 до 6 м2 на- одно м есто.

В указанных пределах площадь озеленения дифференцируется 

в зависимости от конкретных лесорастительных и почвенных усло

вий и от вместимости учреждений.

Подбор видов зеленых насаждений рекомендуется производить 

из местных пород, обладающих длительным вегетационным периодом 

и отличающихся декоративными свойствами.

При наличии естественного озеленения рекомендуется всемер

но способствовать  е го  сохранению.
2 .6 .7 .  При проектировании детских дошкольных учреждений

О
в районах с  объемом снегопереноса более 200 м на I м фронта 

переноса в год  необходимо предусматривать в етр о- и снегозащи

ту территории земельного участка детского учреждения и самого 

здания.При этом здание яслей-сада следует располагать в зоне 

ветрозащиты,создаваемой жилыми зданиями и специальными пре

градами.

В целях снегозащиты ограждения земельного участка должны 

иметь просветность порядка 50-70%.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

2 .6 .8 .  Общеобразовательные школы следует размещать на 

территории микрорайонов на обособленных земельных участках с  

радиусом обслуживания для подрайона 1Г не более 300 м, для под

района 1Д -  не более 400 м.В вахтовых поселках строительство 

школ не предусматривается.

Размеры земельных участков общеобразовательных школ сле

дует принимать из расчета на I учащегося в зависимости от вмес

тимости школ, м^:
Тип школы Подрайон IT Подрайон 1Д

до 100 мест 35-40 40-45
свыше 100 до 600 20-25 25-30

свыше 600 10-20 20-25

1 . ири строительстве на парольном участке бассейна площадь 

участка допускается увеличивать на 0 ,1 5  га , а при размещении 

спального корпуса интерната -  на 0,2  г а .

2 ,  В полярной зоне региона допускается исключение из со ст а 

ва школьного участка площадок для военно-спортивной подготовки 

за счет организации специализированной военно-спортивной зоны 

районного или городского значения.

2 .6 .9 .  Количество детей школьного возраста,приходящееся 

на Ю00 человек на первую очередь строительства следует прини

мать по аналогии с  демографическими данными других городов ре

гиона того  же размера и производственного профиля,а при отсут

ствии аналога -  180 человек на 1000 жителей.

СРВДИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Размеры земельных участков профессионально-технических учи

лищ и средних специальных учебных заведений следует принимать по 

табл . 2 . 6 . 2 .
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Таблица 2 . 6 .2

Количество Размеры земельного участка на I  у ч -ся
учащихся IT 1Д

до 300 45 53
300-500 39 46
500-700 33 39
700-900 30 35
900-1200 24 28
1200-1600 19 22

с в . 1600 18 21

Примечание. Земельные участки общежитий, жилых домов для 

инженерно-педагогических работников, профилакториев и вспомога

тельных зданий и сооружений, а  также учебных хозяйств, полигонов 

и автотрактородромов не входят в приведенные выше показатели.

УШЕВДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2 .6 .1 0 . Емкость учреждений следует принимать на 1000 

человек:

-  для больниц -  15,8 коек;

-  для поликлиник -  35 посещений в смену;

-  для аптек -  I объект на микрорайон и I объект на 

жилой район;

-  для детских молочных кухонь -  2500 порций на 1000 

детей

Примечания:

I.Размещение объектов здравоохранения следует предус

матривать в каждом населенном цункте независимо от его  вели

чины
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2 .При наличии в населенном цункте молокозавода реко

мендуется строительство цеха детской молочной кухни при мо

локозаводе.

2 .6  . I I .  Учреждения здравоохранения вахтовых поселков 

следует принимать по таблице 2 . 6 . 3 .

Таблица 2.6.3

Размещение Учреждения
Единица
измере

ния

Количество единиц

I  оче
редь

расчетный
срок

Вахтовые
поселки
-  до 300 чел . Пункт по оказа

нию первой меди
цинской помощи объект I I

Стационар койка 2 2
от  300 до 
1000 чел .

Фельдшерский 
здравпункт с  
аптечным киос
ком объект I I

Стационар койка 3 -5 3 -5

-  1000 чел . 
и более

Врачебный
здравпункт объект I I

Аптека объект I I

Стационар I  койка 
на 1000 
человек 5 5

2 .6 .1 2 .  Размеры земельных участков больниц в зависи

мости от их мощности следует принимать по таблице 2 .6 .4 .
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Таблица 2 .6 .4 .

Мощность
больниц,
коек

Размеры земельных 
участков, м2 на 
1 койку

Мощность
больниц,

коек

Размеры з е щ  
участков, w 
х койку

ильных 
2 на

для в зр ос- 
лях

для де
тей

для взрос
лых

для де
тей

до 50 250 340 300-400 95 145

50-100 170 250 400-500 85 130

100-150 140 200 500-600 75 115

150-200 120 190 600-800 70 100

200-300 100 180 800-1000 60 85

УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА

2 .6 .1 3 . Расчетные нормы по проектированию рекреационных 

учреждений следует принимать в соответствии с  таблицей 2 .6 .5 .

2 .6 .1 4 . Площадь зеленых насаждений в оздоровительных 
учреждениях отдыха не нормируется.
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Таблица 2 .6 .5

Учреждения
Полярная

зона
‘Приполяояая

зона
Зона

Средне обья
кол-во мест на 1000 жителей

Санатории

UI
JO о _

4
0
4

Профилактории 10-15 8-12 5-7

Пионерские лагеря 0
40

8-12
28-32

15-20
20-25

Учреждения отдыха 
дов&ольншсов

0
60

1SL
40 25

Турбазы 0
13

8-10
2-4

3=5
5

Базы отдыха и 
рыболовства 20-25 15-20 12-25
Коллективные сады * 30-40

Примечание. В числителе указано количество мест, размеща
емых в пригородных районах, в знаменателе -  размещаемых за ее 
пределами, в более комфортных районах, в том числе в южных рай
онах Западной Сибири, юга Европейской части СССР и др.

ФИЗКУДЬТУРНО-СПОРТИВШЕ СООРУЖЕНИЯ

2.6 .1 5 . Размещение и размеры земельных участков физкультур
но-спортивных сооружений следует принимать по табл. 2 .6 .6 .



103

Таблица 2 .6 .6

Размещение Сооружения Единица
измерения

Количество на 1000 
человек

на I  оче
редь

на рас
четный 
срок

Жилой район Зона спортивных 
сооружений общест
венного грятра га 0.11 0.18

Населенный
пункт

Спортивный
центр га

0.22
0.35

0.22
0 .6

Примечания:

1 . В числителе приведены показатели для населенных пунктов 

с населением более 20 тыс. человек, в знаменателе -  для населен

ных пунктов с населением менее 20 тыс. чел.

2 . Пешеходная доступность спортивных центров жилой зоны -  

до 1200 м.

Нормы расчета закрытых спортивных сооружений следует прини

мать по таблице 2 .6 .7 .

Таблица 2 .6 .7

Населенный пункт, Площадь, г?  на 1000 человек
ты с. чел. спортивного

зала
зеркала воды 
б а с с е й н а

Свыше 100 80 50
Св. 50 до 100 100 55

Св. 25 до 50 125 66

Св. 10 до 25 Г75 80

Св. 5 до 10 200 100
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2 . 6. J6 .  В вахтовых поселках следует предусматривать разме

щение следующих спортивных сооружений на вое сроки освоения:
-  численностью

до 100 чел. -  помещение для спортивных занятий размером 
о

54 м площади пола;

-  с  численностью

от 100 до 1000 чел. -  спортивный зал размером до 150 м2 

площади пола;

-  с численностью

1000 чел. и более -  спортивный зал размером до 300 м2 

площади пола.

В вахтовых поселках строительство бассейна допускается по 

заданию на проектирование.

2 .6 .I7 .  Распределение суммарных норм спортзалов и плава

тельных бассейнов между структурно-планировочными элементами 

города следует принимать по таблице 2 . 6 .8 .

Таблица 2 .6 .8

' % %
Сооружения Общегород

ской центр
С порт центры 
жилых районов

Микро
районы

Спортзалы 30 30 40

Плавательные бассейны 35 15 50

Примечание. Шкрорайонные спортзалы и бассейны должны 

размещаться в комплексе со школами с возможностью их использо

вания в дневное время (будние дни) школьниками, в вечернее -  

взрослым населением микрорайонов.
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Спортзалы необходимо размещать в каждом микрорайоне,а пла

вательные бассейны в расчете на один-два микрорайона в пределах 

межмагистральной территории с  учетом численности населения и 

площади микрорайона.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

2 .6 .1 8 .  Для городов на первую очередь строительства допус

кается предусматривать размещение учреждений культуры на 1000 

жителей из расчета: клубы и дома культуры 40 мест в зрительном 

зале; кинотеатры 50 мест в зрительном зале; библиотеки -  8000 

томов; концертные залы -  3 ,5 -5  м ест; цирки -  3 ,5 -5  м ест; уни

версальные зрелищно-спортивные залы -  6 -9  мест.

Нормативы по детским учреждениям культуры принимать по 

та бл .2 .6 .9 .

Таблица 2 .6 .9

Единица
измерения

НА I очередь На расчетный 
срок

Станция юных 
техников

I место
ДЛЯ
кружковых
занятий

0 ,7 1,2

Станция юных 
натуралистов

_  *? _ 0 ,4 0,6

Дома пионеров ж  Н  ^ 4 5-6

2 .6 .1 9 . На участках клубов следует предусматривать плос

костные сооружения для клубной работы: площадки для спортивных 

игр,спортивные трассы,обеспеченные средствами защиты от экстре

мальных погодных условий (м ор оз ,сн ег ,в етер ).

2 .6 .2 0 . В вахтовых поселках следует предусматривать учреж

дения культуры по таблице 2 . 6 . 10.
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Таблица 2 .6 .1 0

Учреждения Един. Вахтовые поселки с численностью, чел.

5оо
100-
300

300-
500

500-
1000

свыше
1000

I 2 3 4 5 6 7

Помещения для 
проведения 
д осуга  (ком
ната отдыха, 
занятий)

п ос.
мест 50

Клуб мест в 
зрите
льном 
зале 50-120 120-180 200 300

Библиотека объект на 
поселок

один объект в составе клубного 
помещения

Примечание. При численности вахтового поселка свыше 3000 чел . 

возможно строительство клуба на 400 м ест.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ И ШТ0В0Г0 ОБСЛУЖИВАНИЯ

2 .6 .2 1 .  Предприятия торговли, общественного питания и быто

в ого  обслуживания местного значения следует размещать в жилой за

стройке с радиусом обслуживания не б ож е  300 м в составе местных 

обществедно-торговых центров, в отдельно стоящих зданиях или во 

встроеняо-пристроенных помещениях жилых и общественных зданий.

2 .6 .2 2 .  Нормы расчета предприятий торговли и общественного 

питания в городах и ПГГ следует принимать по табл и ц  2 .6 .1 1 .
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Таблица 2 .6 . I I

Предприятия Един. Количество на 1000 чел.
измер. На I  очеш дь На Dac4erГЯЫЙ CDOK

микро- 
районно- 
го  и рай
онного 
значения

город
ского
значе
ния

мдкро- 
районно- 
го  и
районно
го  зна
чения

город
ского
значе
ния

---------j ------------------ --------- 2 3 4 5 6

Предприятия
торговли
Н едовольстве н - 
ные магазины

I м2
тор г .
площ. 68 22 78 22

Не продовольствен
ные магазины

I  м2
т ор г .
площ. 30 95 45 НО

Комиссионные
магазины - 3 ,5 - 3 »о

Магазины заказов заказ, 
в  день - I I — 22

Рынки

стационарные
помещения

по I  м2 
торгов , 
площ. 12 . 18

Площади для сезон
ной торговли - 3 - 4

Предприятия общест
венного питания

Столовые, 
рестораны I  место 10 25 12 38
Магазины
кулинарии

I  м2
то р г .
площ. 4 I 6 I

Примечания: I .  Нормы расчета предприятий торговли и обп рст- 

веиного питания городского значения могут быть герераспределены
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между структурными элементами города в зависимости от его  вели

чины, планировочной структуры, значения в системе расселения.

2 . При развитии сети  да продовольстве иных магазинов и пред

приятий общественного питания расчетные нормы допускается уточнять 

с  учетом величины и роли населенных пунктов в системах расселения 

и других местных условий.

2 .6 .2 3 . Номенклатура и мощность предприятий торговли в вах

товых поселках следует принимать по табл .2 . 6 . 12.

Таблица 2 .6 .1 2

Вахтовые
поселки Предприятия Един.

изм. К-во

до 100 чел . Киоск по продаже штучных

товаров объект I

от 100 до 
1000 чел.

Магазины смешанной торговли 
(продовольственных и непро
довольственных товаров)

I  м2
то р г .
пдощ. 20-80

от 1000 чел. 
и более

Магазины:

продовольственных товаров то же 30-60

промышленных товаров 30

Мощность предприятий общественного питания в вахтовых посел

ках следует принимать исходя из нормы 200-250 мест на 

1000 жителей с  учетом суточного режима работы вахты и 100$ охва

том трудящихся общественным питанием.

Примечание. При да возможности или нерегулярности доставки 

хлеба из базового поселения в вахтовые поселки, в них следует 

размещать хлебопекарни, мощность которых определяется заданием 

на проектирование.

2 . 6 . 24. В вахтовых поселках с  численностью трудящихся до 

1000 человек бытовое обслуживание (парикмахерские услуги, мелкий
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ремонт обуви, одежды) должны осуществляться эпизодически выезд

ными бригадами. В поселке с численностью 1000 человек и более 

следует принимать нормы бытового обслуживания; 2 производственных 

рабочих бытового обслуживания на 1000 человек, но не более 10 ра

бочих на поселок.

В вахтовых поселках следует предусматривать установку сти 

ральных автоматов и автоматов самообслуживания химчистки, мощ

ность которых определяется заданием на проектирование.
2 .6 .2 5 . В вахтовых поселках емкость бань следует принимать 

по таблиц 2 .6 .1 3 .

Таблице 2 .6 .1 3

Численность трудящихся 
вахтового поселка Количество

до 100 чел. до 10 мест 

от 100 до 500 чел. 10-20 мест 

от 500 до 1000 чел. 20-30 мест 

1000 чел. 30 мест

Примечание. В вахтовых поселках с численностью трудящихся 

более 1000 человек, емкость бань следует рассчитывать по норма

тиву на 1000 чел. с  применением понижающего коэффициента 0 ,9 .

2 .6 .2 6 .  Организации и учреждения управления финансиро

вания и предприятия связи следует,как правил о , размещать в об

щественных центрах городов,планировочных,жилых и промышлен

ных районов.

Отделение связи следует размещать:

-  в городах и крупных поселках в жилых районах и микро

районах из расчета объекта на 6 -6 ,5  тыс.жителей5
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-  в малых постоянных поселках (д о  10,0  т ы с .ч е л .)  -  

объект на населенный пункт.

Сберегательные кассы размещаются из расчета :

-  в городах и крупных поселках -  объект на 3 -8  ты с.ч ел .

-  в  малых постоянных поселках -  объект на населенный
пункт •

Блок^станции радиотрансляционной сети  следует размещать 

из расчета I  объект на 3G-5Q ты с. человек, трансформаторные 

подстанции радиотрансляционной сети  -  I  объект на 20 -30  ты с. 

человек.

Примечание:

Проектирование телевизионных центров следует производить 

по специальному заданию.

2 .6 .2 7 .  Для вахтовых поселков различной численности сле

дует предусматривать помещения для размещения административно

эксплуатационного центра с пунктом связи -  I  объект на поселок .

В соста в е  административного центра следует предусматривать 

размещение административного персонала службы эксплуатации, 

общественных организаций и пункта св я зи .

2 . 7 .  САЛИТ АРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИИ

2 . 7 .1 .  Предприятия в промзонах и лроадузлах следует разме

щать таким образом , чтобы размеры санитарно-защитной зоны меж

ду предцриятиями и селитебной застройкой были приняты по рас

ч е т у . Для эт о го  в панелях и кварталах промзон и промуз-
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лов приближенных к селитебным территориям следует размещать пред

приятия У и 1У классов производственных вредностей*
В пределах санитарно-защитной зоны предприятий l -п  классов 

вредности по санитарной классификации не допускается размещать 

предприятия,относящиеся к 1У и У классам.

Промышленные предприятия,требующие создания санитарно-за

щитных зон размером более 500 м следует размещать за  пределами 

селитебных территорий городов и других населенных пунктов.
2 .7 .2 .  Размеры санитарно-защитных зон предприятий

I -  П классов производственной вредности,размещаемых в по

лярной зон е,сл едует увеличивать в 2 раза,исходя из невозмож

ности ее озеленения.

2 .7 .3 .  При расширении,реконструкции,техническом пере

вооружении предприятий размер санитарно-защитной зоны устанав

ливается по согласованию с органами Государственного санитар

ного надзора на основании расчетов .учитывающих изменения коли

ч ества ,соста в а ,м ест  размещения,степени очистки вредных выбро

со в .

При невозможности обеспечения требуемого размера санитарно

защитной зоны при расширении предприятий в условиях сложившейся 

застройки необходима разработка комплекса природоохранных меро

приятий (совершенствование очистных устройств, организационно

режимные меры, вывод или перебазирование предприятий, отселение 

проживающих в санитарно-защитной зоне.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

2 .7 .4 *  В зависимости от размещения в климатической зове пло

щадь городских озелененных территорий следует принимать:
В зависимости от величины города площадь зеленых насаждений 

следует принимать: для больших городов в зоне среднеобья -  

10 кв . м /ч е л .; в приполярной зоне -  3-6 м2/ч е л . , в полярной зо

не -  1-2 кв . м /ч е л .; для средних городов: в  зоне среднеобья -  

6-8 кв. м /ч е л ., в приполярной зоне -  3 -5 , в полярной зоне -  

1 -2  кв. м /ч е л .; для малых городов -  в зоне среднеобья -  4 -8  кв. 

м /ч е л ., в приполярной зоне -  2-5 к в . м /ч е л ., в полярной зоне -  

1-2 кв. м /чел .

В городскую систему озеленения общего пользования следует 

включать сады, скверы, парки, бульвары, озеленение спортивных 

комплексов, озелеведав пешеходные и лыжные трассы, парковые и 

лесопаряовые зоны и благоустроенные лесные участки, примыкающие 

к селитебной территории. В арктических районах скверы, сады и 
парки исключаются с развитием озеленения в зимних садах.

2 .7 . 5 . В системе городского озеленения, в границах сели

тебной территории следует размещать преимущественно сады и скве

ры площадью по £-6 га со  зрелищно-развлекательными, культурно- 

просветительными, физкультурно-оздоровительными и информационны

ми функциями. Парковые массивы, площадь которых для больших и 

средних городов следует принимать не менее 10 г а , следует выно

сить на периферию селитебной территории.

В системе озеленения следует предусмотреть в городах и по

селках озелененные территории в закрытых помещениях (зимние сады) 

-  в зоне среднеобья из расчета 0 ,0 5 -0 ,1  к в . м /ч е л ., в приполяр

ной зоне -  0 ,1 -0 ,1 5  м2/ч е л .,  в полярной зоне -  0 ,1 5 -0 ,3  кв .м /чел .
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2 .8 .  СЕТЬ УЛИЦ, ДОРОГ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБПЕСТШННОГО 

ТРАНСПОРТА

2 .8 .1 .  В населенных пунктах необходимо проектировать комп

лекс взаимодействующих путей и средств сообщения, состоящий из 

сооружений, устройств и видов внешнего и городского (поселково

г о )  транспорта.

Транспортное обслуживание населения в городах и других по

стоянных населенных пунктах следует предусматривать, исходя из 

преимущественного использования пассажирского обществе иного тран

спорта в сочетании с ведомственным (особенно на первых этапах 

формирования населенного пункта) с учетом экономичности строи

тельства и эксплуатации транспортных сооружений и устройств, на

дежности рациональной организации и обеспечения безопасности и 

качества пассажирских и грузовых перевозок.

2 .8 .2 .  Основным требованием формирования транспортно-плани

ровочной структуры населенных мест является обеспечение высокой 

степени функциональной компактности жилой и общественной застрой

ки в результате сокращения затрат времени населением на передви

жения. Это обеспечивается путем рациональных взаимного размещения 

и взаимосвязей зон расселения-тяготения, эффективного развития 

путей и средств сообщения.

2 .8 .3 .  Следует выделять три зоны тяготения населения:

-  внутригородской зоны тяготения по трудовым и культурно- 

бытовым целям;

-  ближней внегородской зоны ежедневного трудового и пери

одического культурно-бытового, рекреационного тяготения;

-  дальней внегородской зоны периодического трудового (вахты,
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экспедиции), эпизодического и периодического (соответствен н о в 

пределах региональных и локальных систем расселения) культурно- 

бытового и рекреационного тяготения*

2 .8 .4 .  Внутригородскую зону в малых и средних городах (п ос 

тоянные поселки, организационно-хозяйственные, базовые центры), 

следует обслуживать автомобильным транспортом, на совпадающих 

пригородно-городских направлениях -  железнодорожным транспортом.

2 .8 .5 .  Ближняя внегородская зона трудового и культурно-бы

тового  тяготения должна обслуживаться автомобильным и железнодо

рожным транспортом. Дальнюю внегородскую зону трудового и куль

турно-бытового тяготения необходимо обслуживать автомобильным, 

железнодорожным и воздушным (вертолеты, самолеты местных воздуш

ных линий -  МВЛ и линий союзного значения ДСЗ) транспортом.

2 .8 .6 .  Транспортное обеспечение связей вахтового поселка 

должно осуществляться в единой системе "базовый населенный пункт -  

ва х та ", главным образом автомобильным и железнодорожным транспор

том в сочетании с ограниченным применением для наиболее удален

ных и труднодоступных месторождений воздушного транспорта.

2 .8 .7 .  Взаимное размещение всей совокупности мест приложе

ния труда и селитебных территорий, а также развитие системы о б -  

пественяого пассажирского транспорта населенного пункта на рас

четный срок должны обеспечивать суммарные затраты времени на еже

дневные внутригородские трудовые передвижения (средние и предель

ные для 9Q& трудовых связей) не выше приведенных в табл . 2 . 8 . 1 .

Для крупных городов (опорных и наиболее крупных базовых цзн т- 

ров) -  центров систем расселения .при расчете трудовых связей не

обходимо учитывать жителей других населенных пунктов, проживающих 

в 120 мин. зоне от центра системы и для других (базовых и органа-
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зациояно-хозяйственных центров) населенных мест -  центров си с

тем -  в 90 мин. зоне.

Таблица 2 .8 .1 .

Города с 
населением,
fTTjP tip 7Т

Тип города Внутригородские затраты 
времени, мин.

J- • ПС Л •

]1
средние предельные, 

для 90£ связей

500 опорный 22 36

250 базовый 20 33
100 и менее базовый орга

низационно- 
хозяйственный 18 30

2 .8 . 8 .  Длительность вахтовых поездок между базовым городом 

и вахтовым поселком не должна превышать предельных затрат време

ни на ежедневные поездки к местам приложения труда в базовом г о 

роде , суммированных за период длительности вахты.

2 .8 .9 .  Транспортно-планировочное решение населенного пункта 

должно обеспечивать расчетные затраты времени на поездку с  пол

ной дальностью с культурно-бытовыми целями не выше аналогичных 

показателей по поездкам с  трудовой целью.

2 .8 .1 0 . При проектировании пересадочных узлов внешнего, 

пригородно-городского и городского транспорта независимо от ве

личины пассажпро-потоков, расчетные затраты времени на пересад

ку не должны превышать 2 мин, без учета времени ожидания транс

порта. Пункты пересадки с внешнего транспорта на внутригородской 

следует устраивать закрытого 'типа с обогревом в зимнее время пе

реходных галерей, тоннелей и других сооружений.

2 .8 .11. При расчете пропускной способности, определении
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классов  и параметров магистральной улично-дорожной сети следует 

принимать данные по объему транспортного движения в период мак

симального использования легкового автомобиля. Провозную способ

ность  общественного пассажирского транспорта следует рассчитывать 

на период минимального использования легкового автомобиля, а так

же на период максимального прибытия временного населения.

2 .8 .1 2 .  В городах не допускается проектирование транзитных 

скоростных д орог.

2 .8 .1 3 .  В городах, расположенных или проектируемых в климати

ческом районе 1Г, плотность магистральных улиц и дорог должна 

приниматься на расчетный срок в пределах 4000 м/км^, а в районе 
1Д -  3200-3800 м/км территории городской застройки.

2 .8 .1 4 .  Плотность сети линий пассажирского общественного 

транспорта необходимо принимать -  3000 м/км^.

Расстояния между остановочными пунктами пассажирского обще

ственного транспорта в пределах города и других населенных пунк

тов  следует принимать для автобуса , троллейбуса и трамвая не бо

лее 350 м, для эк сп р есс-а втобу са , троллейбуса -  600-700 м .

2 . 9 .  УЛИЦЫ, ДОРОГИ И ПЛОЩАДИ

2 .9 .1 .  Ширину улиц в пределах красных линий для городов 

следует принимать:

магистральные улицы общегородского значения регулируемого 

движения 45 -50  м, районного значения -  регулируемого движения 

-  25 -30  м.

В городах, размещавших в климатическом районе I  г ,  в случае 

4 -5  этажной застройке допускается согфащение ширины магистралей 

общегородского значения в красных линиях до 40 м.
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Улично-дорожная сеть собственно вахтового поселка должна 
быть представлена системой проездов,с шириной основных - 6,0 м, 

остальных - 4,0 м.

Ширина жилых улиц в красных линиях при малоэтажной застрой- 
ке применяется не менее 25 м.

Для обеспечения противопожарных мероприятий должна быть пре

дусмотрена возможность пожарного подъезда ко всем зданиям, путем 

организации спланированных полос, расчищаемых от снега.

Внешняя автомобильная дорога, проходящая касательно к сели

тебной территории вахтового поселка должна быть не менее 8,0 м, 

без учета полос для складирования снега. В пределах застройки 

вдоль автодороги необходимо предусматривать тротуары»

2.9.2. В пределах проезжей части улиц и дорог при объеме 

снегопереноса более 200 мЗ/м за зиму следует предусматривать по

лосу с твердым покрытием шириной от 2,0 до 3,5 м в зависимости от 

ширины проезжей части для временного складирования снега. В бес

снежный период она может использоваться в качестве резерва увели

чения пропускной способности улиц и дорог.

В районах с объемами снегопереноса более 200 мЗ/м за зиму 
при проектировании улиц и дорог и их пересечений необходимо избе

гать устройства выемок.

2.9.3. Ширина полосы пешеходного движения должна приниматься 

1,0 м.Пешеходные пути в микрорайонах должны трассироваться о уче

том защиты их от ветра и снегозаносов. Пешеходные направления вах

тового поселка предусматриваются шириной 4,0 м с учетсмвозможно- 

сти проезда специальных машин (уборочных,пожарных).



118

2 .1 0 .  СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБСШИВАНШ 

АВТОМОБИЛЕЙ И ДРУГИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

2 .1 0 .1 .  Для обеспечения собственных нужд вахтового поселка 

в автопарке (вахтовы е, грузовые и специальные автомашины -  убо

рочные и д р .)  предусматривается организация единого гаражного 

хозяйства ( с  элементами ремонтной ба зы ), размещаемого в произ

водственно-складской  зоне п оселка.

2 .1 0 .2 .  Для населенных м ест , расположенных в климатическом 

районе 1Г , допускается  строи тельство гаражей б ок сов ого  типа, ко

торые следует размещать в санитарно-защитных зонах предприятий

и транспортных коммуникаций. В этом случае допускается размещать 

гаражи вне территории микрорайонов при соблюдении нормативного 

радиуса пешеходной доступности .

2 .1 0 .3 .  При определении мощности автозаправочных станций и 

станций технического обслуживания автомашин индивидуального поль

зования для городов  с продолжительностью отопительного периода 

более 275 дней в  году  допускается уменьшение требуе шх количеств 

п остов  и колонок на 2 5 £ .

2 . 1 1 . ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2 . 1 1 .1 .  Системы инженерного оборудования населенных пунктов 

сл ед ует , как правило, предусматривать централизованные!.

2 . 1 1 .2 .  При проектировании сооружений водоснаб сепия следует 

учитывать требования бесперебойности водоснабжения (необходи

м ость подогрева транспортируемой воды, создание циркуляции и т . п . )

2 .1 1 .3 .  Ориентировочные расчетные размеры территории для 

размещения водопроводных очистных сооружении при разработке ге 

неральных планов населенных мест принимать по т а б л .2 . 11 . 1 .
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Таблица 2 . I I . I

Производительность 
очистных сооружений, 

ты с. м3/с у т *

Площадь
участка,

га

ДО 0 ,1 0,1

с в .  0,1  до 0 ,2 0 ,2 5

с в .  0 ,2  до 0 ,4 0 ,4

0 ,4 - 0 ,8 1,0

0 ,8 -1 2 ,5 I , 0- 2,0

1 2 ,5 2,0

20 2,7
32 2 ,8 -3 ,0

50 4 ,0

100 8 ,7

2 . I I . '4 . Сооружения для подготовки природных вод , очистки 

сточных вод и обработки их осадков, а также насосные установки 

следует применять, как правило, заводского изготовления комп

лектно-блочной поставки. В прочих случаях предусматривать в 

зданиях и сооружениях максимальное использование узлов, блоков, 

щитов и других укрупненных монтажных заготовок заводского из

готовления.

2 . I I .5 .  Емкостные сооружение допускается проектировать 

стальными с  утеплением эффективными теплоизоляционными материа

лами в виде плит,матов.

2 . I I .  6.  Проектирование водозаборных сооружений должно в ес 

тись в соответствии  со  СНиП 2*04.02-84, приложение 14*

2 . I I .7 .  В качестве водоприемных устройств следует принимать 

затопленные водоприемники с водоприемным фронтом из съемных филь-
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трующих кассет с  дополнительными защитными устройствами от шуги 

и наносов.

2 .1 1 .8 .  Затопленные водоприемники, как правило, следует при

нимать деревянными ряжевыми с загрузкой камнем или бетонными 

блоками. Допускается для загрузки применять мешки из си я тетеч ес- 

ких материалов, заполненные песчаным грунтом.

2.ХХ. 9 .  в  отдаленных и труднодоступных местах допускается 

применение плавучих водозаборов в блочном исполнении, изготавлива

емых заводом объединения "Сибкомплектмоятаж" в г .  Тюмени.

2 .1 1 .1 ° «Градирни следует проектировать, как правило, с  дву

мя зонами оросителей (внутренней и внешней), разделенными пере

городками, с автономным распределением по зонам.

2 . 11 . I I .  В районах вечномерзлых грунтов градирни следует 

предусматривать на сваях с теплоизоляционной защитой грунта от 

оттаивания.

Обшивки градирен должны быть герметичными, исключающими 

протечки воды.

Сдельный вынос капельной влаги через водоуловительные ре

шетки не должен превышать 0,01# расхода оборотной воды.

2.11 .12 . В системы оборотного водоснабжения целесообразно 

включать теплоутилизаторы, используя тепло на первичный подогрев 

водяного или воздушного отопления, а так>© горячего водоснабже

ния.

2 . I I .  13. С флью сокращения протяженности коммуникации и 

повышения коэффициента застройки необходимо охладители (градир

ни, воздухоохладители) размещать в непосредственной близости от 

технологических потребителей охлажденной воды.

2 . I I . I 4 .  Для отдельных coopyveHirit, расположенных вне зоны 

предприятий, допускается обеспечение привозной водой при в о д о - 

потреблении до 2 м3/ с у т .
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2. II. 15. Следует применять централизованную систему канали

зации позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от воз

можно большего числа объектов.

2.II.I6. Площади участков,необходимые для возмещения кана

лизационных очистных сооружений,следует принимать возможно мень

шими, стремясь к более компактному расположению отдельных соору

жений. Очистные сооружения следует размещать,как правило, в зак

рытых отапливаемых,по возможности сблокированных зданиях.

Площади участков канализационных очистных сооружений ориен

тировочно можно принимать по таблице 2. II. 2.

Таблица 2.II.2

Производительность очистных сооружений,
тыс.м2/сут.

Площадь участка 
га

До 0,05 0,15

0,05-0,2 0,3

0,2-0,4 I

0,4-0,7 2

0,7-17 4

17-40 6

40-130 12

2. II. 17. Разрыв между канализационными насосными станциями 

и близ расположенными сооружениями следует назначать,исходя из 

методов использования вечномерзлых грунтов в качестве основания. 

По санитарным соображениям разрыв должен быть не менее 20 м.

2.II.I8. Для обеззараживания природных и очистных сточных 

вод следует применять прямой электролиз или раствор гипохлорита 

натрия полученной электролизом поваренной соли или минерализован

ной воды на сооружениях производительностью до 1000 мЗ/сут.
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2 .1 1 .1 9 .  B вахтовых поселках с  численностью населения д о  

150 человек и сроком эксплуатации не более 1 ,5  лет допускается  

устрой ство децентрализованных си стем : водоснабжение -  от водо

разборных колонок; при отсутствии в  районе размещение вахтового  

поселка подземных вод и поверхностных источников может быть и с

пользована привозная вода; канализация -  местные вы греба, наруж

ные утепленные и освещенные уборные.

2 .1 1 .2 0 . Среднесуточное удельное водопотреблеяие в  вахтовых 

поселках при централизованной системе водоснабжения следует при

нимать в зависимости от местных условий в  пределах 100-120 л на 

одного человека в сутки.

2 . X I.2 1 . При ограниченном дебите местных источников водо

снабжения допускается  снижение указанных расходов на 3 0 -5 0 $ .

В условиях обеспечения привозной водой среднесуточная норма 

может быть принята 30-50 л в сутк и .

2 . 1 1 .22 . При обеспечении привозкой водой должны быть пре

дусмотрены емкости, рассчитанные на хранение двухсуточн ого запа

са  воды только на хозяйственно-питьевые нужды, размещаемые в 

отапливаемых помещениях.

2 . 1 1 .23 . Выбор схемы централизованного теплоснабжения на

селенных пунктов и источника тепла следует производить на осно

вании техник о-экономического сравнения вариантов с  учетом объема 

и характера теплопотребления.

При децентрализованном теплоснабжении для целей 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения допускается  при

менять автономные генераторы тепла,работающие на местных видах 

топлива.При соответствующем технико-экономическом обрсновании и 

по согласованию с  организациями Минэнерго СССР и Госплана СССР 

допускается  использование электроэнергии.



123

2 . 1 1 .2 4 .  Для спутников должен предусматриваться теплоноси

тель с  температурой допускаемой по условиям прокладки сопровож

даемого трубоп ровода .

2 . 1 1 .2 5 .  Для зданий, в которых не допускаются перерывы в 

подаче теплоты (больницы, родильные дома, детские ясли-сады  с 

круглосуточным пребыванием детей и д р .)  надежность теплоснабже-р 

ния должна обеспечиваться  одним и з следующих решений:

-  устан овка резервных источников теплоты, обеспечивающих 

отопление этих зданий в полном объеме, в  том числе с  и спользова

нием электроэнергии ;

-  двустороннее питание от разных тепломагистралей.

2 . 1 1 .2 6 .  Количество и единичную производительность котлоаг

р е га т о в , устанавливаемых в котельной, следует выбирать по рас

четной производительности котельной, которая определяется по наг

рузкам максимально-зимнего режима. При этом в с л у ч а е  выхода из 

строя  наибольшего по производительности котла оставшиеся должны 

обеспечить отпуск  тепл а:

-  на техн ологи ческое теплоснабжение и системы вентиляции -

в коли честве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (н е 

зависимо от температуры наружного в о з д у х а );

-  на отопление -  в  коли честве, определяемом в режиме наибо

лее холодной пятидневки;

-  на горяч ее  водоснабжение -  в  кол и честве , определяемом ре

жимом наиболее холодного м есяца.

При этом  должен быть проверен режим работы к отл оагрегата  

для тепл ого периода г о д а .

Максимальное количество к отл ов , устанавливаемых в котельной, 

определяется на основании технико-экономических р а сч е т о в .

В котельной должна предусматриваться установка не менее 

двух к отл ов .
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И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Е  С Е Г И

2 .1 1 * 2 7 . Способ прокладки коммуникаций в зависимости от 

мерзлотно-грунтовых гидрологических условий строительства, а 

также от величины плотности застройки населенного пункта и наз

начения трубопроводов, следует предусматривать подземным, назем

ным и надземным, при этом наиболее рационально применение совме

щенной прокладки труб, таблица 2 . I I . 3 .

2 . I I .2 8 . Прокладку водопроводов с  теплопроводами в полуза- 

глубленных каналах следует осуществлять в населенных пунктах в 

условиях высокотемпературных мерзлых грунтов или при высоком 
уровне грунтовых в о д . Прокладку в полузаглубленных непроходных 

каналах следует осуществлять рядом с проездом. При этом плита, 

перекрывающая канал, укладывается на 10-15 ел выше проезда и 

используется в качестве тротуара.

2 . I I  .2 9 . Прокладку коммуникаций в проветриваемых подпольях 

зданий с  подвеской труб к цокольным перекрытиям, следует приме

нять в населенных пунктах, где объемно-планировочные реления 

позволяют осуществить этот сп особ . При этом з а п р е щ а е т с я  у с т а н о в 

к а  арматуры на трубах в пределах проветриваемого подполья.

2 . 1 1 .3 0 . При трассировке водоводов вдоль автодорог, прохо

дящих по болотам или в сильно обводненных грунтах, прокладку 

водоводов, как правило, предусматривать совместно с земляным по

лотном автодорог с размещением их в откосной ее части или спе

циальной присыпке.

2 .1 1 .3 1 . Для протяженных водоводов, проходящих по болотам 

Ш типа. , при отсутствии автодорог у  камер переключений и колод

цев с задвижками, следует предусматривать временные вертолетные 

площадки.



Таблица 2«11.3

Способы и типы прокладки трубопроводов в зависимости от грунтовых 
условий и условий застройки

Типы
про
клад
ки

Способы
проклад
ки

Вид
грунтов

' Вид 1 
трубо
прово
дов

Виды прокладки Условия и область 
применения

I 2 3 4 5 6

Раздель
ная

Непросе
лочные , 
малопро- 
с ад очные

В; К Непосредственно^ грунте в пре
делах деятельного слоя на глу
бине более 0 ,7  м от поверхно
сти земли преимущественно без 
теплоизоляции

Преимущественно на тер
ритории застройки сред
них населенных мест

Т В непроходных каналах из сбор
ного или монолитного железобе
тона или непосредственно в 
грунте в теплоизоляции

То же

Совме
с т н а я

Вз проса- 
дочные, 
малопро-

В; К В одной траншее с каналом 
тепловой сети

То же

садочныеу 
просадоч- 
ные

В каналах и тоннелях из сбор
ного или монолитного железобе
тона с кольцевой изоляцией 
труб

На территории застройки 
крупных населенных мест
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Н
аз

ем
на

я
Продолжение таблицы 2 . I I .3

I ‘ 2 3 ' 4 ' 5 ' 6

Совмещэн-
ная

Непросадоч- 
ние, ыалопро- 
с ад очные, 
просадочные

3 , К, Т В каналах из сборного железо
бетона на сплошной подстилке 
или на земляных призмах

То же

В, К, Т В пол/заглубленных каналах 
из железобетона

На территории застройки сред
них и крупных населенных м ест, 
особенно при высоком уровне 
грунтовых вод

Раздель
ная

Поосадочные, 
сильно про
селочные

В, К, Т По низким опорам, по высоким 
опорам, по эстакадам, мачтам, 
конструкциям здании и соору
жений

L— -----------— -------------------------------------
На застроенной территории 
в районах малоэтажной з а -  м  
стройки, также в селитебных ' 8? 
те ррит ориях, рас положе иных 
на с ильн ольдо нас ыще иных 
вечномерзлых грунтах. При 
переходах через лощины, 
овраги, ручьи и другие 
препятствия

Совмещен
ная

Сильнопро-
садочные

В, к. т . В каналах из сбооного железо
бетона или непосредственно 
по низким опорам, высоким 
оперли, конструкциям зданий 
и сооружении

То же

В -  водопровод, К  -  канализация, Т -  теплопровод

Примечание: ливне «уд) канашзацию выполнять согласно Изменениям I СНиП 2.04.03-85. п.9
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2 . 1 1 .32 . Тип наружной изоляции водоводов должен приниматься 

в зависимости от коррозионных свойств грунтов, в соответствии  с 

Руководством по защите от коррозии покрытиями наружной поверхно

сти трубопроводов в Среднем Приобье РД 3 9 -3 -1 2 9 4 -8 5 .

2 . 1 1 .33 . Участки водоводов, прокладываемых в подводных тран

шеях через болота или затапливаемые поймы, a также в обводненных 

грунтах, долллы быть проверены на всплытие согласно СНиП 

2 .0 5 .0 6 -8 5  (п .п .  8 .2 3 -8 .3 2 ) .  Для обеспечения устойчивости положе

ния водоводов следует предусматривать специальные конструкции и 

устройства для балластировки, как правило, бетонные утяжелители 

конструкции Миннефтегазстроя СССР.

2 . 1 1 .3 4 . Пересечение водоводов с водными преградами: реками, 

а так,^е озерами, глубиной слоя воды свыше 2 ,0  м , соответствующей 

уровню воды обеспеченности, необходимо предусматривать водны

ми переходами (дюкерами). На озерах с указанной глубиной и шириной 

более 200 и и реках шириной более 75 м при уровне воды 90# обес

печенности, а также на судоходных реках необходимо предусматри

вать на обоих берегах (в  начале и в конце дюкера) запорную арма

туру (задвижки) для переключения водоводов.

2 . 1 1 .3 5 . Системы производственного, оборотного водоснабже

ния, производственной, бытовой канализации и внутренних водосто

ков , как правило, следует проектировать из стальных и пластмассо

вых труб.

Системы внутреннего хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водоснабжения следует проектировать, как правило, из стальных 

водогазопроводных оцинкованных и черных труб.

Чугунные трубы допускается использовать при прокладке в  про

ходных каналах или при бесканальной прокладке в устойчивых грун

т а х . Для наружных водопроводных сетей и водоводов допускается 

применять стальные трубы и арматуру.
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2 . 1 1 .36 . При подземной прокладке сетей в вечномерзлых грун

тах следует предусматривать попятный дренаж.

2.11.37. В поселках на промыслах и трассах магистральных 
трубопроводов (в том числе временных и вахтовых, сооружаемых из 
блочно-комплектных элементов) должна предусматриваться, как пра

вило, надземная прокладка тепловых сетей преимущественно из бло
ков трубопроводов заводского изготовления.

2 .1 1 .3 8 .  В других населенных пунктах: находящихся в  зоне 

вечномерзлых грунтов -  прокладка тепловых сетей должна предусма

триваться преимущественно в каналах, расположенных выше поверхно

сти земли с использованием перекрытий каналов в качестве тротуа

р о в . Допускается при обосновании подземная прокладка. Находящих

ся вне зоны вечномерзлых грунтов -  прокладка тепловых сетей  долж

на предусматриваться подземной бесканальнои. Канальная прокладка 

допускается при соответствующем обосновании.

Для совмещенной прокладки тепловых сетей с другими инженер

ными коммуникациями в пределах селитебных территорий, расположен

ных в зонах распространения вечномерзлых грунтов и застраиваемых 

зданиями 5 этажей и выше, следует применять, как правило, проход

ные каналы
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Минимальные расстояния трубопроводов тепловых сетей  до 

зданий и сооружений при прокладке в зоне вечномерзлых грунтов 

приведены в таблице 2 . I I . 4 .

Таблица 2 . I I .  4

Способ
прокладки

1 Диаметр 
труб , 

мм

Класс ’ 
зданий 
и соору
жений

Растояний, м

связные
грунты

фильтрующие
грунты

Наземная д о  200 I-H  класса 6 8

Щ-1У класса 5 6

более 1-П класса 8 Ю

200 Ш-1У класса 6 8

Подземная до 300 1-П класса 8 10

Ш-1У класса 6 8

более 1-П класса 10 15

300 Ш-1У класса 8 12

Примечания: I .  При пошгазнии местности от трубопровода к 

сооружению расстояния в связных грунтах увеличиваются на IQ-I5&, 

а в фильтрующих -  на 20-ЗС$.

2 . При понижении местности от сооружения к трубопроводу 

расстояния между ними могут быть уменьшены на 2С$.

3 . Расстояния от трубопроводов при надземной прокладке не 

нормируются.

2 .1 1 .42. Величина заглубления каналов в вечномерзлых грун

тах не нормируется, а для других грунтов принимается по главе 

СНиП П-33-73х на проектирование тепловых сетей .

2 .1 1 .43. ПрИ надземной прокладке, а также в полузаглублен- 

ных каналах обратные трубопроводы тепловых сетей  допускается про-
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кладывать в одной изоляционной конструкции с трубопроводами водо

снабжения, раствора пенообразователя д л я

пожаротушения.

2 . I I .  44. При совместной прокладке в одной траншее с трубо

проводами тепловой сети трубопроводы другого назначения должны 

находиться в зоне теплового воздействия трубопроводов тепловой 

сети .
Рекомендуемые расстояния от трубопроводов тепловой сети с о 

ставляют :

-  до трубопроводов водоснабжения -  0 ,2 -0 ,3  м;

-  до трубопроводов канализации, дренажаи водостоков -  0 ,4  м;

-  до трубопроводов газоснабжения (давлением до 0 ,3  Iffla) -  

0 ,6  м.
2 Л 1.45. В качестве покровного слоя для трубопроводов теп

ловых сетей следует применять:

-  при подземной канальной прокладке рулонные полимерные 

материалы;

-  при подземной бесканальной -  сплошную полимерную оболочку 

из полиэтилена высокого давления.Допускается применение полимер

ных рулонных материалов;

-  при надземной прокладке -  алюминиевый лист и сталь тонко

листовую оцинкованную.

2 . I I . 46. В качестве покровного слоя для подземной (каналь

ной и бесканальной) прокладки следует применять сплошную полимер

ную оболочку из полиэтилена высокого давления, допускается приме

нять полимерные рулонные материалы, а для надземной прокладки 

следует применять алюминиевым лист и сталь тонколистовую оцинко
ванную.
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2 .1 1 .4 7 . Трубопроводы тепловых сетей  должны приниматься из 

низколегированных марок сталей.

2 Л 1 .4 8 . Арматура тепловых сетей  при расчетной температуре 

наружного воздуха ниже -40 °С  должна приниматься из низколегиро

ванной стата.Д опускается  применение арматуры из углеродистой с т а 

ли при условии ее хранения,транспортировании и монтажа при темпе

ратуре наружного воздуха не ниже -20 °С .



132

САНИГАРНаЯ очистка

2.11*49 . В климатическом подрайоне IT наиболее рациональной

является ш ш ювс-регуляряое удаление твердых бытовых отходов с 

территорий населенных мест до системе "несменяемых" контейнеров.

2 .1 1 .5 0 , для климатического подрайона 1Д следует предус

матривать мусоровозы, в которых исключено смерзание твердых бы

товых отходов при транспортировке.

2 .1 1 .5 1 . В городах и поселках

следует предусматривать утилизацию твердых бытовых отходов 

(мус оросжигаяие и т . п . ) .

3 . ПРСЕКТИРОЗАШЕ ПРСШШЕНЕЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

3 .1 .  ОСОШННОСТИ ПРСЕКГИР0ВАЕ1Я 1ЕНЕРАЯЬНЫХ

ш ш о в  про\ышенных п р е д п р и я т и й

3 .1 .1 .  Нормы настоящей главы должны соблюдаться при проек

тировании генеральных планов промышленных предприятий, размеща

емых в составе промышленных районов, промышленных зон , промыш

ленных узлов, а также отдельных новых, расширяемых и реконстру

ируемых предприятий, складов, предприятий и объектов транспорта 

и ко?лмунально-бытового назначения.

Настоящая глава применяется совместно со  СНиП П -89-80.

3 .1 .2 .  При выборе направления трассы внешнего транспорта и 

основных внутрилдощадочяых проездов в районах с количеством пе

реносимого снега более 200 м3 на I  м фронта переноса в го д , при 

равнинном рельефе открытой местности, направление трассы и про

ездов  следует располагать под углом не более 20° к преобладающе-
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му направлению переноса снега по розе сяегодареяоса.

При невозможности или нецелесообразности обеспечения сквоз

ного проветривания территории, в целях уменьшения снегозаносимо- 

сти территории, высокие (выше 12 м) здания следует располагать с 

наветренной стороны предприятия перпендикулярно потоку переноси
мого снега .

Входы в здания и сооружения следует,как правило,распола

гать с  наветренной стороны.

При назначении очередности застройки в первую очередь, как 

правило, следует застраивать наветренный фронт промышленного 

предприятия. Развитие территории надлежит предусматривать с  под

ветренной стороны площадки.

3 * 1 .3 . В районах со  сяегопереносом более 200 м3 на I  м фрон

та переноса в год стоянки для общественного и личного транспорта 

следует защищать от снегозаносов.

3 .1 .4 .  Функциональное зонирование территории предприятий 

должно обеспечивать наиболее компактное размещение объектов, 

относящихся к единому пусковому комплексу.

3 .1 .5 .  Для пешеходных путей .на территории предприятий до

пускается устройство неотапливаемых галерей.

3 .1 .6 .  Застройку территорий предприятий следует формировать 

в виде зданий простой конфигурации в целях исключения снежных 

заносов. Образование замкнутых и полузамкнутых дворов, как прави

л о , не допускается.
3 .1 .7 .  Следует предусматривать блокирование основных, склад

ских и подсобно-производственных объектов с целью сведения к ми

нимуму перевозок материалов по территории предприятия наземными 

видами транспорта.
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3.1.8. На территории промышленных предприятий инженерные 
коммуникации следует, как правило, прокладывать наземными и под

земными.Не допускается,как правило,укладка инженерных коммуни

каций под проезжей частью автодорог. Подземные коммуникации пе

ресекающие дорогу, следует укладывать с теплоизоляцией, не допус

кающей оттаивание мерзлого грунта.

3.1.9. Трубопроводы,которые могут создавать тепловое воз

действие на грунты собственных оснований и близрасположенных зда

ний и сооружений,следует, как правило, прокладывать выше уровня 

земли.Подземную прокладку следует производить только в совмеще

нии с другими коммуникациями и ,как правило, в проходных вентили

руемых каналах.

Прокладка в непроходных каналах и траншеях допускается на 

участках с недросадочными грунтами.

3.1.10. Трассы надземных инженерных коммуникаций допускает

ся совмещать с попутными транспортными и пешеходными галереями.

3.2. БЙАГОУСТРОЙСТВО ПРОШЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.2.1. Благоустройство промышленных территорий следует пре

дусматривать как единую систему,способствующую нейтрализации 

неблагоприятных природно-климатических факторов (защита от сне- 
гопереноса,ветра,обеспечение инсоляции) и повышающие архитек

турно-художественные качества застройки.

3.2.2. Для благоустройства площадок предприятий и террито

рий промышленных узлов в качестве основной формы озеленения сле

дует применять:
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-  в тундре и лесотрундре газон и переносные формы озелене

ния (контейнеры);

-  в севернод и средней тайге газон и групповые посадки де

ревьев и кустарников.

Рядовая посадка деревьев и кустарников по периметру прогл- 

площадки не допускается . Рядовые посадки следует проектировать 

только на тех  участках, перед и за  которыми допускается  скопле

ние сн ега .

3 .2 .3 .  Площади участков , предназначенных для озеленения в 

пределах ограды предприятия, следует определять:
р

-  для зоны средяеобья -  2-3 м* на одного работающего в на

иболее многочисленной смене;

-  для приполярной зоны -  1 -2  м2 на одного работающего в на

иболее многочисленной смене;

-  для полярной зоны до I  м2 на одного работающего в наибо

лее многочисленной смене.

Примечание. В площадь озеленения включаются "зимние сады" 

внутри зданий и сооружений.

3 .2 .4 .  На территории предприятия следует предусматривать 

зоны отдыха трудящихся, разделяя их по использованию на зимние

и летние. Зимние площадки отдыха следует проектировать в зданиях, 

а летние на защищенных от ветра (в  пределах аэродинамической 

тени здании), хорошо инсолируемых участках.

3 .2 .5 .  Размеры площадок летнего отдыха следует принимать

из расчета не более С ,5 м2 на одного работающего в наиболее мно

гочисленной смене.

3 .2 .6 .  При благоустройстве промышленных территорий не сл е 

дует создавать открытые пространства с  наветренной стороны про

тяженностью более 300 м.
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3 .2 .7 .  Для локальной ветрозащиты следует использовать на

ветренный фронт зеленых насаждений в пределах 2 высот для не про

дуваемых преград и 4 высоты для продуваемых. Подветренный фронт 

ветрозащитных насаждений следует использовать в пределах до 10 

вы сот .

3 .2 .8 .  Расстояние от зданий и сооружений до деревьев и к ус

тарников следует принимать не менее указанных в таблице 3 .2 .1 .

3 .2 .9 .  Для ограждения площадок предприятий следует исполь

зовать решетчатые и сетчатые ограды.

Таблица 3 .2 .1

Элементы здании и сооружений Расстояние 

ствола дерева

м  ̂ до оси 

[ кустарника

Наружные грачи стен зданий 7 2
Оси железнодорожных путей 7 4 ,5
Мачты и опоры осветительной се т и , 
трамвая, колонны галерей, эстакады 6

Подошвы отк осов  и др. 1 ,3 0 ,6
Наружные грани подошвы подпорных 
стенок 4 1 ,3
Край тротуаров* и садовых дорожек 0 ,5 6 ,3
Бортовой камень или кромка укреп
ленной полосы обочины дороги 1 ,5

1,0
Подземные се т и :

газоп роводов, канализации 2 -

тепловых сетей  (о т  стенок канала) 2 ,7 1 ,3
трубопроводов тепловых сетей при 
бескаяальной прокладке водопрово
д о в , дренажей У* 2 ,7

силовых кабелей и кабелей связи 2 ,7 0 ,9
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3 .2 .1 0 .  Открыть® зоны отдыха следует размещать с южной и 

юго-западной сторон зданий на расстоянии не менее 5 метров от 

стены, т . е .  на инсолируемых участках с подветренной стороны в 

пределах аэродинамической тени.

3 .2 .1 1 . При размещении площадок отдыха на незащищенных от 

крытых участках необходимо организовать противоветровые устрой

ства!! ветрозащитные конструкции зеленых насаждений, защитные 

стенки, павильоны, веранды.

3 .2 .1 2 .  Благоприятным участком для размещения зон отдыха 

является склон южной и юго-запад Ной ориентации, в связи с чем 

при вертикальной планировке следует создавать уклон, обеспечи

вающий повышенную инсоляцию и прогревание поверхности.

3 .2 .1 3 .  На многолетяемерзлых грунтах следует поверхность 

пешеходных дорог и площадок отдыха покрывать прочным покрытием 

на насыпном гравийном или другом теплоизолируюпри  основании.

3 .2 .1 4 .  Для зон отдыха, используемых только в кратковремен

ный летний период, следует применять сборно-разборные конструк

ции настилов площадок и тротуаров, приподнятых над поверхностью 

земли,и переносное оборудование.

3 .2 .1 5 .  Посадки деревьев и кустарников в зонах отдыха сле

дует производить однородными группами в одной посадочной яме по 

4 -5  экземпляров с  расстояниями между группами 2 -о  м или много- 

гядяыми полосами в траншеях с  организацией по периметру 2 -х  мет

ровой одернованной полосы для питания корней.
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3.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

ОБЦАЯ ЧАСТЬ

3.3.1. Производственные здания следует проектировать с уче

том требований СНиП 2.09.02-85.

3.3.2. Производственные здания в труднодоступных районах 

следует применять,как правило, из легких металлических конструк

ций комплектной поставки.

При площади зданий до 10000 м2 следует применять,как пра

вил о, здания-модули .поставляемые комплектно,с инженерным обес

печением а также здания,сблокированные из нескольких модулей.

В пионерный период строительства,для баз строительной ин

дустрии,а также для других объектов .подлежащих последующему 

перебазированию, следует применять, как правил о, мобильные зда

ния полной заводской готовности (сборно-разборные и контейнерно

го типа), блокируя при необходимости в одно здание 2 и более мо

бильных зданий.

ОБШШО-ПДАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.3.3. Следует проводить общеплощадочную унификацию объемно

планировочных решений и блокирование .применяя на одной площадке 

ограниченное число различных типов зданий.

3.3.4. Объемно-планировочные решения следует принимать с 

учетом необходимости максимально возможного сокращения площади 

ограждающих конструкций.Доцускается модуль для назначения раз

мера пролета принимать равным 3 м.

3.3.5. Следует ограничивать площадь остекления в наружных 

стенах,предусматривая,как правило,совмещенное освещение для
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всех  разрядов зрительных работ, с минимальным значением КЕО, у с 

тановленным СНиП П -4-79.

В зданиях и помещениях, где не предусматривается постоянное 

пребывание людей допускается естественное освещение не предусмат

ривать,

3 .3 .6 .  Следует предусматривать зальный принцип компоновки 

производственных зданий с  минимальным количеством внутренних стен  

и перегородок, необходимым по противопожарным и санитарным требо

ваниям.

3 .3 .7 .  Прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуника

ций по фасадам зданий при наружном неорганизованном водоотводе 

не допускается.

3 .3 .8 .  Вводы в здания инженерных коммуникаций следует предус

матривать, группируя их в ограниченном числе м ест.

3 .3 .9 .  Въезды в здания следует, как правило, предусматривать 

со  стороны помещений с  сухим и нормальным влажностным режимом.

3 .3 .1 0 .  Оборудование, являющееся источником выделения вла

ги , следует максимально удалять от наружных сте н .

3 . 3 . 11 . Помещения с мокрым влажностным режимом не следует 

размещать у  наружных стен зданий. В случаях, когда избежать тако

го  решения невозможно, их следует размещать с подтветреяной с т о 

роны здания с  устройством при входах отапливаемых тамбуров.
3 .3 .1 2 .  Цехи и отделения, выделяющие вредные выбросы, следу

е т  размещать у  наружных стен  с подветренной стороны. Горячие це

хи также следует размещать с  подветренной стороны.

3 .3 .1 3 .  Ширина производственных зданий, проектируемых в  з о 

нах вечной мерзлоты с холодным подпольем, как правило, не должна 

превышать 48 м.
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3 .3 .1 4 .  Знания высотой до 15 м при длине ската до 36 м 

следует проектировать,как правило,с наружным (неорганизованным) 
водостоком.

3 .3 .1 5 .  Ворота следует применять, как правило, раздвижные 

или откатные. Ворота в наружных стенах, как правило, не должны 

быть размещены друг против друга .

3 .3 .1 6 .  На путях эвакуации следует применять только распаш

ные двери.

3 .4 .  АДМШИСГРАТИВНО-БЫГОВЫЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

3 .4 .1 .  При устройстве отдельно стоящих зданий проходных 

Пунктов следует включать в их состав  помещения для ожидания 

пассажирского транспорта.При этом остановочные цункты транспор

та  следует размещать не далее 10 м от проходных.

На территорию промышленного предприятия допускается предус

матривать ввод пассажирского транспорта с  остановочными пунктами, 

как правило, не далее 10 и  от входов в административно-бытовые 

здания. В вестибюлях административно-бытовых зданий следует пре

дусматривать места ожидания пассажирского транспорта н проходные 

пункты -  согласно технологическому заданию или ведомственным нор

мам проектирования.
При вахтовой организации труда, предусматривающей размещение 

жилья не далее 300 м от административно-бытовых зданий, места 

ожидания транспорта допускается не устраивать.

При размещении жилой зоны вахтовых комплексов не далее 

300 м от административно-бытовых зданий следует предусматривать 

кооперированное использование площадок для отдыха и занятий 

спортом между жилой и административно-бытовой зонами комплекса.
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3.4.2. Помещения администрации и различных видов обслужива

ния работающих следует,как правило,проектировать в одном адми

нистративно-бытовом здании. Количество административно-бытовых 

зданий на территории предприятия должно быть минимально возмож

ным, исходя из условия обеспечения нормируемых расстояний до 

объектов обслуживания.

3.4.3. Административно-бытовые здания следует,как правило, 

проектировать встроенными и пристроенными к производственным 

зданиям.Административно-бытовые здания (помещения) целесообразно 

размещать в местах блокирования производственных зданий (строи

тельно-технологические секции,модулей).

Отдельно стоящие административно-бытовые здания и пункты 

питания должны быть соединены с производственными зданиями утеп

ленными переходами.

Допускается не предусматривать утепленных переходов для 

производств, размещаемых в нескольких отапливаемых отдельно сто

ящих зданиях и сооружениях,число рабочих в которых не превыша

ет 15 человек.

В этом случае необходимо предусмотреть помещения для хране

ния уличной рабочей одежды площадью из расчета 0,6 м2 на одного 

работающего , но не менее 9 м2.

3.4.4. При проектировании административно-бытовых зданий 

следует избегать сложных по конфигурации планов и различных вы

сот отдельных частей зданий.Фасады зданий следует проектировать 

без выступающих элементов,задерживающих снег и влагу.

3.4.5. При проектировании административно-бытовых зданий 9не 

следует,как правило,предусматривать оконные прое мы с наветрен

ной стороны по зимней розе ветров.
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Окна должны иметь минимальные размеры, обеспечивающие нор

мируемый уровень освещ енности.

Конструкции заполнений оконных проемов и их примыканий к 
стеновым ограждениям должны быть непроницаемы для ветра и влаги.

3 .4 .6 .  Здания, предназначенные для строительства на вечно

мерзлых грунтах при сохранении их в мерзлом состоян и и ,сл едует 

проектировать без  подвальных и цокольных этажей. В таких зданиях 

сл ед ует , как правило, предусматривать дополнительный тамбур с о  

входом на 0 ,4 5  м выше уровня земли и выходом на уровень отметки 

первого этажа здания.

3.4.7. Административно-бытовые здания должны т е т ь  двойные 

тамбуры, планировка которых должна обеспечивать изменение направ

ления движения. Тамбуры должны быть оборудованы самозакрызающимп- 

ся  дверями с  уплотнением в притворах. В климатическом подрайоне 

1Г не допускается  расположение входов в  здание с  наветренной ст о 

роны по зимней розе ветров .

3 .4 .8 .  Высота этажей адплялстратавно-бытовых зданий, должна 

быть не менее 3 ,0  м . При высоте этажа менее 3 ,0  м площадь поме- 

цэяий, предназначенных для постоянного пребывания трудящихся и 

гардеробных специальной одежды, увеличивается на 10£ .

При применении мобильных зданий контейнерного типа для об 

служивания работающих обпей численностью до 100 человек допуска

е т с я  принимать высоту помевений (о т  пола до потолка) не менее 

2,4 и.
3 .4 .9 .  В составе  ацмянистративно-бытозых зданий , предназна

ченных для обслуживания не менее I  ты с. работающих, при наличии 

обсснозанш . допускается  проектирование спортивных залов и бассей 

н ов , согл асн о соответствующим нормам проектирования, а также зим-
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них садов площадью не более 0 ,1  м2 на одного работающего в сме

ну.

3 .4 .1 0 .  При возведении административно-бытовых здании в от 

деленных районах, осваиваемых по вахтовому или очаговому сп осо

б у , следует применять облегченные многослойные конструкции с  эф

фективным утеплителем, а при возведении административно-бытовых 

зданий в районах сосредоточенного строительства -  эффективные 

сборные железобетонные конструкции.

3 .4 .11. Помещения и устройства санитарно-бытового обслужи

вания следует проектировать исходя из характера и условий труда 

работающих и требований настоящих норм.

3 .4 .1 2 .  3  составе гардеробных домашней одежды следует пре

дусматривать места для отдыха после водных процедур площадью 

0 ,1  м2 на одного работающего в смену, но не менее 9 м2 . Допуска

е т ся  объединять места для отдыха с местами для сушки волос и 

бритья.

3 .4 .1 3 .  Для хранения уличной одежды следует предусматривать 

отдельные гардеробные с  вешалками. Гардеробные уличной одежды 

следует , как правило, оборудовать устройствами для ее просуши

вания.

3 .4 .1 4 .  Площадь вестибюлей, предназначенных для хранения

уличном одезды, следует принимать из расчета 0 ,6  м2 на одного

работающего в смену, а площадь вестибюлем, предназначенных для
о

хранения уличной одежды и ожидания транспорта -  0 ,7  м на одно

го  работающэгс в смену. Ф ред  гардеробным барьером следует пре

дусматривать скамьи шириной 30 см из расчета I  м на 8 человек в 

смену для переодевания уличном одежды.

3 .4 .1 5 .  Для работающих в неотапливаемых помещениях или на
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отрытом воздухе в составе гардеробных блоков следует предусмат

ривать кладовые для сезонного хранения утепленной спецодежды.

3.4.16. В административно-бытовых зданиях смежно с душевыми 

помещениями допускается предусматривать парильные отделения из 
расчета одновременного обслуживания 20# рабочих в смену с учетом 

п. 1.7.9. Площадь парильни на 6-8 мест с электрокаменкой следует 

принимать равной 10 м2. При парильне следует предусматривать поме

щение пульта управления площадью 1,5 м2.

Вход в помещение парильни должен предусматриваться из пред- 

душевнх через шлюз-предбанник площадью 6,5 м2,оборудованной дву

мя душевыми кабинами. Двери из преддушевой в предбанник должны 

выполнятся как противопожарные.

3.4.17. Для размещения мест отдыха и обогрева работающих на 

открытом воздухе следует,как правило, использовать мобильные 

здания контейнерного типа.

Здравпункты должны предусматриваться на предприятиях с вах

товой организацией труда,если в поселке отсутствует поликлиника.

3.4.19. B административно-бытовых зданиях следует в помеще

ниях гардеробных и цреддушевых устраивать искусственное освещение, 

дополненное бактерицидными лампами,включаемыми в нерабочее время.

3.4.20. Столовые промышленных предприятий должны быть,как 

правило .встроенными в административно-бытовые здания. Допускает

ся устройство в составе общезаводского центра предприятия или 

общественного центра промузла отдельно стоящего здания столовой, 

работающей на сырье и обслуживающей все столовые-догоговочные, 

столовые-раздаточные и магазины кулинарии данного предприятия 

(промузла).

В административно-бытовых зданиях предприятия,расположен-
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ннх в районах очагового освоения или обслуживаемых по вахтовому 

способу ̂должны предусматриваться стодовыв-доготовочные» а при 

списочной численности работающих до 200 человек - столовые-раз- 

даточные,работающие на базе столовой на сырье .расположенной в 

жилой зоне.Допускается не предприятиях предусматривать отсловые 

на сырье при невозможности ступенчатой организации питания.

3.4.21. Количество посадочных мест в обеденных залах столо

вых и расчетное количество блюд,а также мощность заготовитель

ного предприятия»следует увеличивать на 15% по сравнению с
СНиЛ П-Л.8-71.

3.4.22. Дои вестибюлях административно-бытовых зданий

при списочной численности работающих более 300 человек допуска

ется предусматривать киоск союзпечати,парикмахерскую, пункт 
приема и выдачи продовольственных заказов «магазин кулинарии, 
комплексный приемный пункт бытового обслуживания с соблюдением 
противопожарных норм.

Парикмахерские следует проектировать из расчета I рабочее 
место на 300 работающих в смену.Пункт приема и выдачи продоволь

ственных заказов следует принимать из расчета 0,05 м2 на I чело

века в смену.Приемный пункт бытового обслуживания следует проек

тировать при размещении в административно-бытовом здании на одно 
рабочее место площадью 24 м2. Магазин кулинарии следует проекти

ровать из расчета I рабочее место на 500 человек в смену.

3.4.32. На предприятиях,обслуживаемых по вахтовому способу, 
допускается предусматривать по месту работы только парикмахер

ские, киоск союзпечати,стол по продаже кулинарных и кондитерских 
изделий при столовой.Остальные объекты торговли и бытового об

служивания должны быть предусмотрены в жилой зоне.

3.4.24. В составе общезаводских центров допускается предус

матривать выставочные залы,а на крупных предприятиях (более 

2000 чел.) - музеи.
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предприятий площадью, в зависимости от  величины предприятия, о т  

24 д о  200 м2 .

3 .4 .2 5 .  На предприятиях, обслуживаемых по вахтовом у  с п о с о 

б у ,  помещения выставочных залов и библиотеки худож ественной ли

тературы  д оп уск а ется  не предусматривать. В эти х  случаях указан

ные помещения следует размещать в  жилой з о н е .

3 . 5 .  IIKEB ВЕРНОЕ ОБОРУДОВАНА ПРОШШННЫХ ЗДАНИЙ 

ОТОПЛЕНИЕ

3 . 5 .1 .  Температуру воздуха  на рабочих м естах  п рои звод ствен 

ных здании с  постоянным пребыванием обслуживающего персонала 

при проектировании отопления сл ед ует  принимать по низшему пре

д ел у  оптимальных норм в со отв етств и и  с та б л . I  по ГОСТ I 2 . I . 0 0 5 -  

7 6 .

3 . 5 .2 .  При вретленном пребывании обслуживающего персонала в 

помещении внутреннюю температуру в озд у ха  для проектирования с и с 

тем отопления сл ед ует  принимать:

-  до 2 ч в смену 10°С ;

-  д о  0,25 ч в смену, а  такие для деж урного отопления 5 °С .

3 . 5 .3 .  Температуру воздуха  в  рабочи х  помещениях всп ом ога 

тельных здании при проектировании отопления сл ед ует  принимать по 

низшему пределу оптимальных норм, в  со о т в е т ст в и и  с  приложением 3 

к СКкП П -33 -75х .

3 . 5 . 4 .  В си стем ах отопления и теплоснабжения п рои звод ствен 

ных и вспомогательны х здании промышленных предприятий в  к ач естве  

теп л он оси тел я  сл ед ует  принимать в о д у .

Прилегание для предприятий в  к ачестве  ед и н ого  теп л он оси тел я  

пара для техн ол оги чески х  п р оц ессов , отопления и вн утрен н его  т е п -
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лоснабжения допускается в виде исключения на основании технико

экономического обоснования.

В помещениях категорий Г и Д допускается проектировать отоп

ление воздушно-газовое аналогично указаниям по применению газовых 

поверхностных воздухонагревателей на объектах Министерства газо

вой промышленности, 1979 г.

3.5.5. Отопление отдельно стоящих мелких потребителей тепла, 

удаленных от тепловой сети на расстояние 100 м и более,о мощнос

тью до 18 Квт, следует предусматривать при помощи электрической 

энергии.

3.5.6. Во вспомогательных,административно-конторских и бы

товых помещениях следует предусматривать системы отопления с мест

ными нагревательными приборами и параметрами теплоносителя не вы

ше Ю5°С, а также системы лучистого отопления.

3.5.7. Системы отопления с местными нагревательными прибора

ми следует,как правило,применять однотрубными.

3.5.8. Обслуживание запорной и регулирующей арматуры следует 

производить с пола или площадок.При расположении арматуры .диа

метром до 150 мм,на высоте до 3 м допускается использовать пере

движные вышки,стремянки и приставные лестницы о углом не более 

60° при условии соблюдения правил техники безопасности.

3.5.9. В качестве нагревательных приборов следует применять 

конвекторы .чугунные радиаторы .регистры из гладких труб .подвес

ные излучающие панели,теплоизлучающие трубы,электрические и га

зовые инфракрасные излучатели.

3.5.10. Для обеспечения нормируемых внутренних температур 

воздуха в холодный и переходный периодыгода в производственных 

зданиях следует предусматривать работу двух независимых систем 

отопления: дежурную,поддерживающую температуру в нерабочее вре-
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мя не менее 5°С и основную, обеспечивающую догрев внутреннего 

воздуха до требуемых параметров. В качестве дежурных систем отоп

ления следует предусматривать системы напольного отопления, си с

темы лучистого отопления или с местными нагревательными прибора

ми. В качестве основных систем отопления следует применять си сте 

мы воздушного, лучистого отопления, системы с местными нагрева

тельными приборами.

3 . 5 . I I .  Водяное отопление зданий с  местными нагревательными 

приборами следует, как правило, проектировать с  регулированием 

теплоотдачи приборами по фасадам, если расчетный расход тепла 

за  отопительный период на один фасад составляет 1000 Гдж 

(240 Гкал) и бол ее .

ВЕНГИПЯЦЙЯ

3 .5 .1 2 .  В связи с  особыми экологическими условиями в рас

сматриваемых районах обеспечение нормируемых санитарно-гигиени

ческих условий в цехах должно обеспечиваться, в первую очередь, 

за  сч ет  цравильной организация технологического процесса, приме

нения современного технологического оборудования и рационального 

планировочного решения рабочих помещений.

Технологическое оборудование, ввделям ре тепло, пыль, вред

ные газы , аэрозоли, пары и т .д .  должно быть герметизировано, 

иметь встроенные укрытия с  отсосами.

3 .5 .1 3 .  Системы приточной и вытяжной вентиляции следует про

ектировать о учетом максимального их укрупнения и централизации.

В центральных системах приточной вентиляции следует предус

матривать резервное оборудование.
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Степень централизации вентиляционных установок должна быть 

выбрана на основе технико-экономического обоснования.

3 .5 .1 4 .  Для зданий, возводимых в районах с  расчетной темпе

ратурой наружного воздуха ниже минус 40°С (параметр "Б" для х о 

лодного периода г о д а ), установка вентиляционного оборудования

(в  т .ч .  и крышяых вентиляторов) вне здания не допускается, кроме 

сухих циклонов и эжекторов с  теплоизоляцией.

3.5.15. Естественную вытяжную вентиляцию доцускается исполь

зовать при условии,что не Сгудут удаляться вещества 1-2 класса 

вредности.Для естественной общеобменной вытяжной вентиляции сле

дует применять незадуваемые вытяжные шахты.

3 .5 .1 6 .  При проектировании воздухораздачи в  многоэтажных 

зданиях, в  которых этажи сообя^аются технологическими проемами, 

подачу приточного воздуха следует предусматривать на нижние от

метки, если это не влечет за  собой  переноса вредности. При возмож

ном переносе вредностей, следует предусматривать поэтажную при

точно-вытяжную вентиляцию.

3 .5 .1 7 .  Для зданий обпрствеяного назначения следует проекти

ровать приточную вентиляцию с искусственным побуждением.

3 .5 .1 8 .  Для зданий, сооружаемых в районах с расчетной наруж

ной температурой по параметру "Б ", для холодного периода год а  

ниже минус 40°С, подбор калориферов для приточной вентиляции сл е

дует производить при массовой скорости  воздуха во фронтальном с е 

чении калорифера до 3 ,5  к г /м 2 . с .

3 .5 .1 9 .  При размещении приемных отверстий для приточной 

вентиляции следует исходить из следующими условий: низ приемных 

отверстий в районах с объемами сдагопереяоса за  зиму 200 м3/м  и 

менее (по СНиП 2 .0 1 .0 1 .8 2 ,приложение I ) ,  а  в городах и других 

м естах , защищенных от сяегопереяоса , независимо от характера за 

шиты, следует располагать над уровнем устойчивого с н е ж н о г о  покро

ва не менее чем на I  м, но не ниже, чем 2 м от уровня земли.
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В районах с  объемом снегодареноса б о ж е  200 м3/м  за  зиму 

при расположении зданий на открытой местности приточные отвер

стия следует размещать, как правило, по сторонам здания, парал

лельным основному направлению сяегопереяоса на высоте не менее 

2 м над уровнем устойчивого сне иного покрова. При необходимости 

размещения приемных устройств с о  стороны, перпендикулярной основ

ному направлению снегопереноса , высоту установки приемных отвер

стий следует увеличивать в соответстви и  с  уровнем устойчивого 

снежного покрова и мощностью снегопереноса.

3 .5 .2 0 .  Для предотвращения забивания снегом воздухоприемных 

отверстий приточной вентиляции зданий и сооружений следует преду

сматривать:

а )  установку жалюзийных решеток с  живым сечением не менее

80/1;

б )  скорость  воздуха во воздухоприемном отверстии не выше 

4 м /с .

Для предупреждения замерзания теплоносителя в калориферах 

кроме автоматической защиты следует:

а ) принимать температуру воды, выходящей из калориферов, 

не ниже 20°С при в сех  эксплуатационных режимах;

б )  принимать. установку групповых или индивидуальных насо

сов  для смешивания теплоносителя (воды) из тепловой сети  с об

ратным теплоносителем из калориферов (приложение 8 , рисунки 8 .1 а  

д 8 .1 6 ) ;

в )  в дополнение к указаниям подпункта ” а” для повышения 

температуры подаваемого воздуха перед основными калориферами до 

температуры не ниже минус 25°С в системах предусматривать уста 

новку части калориферов в канале рециркуляционного воздуха по
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схеме на ри с. 2а , а в системах без рециркуляции, следует отбирать 

из приточного канала и подогревать в дополнительных калориферах 

до 20# приточного воздуха, возвращая его  в канал подогретого в о з 

духа (Приложение 8 , схема на рис. 8 .2 6 ) .

3 .5 .2 1 .  Системы автоматического регулирования вентиляцион

ными установками зданий, сооружаемых в климатических райош х с  

расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и яит® долж

ны быть, как правило, электрическими.

3 .5 .2 2 .  У в сех  ворот и технологических проемов следует у ст 

раивать воздушно-тепловые завесы.

Воздушно-тепловые завесы должны,как правило,работать в ав

томатическом режиме или непрерывно в течение всей рабочей смены 

в холодный период года. Воздушные и воздушно-тепловые завесы сле

дует рассчитывать с  учетом ветрового давления при расчетной ско

рости ветра и наиболее невыгодного его направления для холодного 

периода года .

3 .5 .2 3 .  Воздуховоды и детали сантехнических систем должны 

выполняться в соответствии ВСН Миямонтажсдецстроя СССР "Инструк

ция по применению и расчету воздуховодов из унифицированных де

тал ей ".

3 .5 .2 4 .  В соответствии с главой СНиП П-33-75х  воздуховоды 

следует, как правило, проектировать круглого сечения.

Изделия для систем отопления и вентиляции (детали, воздухо

воды ), устанавливаемые снаружи зданий, возмодимых в районах с 

температурой наружного воздуха по параметру "Б” минус 40°С и 

ниже,должны быть выполнены из металла и других материалов,стой

ких к низким температурам наружного воздуха.

3 .5 .2 5 .  Следует предусматривать конструктивную увязку сис

тем отопления и вентиляции и согласование режимов их работы.
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Как правило, следует применять системы воздушного отопления 

совмещенные с  вентиляцией, системы лучистого отопления комбини

рованные с вентиляцией.

3 .6 .  СООРУЖЕНИЯ ПРОШШННИХ ШЕДПРИЯГИИ

3 .6 .1 .  При проектировании сооружений промышленных предприя

тий следует руководствоваться СНиП 2 .0 9 .0 3 -8 5 , а  также требова

ниями настоящего раздела.

3 .6 .2 .  При проектировании следует применять, как правило, 

сооружения повышенной заводской готовности  при одновременном 

уменьшении веса  конструкций за  счет использования легких и вы

сокопрочных материалов.

3 .6 .3 .  Привязка сооружений на местности должна предусматри

ваться  на участках с наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, 

илов, насыпных грунтов.

При вечномерзлых грунтах сооружения следует размещать на 

участках с наименьшей их льдистостью и заторфованностью.

3 .6 .4 .  Подземные конструкции сооружений, подвергающиеся 

воздействию болотных вод , должны быть защищены от коррозии в  

соответствии  со  СНиП 2 .0 3 .11 -8 5  в зависимости от степени агрес

сивности среды.

3 .6 .5 .  Сооружения, расположенные на вечномерзлых, илистых 

и заторгованных грунтах, должны обладать повышенной прочностью 

и жесткостью,не обходимой для выравнивания возможных неравномер

ных осадок основания.

С этой целью сооружения с л е ^ т  проектировать в виде жест

ких блоков, образующихся за счет применения фундаментов в виде 

плиты, ростверка, перекрестных лент, а также включения совм ест -
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ной работы конструкций сооружений и фундаментов.

Примыкание сооружений между собой и к зданиям следует осу

ществлять с применением деформационно-осадочных швов или гибких 

конструкций, обеспечивающих свободу деформаций каждого из них.

3 .6 .6 .  Сооружения на вечномерзлых грунтах должны проектиро

ваться , как правило, наземными, простой геометрической формы в 

плане.

3 .6 .7 .  Проектирование сооружений на вечномерзлых грунтах 

должно производиться в основном с использованием основания по 

принципу I .

3 .6 .8 .  Проектирование сооружений на вечномерзлых грунтах с 

использованием основания по принципу П должно производиться в 

основном при малой льдистости и влажности грунта и величине с е -  

зонно-'оттаивающего слоя не более 1 ,5  м, а также для сооружений 

малочувствительных к возможному возникновению неравномерных оса
док .

Для уменьшения величин деформаций основания следует предус

матривать предварительное искусственное оттаивание вечномерз

лых гпунтов на заданную глубину с  заменой льдонасыщедных грун

тов песчаными иди крупдообломочными грунтами.

При эксплуатации сооружении, возведенных с  использованием 

вечномерзлого грунта оснований по принципу П,необходимо осущест

влять постоянный контроль за возможными осадками сооружений и 

предусматривать в проекте мероприятия по их устранению.

3 .6 .9 .  Основания каналов и тоннелей при подземной их про

кладке должны приниматься:

а ) дня заторфовандшг грунтов с  полной выгорфовкой 

устройством песчаной подушки по всему дну траншеи и моно-
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житной железобетонной плиты или на свайном основании с  устройст

вом сплошного сборно-монолитного не лез обе тонного ростверка;

б ) для вечномепзлых грунтов с использованием основания по 

I  принципу -  на свайном основании с  устройством сплошного сборно

монолитного железобетонного оостверка;

г1 для вечномепзлых грунтов с использованием основания по 

П принципу -  с  устройством песчаной подушки по всему дну тран

шеи толщиной не менее 600 мм и монолитной или сборно-монолитной 

железобетонной плиты. При этом следует предусматривать естеств ен 

ную иди искусственную вентиляцию, обеспечивающую требуемый темпе

ратурный режим, а также их дренирование,

*3.6.10. Проектирование емкостных сооружений, расположенных 

на вечномерзлых грунтах следует осуществлять в основном с  приме

нением основания no I  принципу.

При этом емкостные сооружения должны быть, как правило, за 

крытого типа с устройством теплоизоляции или располагаться в 

отапливаемых павильонах.

При проектировании наземных емкостных сооружений, располо

женных на вечномерзлых грунтах с устройством основания по I  прин

ципу, опираяие емкостей следует осуществлять на перекрытие-рост

верк, расположенное на свайном фундаменте, с устройством минималь

ного продуваемого подполья от поверхности земли до низа перекры

тия ростверка не менее 500 мм, обеспечивающего одновременно изо

ляцию от возможной утечки воды и продукта из емкости.

3 . 6 . I I .  Отдельно стоящие опоры и эстакады под технологичес

кие трубопроводы должны проектироваться, как правило, с примене

нием свайных фундаментов или сваи-колонн.

Для трубопроводов,малочувствительных к возможному возникнове

нию неравномерных осадок,допускается прокладка их на низких шла-
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льяых или плитных опорах, устроенных на гравиияои подушке с вы

сотой  от поверхности земли до низа трубы не менее 300 мы.

3 .6 .1 2 . Стены и решвтки бункеров, а такие стены закромов, 

предназначенные для материалов, подверженных смерзанию, следует 

обогревать регистрами или другими нагревательными устройствами.

В стенах этих сооружении необходимо дополнительно предусматривать 

теплоизоляцию с  наружной стороны.

3.7. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

3 .7 .1 .  Здания и сооружения промышленного назначения должны, 

как правило, проектироваться с  учетом их комплектной поставки 

на строительную площадку.

3 . 7 .2 . , Для зданий и сооружений,возводимых в районах распро

странения вечномерзлых грунтов, преимущественно применять конст

руктивные системы каркасов с шарнирными узлами сопряжения риге

лей с  колоннами, менее чувствительные к неравномерным осадкам.

3 .7 .3 .  При отсутствии базы изготовления железобетонных 

конструкций для каркаса одноэтажных отапливаемых зданий с  неаг

рессивными и слабоагрессивными средами при пролетах 18 и 24 м 

следует применять легкие металлические конструкции комплектной 

поставки по тицу "Молодечно",пКанск","Тагил" и др.

3 .7 .4 .  Для объектов с пролетами менее 18 м доцускается при

менение клееных деревянных конструкций или стальных каркасов.
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местного изготовления с приме не наем эффективных сечений (пшэоко- 

полочныХ двутавров и тавров, гнутосварных профилей прямоуголь
ного и квадратного сечений).

3 .7 .5 .  При проектирования производственных зданий тглащядьр
о

свыше ю  тыс. м следует, как правило, предусматривать конвейер

ный метод сборки и монтажа с прокладкой в межферме ином простран

стве коммуникаций и использованием кровельных покрытий полной 

заводской готовности.

3 .7 .6 .  Перекрытия многоэтажных зданий, этажерок и площадок 

под оборудование следует проектировать,как правило,сборными и 

сборно-монолитными железобетонными.При устройстве монолитных и 

сборно-монолитных перекрытий,в цехах с  неагрессивными средами 
следует в качестве несъемной опалубки применять профилированный 

настил,который учитывается как внешняя арматура.

3 .7 .7 .  Несущие конструкции площадок под оборудование и эта
жерок доцускается проектировать с  применением стальных элементов 

с настилами типа "Батайск",ВИСП,просечно-вытяжной и рифленой 

стали.

0ГРАШЗЩ1Е КОНСТРУКЦИИ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

3 .7 .3 .  Наружные стены отапливаемых зданий П и Ша степени 

огнестойкости с  сухим и нормальным влажностным режимом размеща

емых в труднодоступных районах следует проектиоовать, как прави

л о , из трехслойных металлических каркасных панелей с минераловат- 

ной изоляцией плотностью не выше 125 кг/м 3 ; стены зданий 1Уа 

степени огнестойкости с  сухим и нормальным режимом следует про

ектировать из металлических трехслойных бескаркасных сэндвич-



157

панелей с  теплоизоляцией из пенополиуретана.

Панели должны иметь обшивки из оцинкованного и окрашенного 

стального листа толщиной 0 .6 -0 ,7  мм. Допускается применение алю

миниевого листа.

Теплоизоляция каркасных панелей должна иметь слой пароизо- 

дяции со  стороны помещения в виде полиэтиленовой пленки толщиной 

0»15 мм, а  с о  стороны улицы -  ветрозащитный барьер из слоя перга

мина.

Стены зданий с  влажным и мокрым режимом сл ед ует , как правило, 

проектировать из трехслойных железобетонных панелей с  эффективным 

теплоизоляционным слоем (плиты пенопласта или минераловатные пли

ты ). При отсутствии производства трехслойных железобетонных пане

лей стены зданий с  мокрым режимом проектировать вентилируемыми с  

наружным экраном из металлического или асбестоцементного листа и 

расположенной за ним воздушной прослойкой или из глиняного кирпича 

пластического прессования.

Стены из однослойных легкобетонных или яче ист обе тонных па

нелей следует применять в зданиях с сухим и нормальным режимом 

в случаях, когда имеется база по изготовлению панелей и их тепло

защитные свой ства  оказываются достаточными.

Примечание. Рекомендуемые типовые панели см . приложение 9 .

Цоколи зданий с  металлическими стенами следует проектиро

вать из трехслойных железобетонных панелей или из однослойных 

легкобетонных панелей.

3 .7 .9 .  Наружные стены неотапливаемых зданий и сооружений 

следует проектировать из профилированного оцинкованного и окра

шенного стального листа толщиной 0 ,6 -0 ,7  мм по ГОСТ 24045-06 . 

Цоколь во всех случаях выполнять из однослойных легкобетонных 

или железобетонных панелей.
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ШЙЗГОРОДКИ

3 .7 .1 0 .  Пзоегоподкп зданий промышленных предприятия раздан

ных отраслей прошшленности с л е д и т  выполнять аз укоуттненных 

элементов заводской готовн ости  в зависимости от эксплуатационных 

требований и степени огнестойкости здании.

Примечание. Типовые перегородка см . приложение 9 .

3 . 7 . 11 . Для каркасов перегородок г панелей) и колонн фахвер

ка сл едует, как правило, применять гнутые стальные профили.

ПОКРЫТИЯ И КРОВЛИ

3 .7 .1 2 .  Для покрытий зданий промышленных предприятий следует 

предусматривать применение иядустоиальных конструкций покрытий 

повышенной стооительной готовн ости , в частн ости , комплексных 

железобетонных плит, позволяющих повысить надежность кровель и 

предупреждать возможность увлажнения теплоизоляционных материа

л ов . Также следует поимеяять высокоиндустриальные легкие конст

рукции с  максимальной завсдской готовностью .

Для отапливаемых зданий сл ед ует , как правило, поимеяять 

трехслоиные металлические панели покпытия, а также двухслойные 

с  веохним слоем из металлического профилированного настила. Ук- 

и двухслойные панели с  нижним слоем из металлического профилиро

ванного настила,эффективным утеплителем с  верхним покрытием из 

полимерных материалов.

Примечание .Дополнительные рекомендации и типовые покрытия 

см. приложение 9 .

3 .7 .1 3 .  Для зданий и сооружений сл ед ует , как правил о ,  предус

матривать кровли из эластомерных материалов.Кровли из битуминоз

ных с  применением мастик на основе мягких битумов следует приме-
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пять с уклоном не более 2,5%,
3.7.14. В качестве основания под кровлю должны предусматри

ваться, как правило .конструктивные элементы покрытий без стяжек 

по их поверхности,в т.ч.:

а) теплоизоляционный слой с необходимой прочностью на сжа

тие не менее 1,5-2 кгс/см2 из пенопластов, I кгс/см2 из минера- 

ловатных плит повышенной жесткости.

б) ровные поверхности несущих плит.

3.7.15. Покрытия неотапливаемых зданий и сооружений следует 

проектировать из профилированного оцинкованного или окрашенного 
стального листа толщиной 0,8-0,9 мм по ГОСТ 24045-86.

ПОДЫ

3.7.16. Типы покрытий полов производственных помещений сле

дует назначать согласно табл. 2 СНиП П-В. 8-71.

Типы покрытий полов жилых «общественных и вспомогательных 
зданий следует назначать согласно табл. 3 СНиП П-В. 8-71.

3.7.17. Полы производственных зданий следует,как правило, 
предусматривать сборной конструкции.Для помещений с небольшой 
насыщенностью фундаментами под оборудование при нагрузках на пол 
свыше 5 т/м2,следует применять крупноразмерные комплексные пли

ты размером 3x3 м, в остальных случаях - унифицированные бетон

ные блоки.

3.7.18. Цри устройстве полов крупноразмерные комплексные 

плиты и унифицированные бетонные блоки монтируют по прослойке 
из песка,выполненной по грунтовому основанию или плите перекры

тия. Эксплуатация этих полов может быть начата непосредственно 
после монтажа плит или блоков.

Полы в помещениях категорий А,Б и В (где обращаются)ЛВЖ 
и ГЖ должны быть герметичными.
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3.7Л9. Полы из крупноразмерных комплексных плит и унифи

цированных бетонных блоков не допускается применять в производ

ственных помещениях ,где имеет место постоянное или периодиче

ское воздействие на пол жидкостей ,в том числе веществ животно

го происхождения,щелочей,кислот и их растворов «независимо 

от концентрации и интенсивности.

Примечание: Рекомендации и номенклатуру конструкций полов 

см. в приложении 9.

3.7.20. Дли расположении в зоне опасного капиллярного под

нятия грунтовых вод низа прослойки из песка следует применять 

гидроизоляцию из слоя щебня с пропиткой битумом.

СВЕГОПРСПУСКАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
3.7.21. Для производственных зданий следует предусматривать 

совмещенное освещение помещений для всех разрядов выполняемых в 

них зрительных работ в соответствии со СНиП П-4-79.

3.7.22. Общая площадь остекления в зоне среднеобья не долж

на превышать 20$, в приполярной зоне - 15$,в полярной зоне - 12$ 

от площади отен.

3.7.23. При проектировании окон следует предусматривать воз

можность их открывания на площади не менее 2Q$ от общей площади 

остекления и простого доступа для очистки от загрязнений и ре

монта.

3.7.24. В зданиях с сухим или нормальным влажностным режи

мом помещений,эксплуатируемыми в районах с низкими расчетными 

температурами наружного воздуха,следует применять окна со сталь

ными раздельными переплетами,с деревянными переплетами,с дере-
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воалюминиевыми переплетами.

Примечание. Типовые конструкции см . в приложении 9 .

3 .7 .2 5 .  В зданиях с влажным или мокрым режимом помещений 

следует применять трехслойяое остекление окон в деревянных пере

плетах, пропитанных защитными составами.

3 .7 .2 6 .  Применение фонарей в зданиях, как правило, не до

п уск ается . В случаях, когда необходимость верхнего естествен н ого  

освещения подтверждается технико-экономическим обоснованием, д о

пускается  применение зенитных фонарей с  тр е х с л о й н ы м  остеклением. 

Площадь фонарей не должна превышать от площади пола.

Примечание .Типовые конструкции см. в приложении 9 .
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4 . ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4 . 1. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

4 . 1 . I .  Высота жилых этажей в квартирных домах, общежитиях и 

гостиницах принимается по п .2 .1  СНиП 2 .0 8 .0 1 -8 5 .  В жилых зданиях, 

собираемых из конструкций, привозимых на территорию Западно-Сибир

ск ого  комплекса, допускается принимать высоту жилых помещений не 

менее 2 ,5  м.

Верхний предел высоты помещений жилых зданий принимать по 

СНиП 2 .0 8 .0 1 -8 5 .
4 .1 .2 .  В квартирах следует предусматривать жилые комнаты и 

подсобные помещения -  кухню, переднюю и внутриквартирный коридор, 

ванную, уборную, кладовую, хозяйственный встроенный шкаф, антресоли, 

©утильный шкаф для верхней одежды и обуви, обогреваемый от системы 

горячего водоснабжения и вентилируемый через вытяжные каналы;

В кухнях следует предусматривать,если эт о  допускают конст

рукции наружных стен,встроенный холодный шкаф для продуктов.

В квартирах городских жилых домов (3 -х  комнатных и более) 

допускается предусматривать помещение для хозяйственных р а бот , 

оборудованное раковиной и сливом,площадью 5 м 2 ,а в квартирах 

сельских жилых домов площадью до 10 м2.

4 .1 .3 .  Верхние пределы общей площади квартир в зависимости 

от количества комнат берутся в соответстви и  с  таблицей б  СНиП 

2 .0 8 .0 1 -8 5  с  обязательным *х увеличением на 10%.Также допускает
ся  дополнительно увеличивать общую площадь квартир на Ъ% по кон

структивным особенностям зданий.

Примечание.Доцускается строительство домов гостиничного 

типа с  однокомнатными квартирами общей площадью не более 2 8 ,0  м2, 

оборудованных кухней-нишей.
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4.1.4. В жилых домах допускается проектирование остеклен

ных летних помещений типа "веранда" в случаях их обеспечения 

эвакуационными проходами на случай пожара и наличием устройств, 

обеспечивающих нормальный воздухообмен жилых помещений и кухонь. 

Размещение этих летних помещений должно предусматриваться с при

мыканием к кухне (с сохранением естественного проветривания) или 

к общей комнате вне ее светового фронта.

Площадь веранд следует принимать не более Ю  м^,глубиной 

не менее 1,2 м.В состав веранд следует включать холодные кладо

вые для дополнительного хранения продуктов питания.

4.1.5. В однокомнатных квартирах допускается устройство 

кухонь-ниш,оборудованных электроплитой и вентиляцией с механичес

ким побуждением,а в квартирах с числом жилых комнат более одной - 

рабочих кухонь со вторым светом,оборудованных электроплитой и ис

кусственной вентиляцией.Площадь кухни следует принимать не менее 

8 м^,в двух-трехкомнатных квартирах до Ю  м^,в четырехкомнатных - 

до 12 *£,в пятикомнатных и более - до 14

4.1.6. Допускается предусматривать сауны с душевой коллек

тивного пользования в расчете на секцию,дом.В квартирах одно-, 

двухэтажных жилых домов допускается предусматривать сауну с ду

шевой.

4.1.7. Доцускается размещение в первых этажах жилых домов 

встроенных и встроенно-пристроенных учреждений общественного на

значения при соответствующих обоснованиях.

4.1.8. В городских и поселковых жилых домах при входе в 

лестничную клетку следует предусматривать двойные тамбуры с угло

вым поворотом.

4.1.9. В квартирах следует устанавливать дополнительные 

вторые двери и тройное остекление окон.
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4 . 1 .10. Жилые комнаты и помещения подсобного назначения 

группируются в жилые ячейки.Б жилых ячейках общежитий следует 

предусматривать следующие подсобные помещения: переднюю,санитар

но-гигиенические помещения,шкаф для хранения одежды,сушильный 

шкаф,допускается устрой ство кухни-ниши и хозяйственного шкафа.

4 .1 .1 1 .  Жилые комнаты в соста ве  жилой ячейки в общежитиях 

для рабочих и служащих следует предусматривать на 2 -3  человека, 

в студенческих общежитиях комнаты должны предусматриваться толь

ко в р а с ч е т е  на 2 человека.

4 .1 .1 2 .  Проектирование гостиниц на территории региона сле

дует вести в соответствии  с  требованиями главы СНиП П -79-78 

"Гостиницы".

4 .1 .1 3 .  В гостиницах общего типа,предназначенных для дли

тельного проживания специалистов дополнительно к требованиям 

СНиП П -79-78:

-  допускается увеличивать на 20% вестибольчую группу по

мещений, при этом необходимо устрой ство  второго вестибюля с  цунк- 

том проката и гардеробной верхней и рабочей одежды ( с  площадями 

согласно т а б л .4 . 1 . I ) ;

-  гардероб следует проектировать из расчета 30% общей 

вместимости по 0 ,1  м  ̂ на одно место в гостинице;

-  площадь камеры хранения следует увеличивать в 2 раза ;

-  допускается проектировать в соста ве  гостиницы зал за се 

даний и библиотеку технической литературы с  читальным залом, 

кухни для самодеятельного приготовления пищи,магазин кулинарии 

на 1-2 рабочих м еста;

-  габариты встроенных шкафов в номерах следует увеличи

вать на 20%.
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Таблица 4 .1  Л .

Наименование
помещения

Площадь 
мест в

в м  ̂ при количестве 
гостинице

100 200 300

I . Помещение приема и 
выдачи одежды 16 24 30

2 . Помещение приема 
верхней одежды 8 12 16

3 . Помещение хранения 
рабочей одежды 8 12 16

4. Помещение для хранения 
обуви 6 8 12

5 . Помещение для чистки 
одежды и обуви с 
умывальником 6 8 12

6 . Сушильное помещение 6 8 12
7 . Мастерская ремонта 8 12 16

Итого: 58 84 112
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4 .2 .  ОКЕиШО-ПШИРОВОЧВИЗ РЗПЕНИЯ ОБШСТЖННЫ! ЗДАНИЙ

4 .2 .1 .  В районах с  больший объемом снегош реноса обществен

ные здания следует проектировать компактными, без выступов, 

внутренних углов, без перепадов по вы соте.

Здания, предусмотренные для строительства на вечномерзлых 

грунтах (при сохранении этих грунтов в вечномерзлом состоянии 

в течение всего  периода эксплуатации здания), следует проекти

ровать без подвалов и цокольных этажей.

При строительстве с использованием вечномерзлых грунтов в 

качестве основания по принципу I  следует предусматривать следую

щие варианты решения цокольной части здания:

а ) с  устройством над холодным вентилируемым подпольем тех

нического подполья;

б ) без устройства технического подполья (инженерные сети  и 

оборудование размещаются в толще перекрытия над холодным вентили

руемым подпольем иля в этом подполье под перекрытием).

4 .2 .2 .  5  районах с сильными ветрами переменного направления 

и большим объемом снегопере носа допускается устройство дополни

тельных наружных тамбуров.

Тамбур должен быть размещен с  наветренной стороны здания.

При проектировании входов в здания, строительство которых 

осуществляется при использовании вечномерзлых грунтов, в качест

ве основания по принципу I  следует уменьшать высоту наружных 

крылец, перенося ч^сть ступеней внутрь здания.

4 .2 .3 .  Площадь этажа между противопожарными стенами прини

мать по таблице 4 .2 .1 .
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Таблица 4 .2 .1

Степень
о г н е -

' Допус
тимое

Площадь, м2 э^ажа между поотявопожарными 
стенами

стой 
кости

к -в о
этажей одно

этаж
ные

2 -х
этаж
ные

3 -5
этажей

6-9
этажей

10-16
эталзй

I 16 6000 5000 5000 5000 2500

п 16 6000 4000 4000 4000 2200

Ш 5 3000 2000 2000 - -

Ша
Шб X 2000 - - - -

ЗУ 2 2000 1400 - - -

ЗУа I 1200 - - - -

У 2 1200 800 - _ _

Примечания: I .  В зданиях I  и П степеней огнестойкости при 

наличии автоматического пожаротушения площадь этажа мезду про

тивопожарными стенами может быть увеличена не более, чем вдвое .

2. Одноэтажные здания 1Уа степени огнестойкости могут 

проектироваться для:

-  торговых предприятий площадью не более 500 м2 , при усло

вии оборудования спринклерными установками автоматического пожа

ротушения;

-  предприятий общественного питания (кроме ресторанов) вмес

тимостью обеденных залов не более 100 посадочных м ест;

-  спортивных сооружений тренировочного назначения (б е з  три

бун для зрителей), площадью не более 1200 м2 ;

-  учреждений и предприятий зрелищного назначения (з а  исклю

чением детских) площадью не более 1200 м2 ж вместимостью залов 
до 100 человек.
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Высота таких зданий долина быть не более 6 м. Все помещения 

(кремле торговых) оборудовать автоматической пожарной сигнализа

цией и системами оповещения о пожаре.

3 ,  Деревянные стены с  внутренней стороны, перегородки и 

потолки зданий У степени огнестойкости детских дошкольных учреж

дений, шкод, школ-интернатов, лечебно-профилактических учрежде

ний, пионерских лагерей в клубов (кроме одноэтажных зданий клу

бов  с  рубленными или брусчатыми стенами) должны быть ш тукатуре

ны или покрыты огнезащитными красками или лаками.

4 .2 .4 .  Аудитории и залы размещать в общественных зданиях 

согласно таблице 4 .2 .2 .

Таблица 4 .2 .2

Степень
огнестойкости

Число мест 
в аудитории 
или зале

Предельный 
этаж разме
щения

I  и П до 300 16

I  и П с в .  300 до 600 5

I  и П с в . 600 3

Ш до 300 3

Ш с в .  300 до 600 2

Ша
Шб
1У,У

до 300 
до 500 
до 300

I
I
I

ЗУа до 100 I

Примечание. При определении предельного этажа размещения 

аудиторий или залов, имеющих уклон пола, отметку пола следует 

принимать у  первого ряда м ест.
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ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧЕЕ2ДВШЯ

4 .2 .5 .  При проектировании детских дошкольных учреждений

с применением панельных конструкций жилых домов допускается  при

нимать высоту этажа и размеры окон как в жилых помещениях(толь

ко до 1989 г .).П р и  этом площади игральных и групповых должны 

быть увеличены с учетом сохранения объема этих помещений в рас

чете на одного ребенка,принятого в зданиях детских дошкольных уч

реждений с  высотой этажа 3 ,3  м.
4 .2 .6 .  Здания детских дошкольных учреждений допускается  

проектировать трехэтажными I -П степени огн естойкости .

4 .2 .7 .  Коридоры, соединяющие лестничные клетки, следует раз

делять перегородками с  самозакрывающимися дверями и с  уплотнени

ями в притворах. Выходы из каждой ячейки должны устраиваться в 

разные отсеки коридора.

4 .2 .8 .  В здании детских яслей-сада допускается  предусматри

вать уголок живой природы:

90 , 140 мест -  25 м2;

280 мест -  50 м2 .

Допускается устройство площадок для пушных животных.

Площадь определяется по местным условиям.

4 .2 .9 .  Саночные для всех возрастных групп следует проекти

ровать в виде самостоятельных помещений вблизи входов в группо

вые ячейки из расчета 6 м2 на каждую групповую ячейку и обору

довать стеллажами для трехрядного хранения санок.

4 .2 .1 0 .  В детских дошкольных учреждениях допускается по 

согласованию с местными органами государственного санитарного 

надзора предусматривать отапливаемые прогулочные веранды с  тем

пературой внутреннего воздуха не более плюс 5°С .
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Прогулочные веранды следует предусматривать из расчета 

2 ,5  м  ̂ на I место для детей ясельного возраста и 3 ,0  м  ̂ на I место 

для детей дошкольного возраста.

4 .2 .1 1 . В помещении бассейна следует предусматривать источ

ники ультрафиолетовой радиации (лампы ЭУВ-40) с  раздельным вклю

чением источников общего освещения и ультрафиолетового обогащения.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

4 .2 .1 2 . Размещение и планировка спортивных залов должны 

обеспечивать возможность их автономного использования для работы 

с  населением микрорайона.Для этих же целей допускается при откры

тых спортивных площадках предусматривать дополнительные помещения 

для переодевания и хранения зимнего инвентаря (по нормам проекти

рования спортсооружений,исходя из пропускной способности спортив

ных площадок).

4 .2 .1 3 . Для школ вместимостью 844 учащихся (22 класса) и 

более допускается, при соответствующих обоснованиях, предусматри

вать крытый учебный бассейн для плавания с  ванной размером

16 ,бхб м; на групцу школ -  с  ванной длиной 25 м.

САНАТОРНЫЕ УЧРЕВДШИЯ, УЧРВДЕНИЯ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

4 .2 .1 4 . Санатории рекомендуется проектировать вместимостью 

250 и 500 м ест.

4 .2 .1 5 .  На земельных участках санаториев и оздоровительных 

учреждений площадь зеленых насаждений не нормируется.

4 .2 .1 6 . Открытые сооружения для спорта и отдыха при санато

риях доцускается не предусматривать.

4 .2 .1 7 . В составе помещений санаториев следует предусмат

ривать: биллиардную площадью не менее 30 м2 , универсальный сп ор -
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тивный зал площадью 36x18 м,плавательный бассейн (рекреационный) 

диаметром 24 м.

4 .2 .1 8 .  В соста ве  помещений культурно-массового назначения 

допускается предусматривать зимние сады (при фойе) из расчета :

0 ,2  м2 на одно место в санаториях на 250 м ест ; 0 ,1 5  м2 на одно 

место при санаториях на 500 м ест.

4 .2 .1 9 .  Учреждения отдыха следует проектировать с  количест

вом м ест: базы отдыха -  250 -300 ; туристские базы -  2 5 0 -5 00 ; турист

ские приюты -  50 -10 0 ; молодежные лагеря отдыха -  100-250.Базы от 

дыха и туристские базы следует проектировать круглогодичного поль

зования.

4 .2 .2 0 .  В дополнение к составу  помещений по СНиП П -71-79 

(т а б л .2) допускается предусматривать (з а  исключением туристских 

приютов) помещения зимних сад ов ,в  том числе для учреждений вмес

тимостью 250 мест -  площадью 50 м2 ; 500 мест -  70 м2 .

КИНОТЕАТРЫ

4 .2 .2 Т . Кинотеатры следует проектировать закрытыми.
4 .2 .2  ♦ При входах и выходах следует предусматривать трой

ные тамбуры и кладовые уборочного инвентаря до 3 м2 .

4 .2 .2  . При отсутствии гардероба площадь зрительного зала 

следует увеличить на 10%.

При проектировании кинотеатров с помещениями для клубной 

работы необходимо дополнительно соблюдать BGH 4 5 -86 .

КЛУБЫ

4 .2 .2 4 .  В соста ве  клубов следует предусмотреть спортивную 

группу помещений.

4 .2 .2 5 .  В составр помещений зрелищной группы возможно 

размещение нескольких зрительных залов.При этом оптимальная
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вместимость зала составл яет  не более 600 м ест.

4 .2 .2 6 .  Допускается объединение зрительного зала,ф ойе, 

танцевального,вы ставочного,спортивного залов в общее рекреаци

онное простран ство.

4 .2 .2 7 .  При проектировании помещений спортивного назначения 

площади определяются в соответстви и  с  ВСН 4 6 -8 6 .

4 .2 .2 8 .  Следует предусмотреть тройные тамбуры при входах
о

и выходах и кладовые для хранения уборочного инвентаря (до 3 м ) .

4 .2 .2 9 .  В спортивных учреждениях норму раздезальных с л е -
р

дует принимать из расчета 1 ,3  м на одно место независимо от 

расчетн ого числа м ест.

4 .2 .3 0 .  Помещения для отдыха занимающихся следует предус

матривать на 50^ пропускной способности  в смену для учебн о-тр е 

нировочных и физкультурно-оздоровительных занятий.

4 .2 .3 1 .  Теплый переход из раздевальных в помещения для 

физкультурно-оздоровительных занятий следует делать не бол ее , 

чем с  одной охлаждающей поверхностью ограждения.
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4 .2 .3 2 . Бани сухого жара допускается устраивать при всех
_ тпглдпнп п .Т .7 .4  настоящих норм.»спортивных и физкультурно-оздоровительных со о р у ^ н и я х /д о п у ск а 

е т ся  устройство соляриев и фотариев. Необходимость их устрой ст

ва определяется заданием на проектирование.

ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

4 .2 .3 3 .  в  магазинах для базовых поселков, торговой площадью 

100 м2 и более, должны быть отделы заказов.

4 .2 .3 4 . Допускается увеличение кладовых и охлаждаемых камер 

в 1 ,5  раза.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБПЕСТШИНОГО ПИТАНИЯ

4 .2 .3 5 . В предприятиях общественного питания, с одновремен

ным потоком посетителей при одно-двухразовой сменности обслужива

ния (вахтовые поселки) допускается удваивать количество санитар

ных приборов, а площадь вестибюля следует увеличивать до 30# 

против установленной настоящими нормами.

4 .2 .3 6 . Разгрузочные места и платформы на базовых за гото

вочных предприятиях общественного питания следует предусматри

вать в отапливаемых помещениях.
4 .2 .3 7 .  Камера пищевых отходов может предусматриваться вне 

здания, в хозяйственной зоне предприятия.

4 .2 .3 8 .  При входах в здания предприятий обпрствеиного пита

ния следует предусматривать устройство тройных неостекленных там -
р

буров и кладовую (площадью 3 -5  м ) уборочного инвентаря для рас

чистки прилегающэй территории при снегозаносах.
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4 .2 .3 9 .  Площади кладовых сухих цродуктов, овощей, солений 

квашений, тары и инвентаря допускается увеличивать до 5055.

ШЯДПРИЯГИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4 .2 .4 0 .  Комплексные приемные пункты, дома быта следует 

кооперировать с банями, банно-оздоровительными комплексами, 

прачечными и размещать их в комплексах с  общежитиями и гости 

ницами и в торговых центрах.

4 . 2 4 Т . На предприятиях бытового обслуживания следует 

предусматривать комнату для сушки одежды и обуви, площадью 

от 3 -х  до 6 м2 .

4 . 2 . 42 . Следует предусматривать устройство кладовых убо

рочного инвентаря для расчистки территорри, площадью от 1 ,5  

до 3 ,0  м2 .

4 .2 .4 3 .  Оконные проемы помещений должны быть с  мини

мальными, установленными СНиЛ П -4-79, значениями КВО.Не до

пускается ориентировать их на север .

4 . 2 4 4 .  Соотношение мест раздевальной,мыльной (или ду

ш евой), парильной в банях следует принимать как 10 0 :70 :5 0 .

4 . 2 4 5 .  В банях и банно-оздоровительных комплексах до 

50 мест допускается предусматривать группу помещений оздо

ровительно-профилактического назначения,в том числе фотарии4, 

оздоровительные ванны,комнаты отдыха,площади которых опре

деляются заданием на проектирование.

4 .2 .  46. Допускается кооперирование прачечных с  пред

приятиями химчистки,банями и котельными.

4 .2 .4 7 .  Здания прачечных производительностью 500 кг су 

х о го  белья в смену и более должны иметь помещения для въезда 

автомобилей,разгрузки и погрузки белья.
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4 .3 .  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

4 .3 .1 .  Типовые проекты жилых домов должны содержать вари

анты технических решений конструкций фундаментов и надземной 

части , отвечающие I  и П принципам использования вечномерзлого 

основания, и руководство по привязке их к местным условиям.

4 .3 .2 .  Под зданиями, возводимыми на вечномерзлых грунтах, 

используемых по I  принципу, следует предусматривать вентилируе

мое холодное подполье с  расположенным над ним техническим эта

жом, предназначенным для размещения инженерных се т е й .

4 .3 .3 .  В качестве основного типа фундаментов зданий, стая

щихся по I принципу следует применять свайный со  сборными р о ст 

верками или безростверковый.

4 .3 .4 .  Здания, строительство которых предусматривает П прин

цип использования вечномерзлых грунтов основания, должны, как 

правило, иметь перекрестно-стеновую конструктивную систему с  час

тым шагом поперечных несущих стен и наружными стенами однорядной 

разрезки.

Проектирование зданий при этом должно сопровождаться расче

том системы здание-основание на воздействие неравномерной осад

ки грунта вследствие е г о  оттаивания в процессе эксплуатации.

4 .3 .5 .  Наружные стены следует, как правило, проектировать 

трехслойяыми из тяжелого бетона или бетона на легких заполните

лях и эффективных утеплителей, в основном пенопластов.

Внутренние слои панелей проектируются с учетом их совместной 

работы с  несущими конструкциями при температурно-влажностных де

формациях и неравномерной осадке здания.

4 .3 .6 .  Приспособление конструкций зданий и сооружений к в ос

приятию повышенных деформаций основания должно осущ ествляться:
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повышением прочности и общей пространственной ж есткости здания и 

сооружения, достигаемой устройством поэтажных железобетонных или 

армокирпичных поясов* связанных с  перекрытиями; усилением армиро

вания конструкций, в частности  простен ков; применением сквозных 

арматурных поясов в перекрытиях и усилением связей  и соединений 

сборных элементов здания; рн&резкой здания на короткие отсек и , 

усилением фундаментов и несущих конструкций подвалов, в  том чис

ле путем применения перекрестной системы стен  из Крупных панелей, 

сборно-монолитных и монолитных перекрестных ленточных фундаментов.
На грунтах с  низкой фильтрационной способностью  расчет 

осадок выполняется с учетом фактора времени, что  обусловлено 

увеличением глубины оттаивания и фильтрационной консолидацией 

гр ун та .

Расчетная модель здания в совокупности  с  фундаментом в  за 

висимости от их конструктивного исполнения принимается:

а ) для протяженных зданий -  в виде балки или системы па

раллельных балок с приведенной изгибнои и сдвиговой жесткостями 

и объединенных по длине распределенными связями;

б )  для зданий незначительной протяженности, а также их о т 

дельных осадочных отсеков  -  в виде плоской или пространственной 

системы вертикальных диафрагм, соединенных распределенными свя 

зями;

в )  для зданий каркасной конструкции -  в виде пространст

венной рамы.

В качестве расчетных моделей основания при этом принимают

с я :

-  непрерывное деформируемое и искривлдемое основание с  

переменными по длине и во времени коэффициентами ж есткости и 

параметрами искривления;
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-  совокупность точечных податливых, оседающих опор с пере

менными во времени жесткостными характеристиками (при сжатии,

сдвиге и повороте) и перемещениями опор,
4 .3 .7 .  В жилых зданиях допускается устрой ство  крыш с  теп

лым чердаком при соответствующем технико-экономическом обосно

вании их применения.Чердачное пространство крыши используется 

в этом случае как сборная вентиляционная камера стати ческого 

давления, в которую открываются вее вентиляционные каналы жилых 

помещений и воздух из которых удаляется через о($цую вентиляци

онную шахту.

Примечание.При проектировании теплых чердаков следует 

руководствоваться  "Рекомендациями по проектированию крыш с  теп

лыми чердаками для жилых зданиД различной этаж ности" ,ЩИИЭП 

жил ища, Москва, 1980 и "Рекомендациями по проектированию инду- 

стриальных крыш с  теплым чердаком для жилых зданий в I клима

тическом районе" ДенЗШИЭП, Москва, 1987.

4 .4 .  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБПрСТЗЕЯНЫХ ЗДАНИЙ

4 .4 .1 .  Конструктивные системы общественных зданий должны 

удовлетворять следующим требованиям:

-  обеспечения достаточн ого разнообразия архитектурно-плани

ровочных и объемно-пространственных решений;

-  эксплуатационной надежности зданий при неблагоприятных 

природно-климатических и мерзлотно-геологических условиях;

-  минимальной номенклатуры конструкций и межвидовой унифи

кации; унификации со  строительными конструкциями жилых зданий, 

применяемыми в реги он е.

4 .4 .2 .  Конструктивную систему рекомендуется проектировать 

полносборной по каркасной, бескаркасной (крупнопанельной пли 

крупноблочной) или смешанной схеме.
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Выбор типа конструктивной системы должен производиться на 

основе технико-экономического анализа вариантов с учетом мерзлот

но-грунтовых условий строительной площадки, наличия местной стр о 

ительной базы и возможностей поставок по кооперации.

Ири этом предпочтение должно отдаваться конструктивным си с

темам, требующим минимальных трудозатрат на монтаже элементов 

при наиболее высокой скорости строительства .

4 .4 .3 .  При проектировании зданий, строящихся на вечномерз

лых грунтах, следует использовать следующие приемы компоновки:

-  здание должно быть простой формы в плане с минимальной 

поверхностью наружных ограждений;

-  размеры здания по длине и ширине не должны превышать 24 м 

при отсутствии специальных мероприятии по снижению усилий от 

температурных деформаций (при строительстве на вечномерзлых 

грунтах по принципу I ) .

При обоснованной необходимости нарушить указанное требова

ние здания должны быть разрезаны деформационными швами на о т се 

ки, каждый из которых должен удовлетворять указанным требовани

ям.

Целесообразность назначения размеров здания в плане должна 

быть обоснована технико-экономическим расчетом .

4 .4 .4 .  При проектировании каркасных зданий с использовани

ем фундаментов в виде свай, вмороженных в грунт, с высоким свай

ным ростверком при I  принципе строительства следует предусматри

вать специальные мероприятия по уменьшению усилий от температур

ных деформаций в конструкциях каркаса и свайных фундаментах.

В качестве таких мероприятии следует применять специальные 

"скользящие" прокладки между колоннами каркаса и фундаментом, 

а также между плитами перекрытий над холодным подпольем и фунда-
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ментами из материалов с пониженными коэффициентами трения 

(0 ,0 5 * 0 ,1 5 ) .

4 .4 .5 .  Деформационные швы в зданиях следует решать с  по

мощью установки парных стен , парных рам, буферных пролетов.

В проектах зданий должны быть указаны мероприятия по теп л о - 

и влагоизоляции помещений, примыкающих к деформационным швам, 

с учетом возможных изменений размеров швов в процессе темпера

турных деформаций конструкций и неравномерных осадок фундамен

т о в .

4 .4 .6 .  При использовании вечномерзлых грунтов в качестве 

основания по принципу П под зданием или отсеком допускаетзя  

устраивать подвалы или технические подполья. Их следует разме

щать под всем зданием.

При наличии соответствующих обоснований допускается  устрой

ст в о  подвала (технического подполья) под частью здания или о т с е 

ка при обязательном симметричном е г о  расположении относительно 

осей  здания или отсека .

Стены подвала выполняются перекрестными, непрерывными на 

всю длину (ширину) отсека или здания. При необходимости устрой 

ства  проемов их целесообразно располагать в средней части  про

л ета . Высоту яадпроемной перемычки назначать не ш в е е  50 см . 

Стены подвала могут быть выполнены из бетонных блоков с  моно

литными железобетонными поясами по верху и низу блоков или круп

ных панелей.

4 .4 .7 .  При устройстве холодного подполья решение цокольной 

части возможно в 2 -х  вариантах:

-  с  устройством технического этажа или технического под

полья (инженерные коммуникации размещаются в техническом этаже 

над холодным подпольем);
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-  без  устройства технического этажа или технического под

полья (инженерные коммуникации размещаются в толще пола перекры

тия над холодным подпольем).

Последнее из этих решений срлесообразно использовать при 

небольших габаритах здания в плане.

Выбор одного из этих решений должен производиться на осно

ве технико-экономического анализа.

У стройство подвальных и цокольных этажей, заглубленных в 

грун т, не допускается .

Наружные стены рекомендуется выполнять легкими, не не сущими 

из индустриальных элементов с  использованием местных материалов.

4 .4 .8 .  Основной конструктивной схемой сейсмостойких каркас

ных общественных зданий следует принимать рамно-связевуго систему с 

постановкой диафрагм жесткости в двух перпендикулярных направле

ниях для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости 

здания.Для I -2 -этажных зданий возможно применение рамной схемы с 

обязательной заделкой колонн в подколонники и ростверки.

Расчетная модель зданий в этом случае может быть принята 

дискретной и должна учитывать податливость узловых соединений,как 
при температурных деформациях зданий, так и при сейсмических воа* 

действиях.
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4 .5 .  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проектирование системы инженерного оборудования жилых и 

общественных зданий должно выполняться согласным требованиям 

СНиП 2 .0 8 .0 1 -8 5 , I I -3 -7 9 ,  2 .0 4 .0 5 -8 6 , 2 .0 4 .0 1 -8 5  с  внесением 

следующих изменений.
4 .5 .1 .  При строительстве зданий с проветриваемыми подполь

ями необходимо учитывать дополнительные потери тепла за  счет ин

фильтрации через перекрытие над подпольем.

4 .5 .2 .  В помещениях подвалов и технических подполий зданий, 

размещаемых вне районов вечной мерзлоты,температуру воздуха сле

дует принимать не ниже +Ю °С,а в районах распространения вечно

мерзлых грунтов не ниже +5°С.

4 .5 .3 .  Жилые здания допускается оборудовать централизован

ными системами приточно-вытяжной вентиляции с  механическим по

буждением и с устройством утилизации тепла удаляемого воздуха 

при соответствующем технико-экономическом обосновании.

Допускается жилые дома оборудовать приточными системами вен

тиляции с  естественным побуждением и с обязательным регулирова 

нием расхода воздуха в зависимости от изменения температуры на

ружного воздуха.Кратность воздухообмена по притоку в жилых ком

натах принимать равной 2 ,5 .

4 .5 .4 .  Для многоэтажных общественных зданий (3  этажа и б о 

лее) необходимо проектировать устройство приточной вентиляции 

с механическим побуждением для обеспечения требуемых метеороло

гических условий (температуры и влажности воздуха) в холодный и 

переходный периоды года и избыточного давления в помещениях. Ко

личество приточного воздуха должно превышать организованную вы-
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тяжку в размере не мепее однократного воздухообмена в помещении 

в час.

4 .Б  5 .Для предупреждения замерзания воды или конденсата в калори

ферах в, дополнение к мерам защиты допускается предусматривать 

установку калориферов для подогрева рециркуляционного воздуха 

или устройства обводного воздуховода с установкой калорифера для 

частичного подогрева наружного воздуха перед поступлением его  в 

основные калориферы системы.

4 .5 .6  • Вытяжные вентиляционные шахты и вентиляционные уча

стки канализационных стояков на кровле, а также в неотапливаемых 

объемах конструкции кровли следует предусматривать утепленными. 

Общее сопротивление теплопередаче стенок указанных тает» и стоя 
ков должно быть не менее 0,6 общего сопротивления теплопередаче по

крытия теплых чердаков для данных климатических условии.

4 .5 .  7 .  В жилых зданиях следует предусматривать из сушиль

ных шкафов вытяжную вентиляцию с объемом вытяжного воздоха 30 м3/ ч  

и с температурой воздуха внутри помещений *30°С.

4 .5 .8  . Мусороприемная камера должна располагаться в I  эта

же. Вход в мусороприемяую камеру должен быть изолированным от 

входа в здание и в другие помещения и предусматриваться через 

утепленный тамбур с размерами, исключающими одновременное откры

вание входных дверей при вывозе мусоросборника. Входные двери 

должны быть с уплотненными притворами. Располагать мусоропроводы 

в стенах, ограждающие жилые комнаты, не допускается.

Расчетную температуру воздуха в мусороприемной камере сле

дует принимать +Ю°С.

Конструкции мусороприемных камер должны быть несгораемыми 

с пределом огнестойкости не тле нее 1 ч .

Оборудование водопровода и канализации в мусороприемных к а -
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мерах допускается не предусматривать.

4 .5 .  9 . Требуемое сопротивление теплопередаче ограздающих 

конструкций жилых и обпрственных зданий &оР м2оС/Вг следует 

определять согласно П .2 .2  СНиП П-З-ТЭ*1) ,  предусмотрев для рай

онов Севера:

1 . Температуру внутреннего воздуха °С в формуле ( I )

22°С;

2. Нормативный температурный перепад для наружных торцевых 

стен зданий, указанных в пп. I ,  2 таблицы 2х) ,  л Ъ  = 4° с .

Примечание. Уменьшение нормативного температурного перепада 

для торцевых стен позволяет избежать радиационного переохлажде

ния людей, находящихся в угловых помепрниях, и даст возможность 
более рационально использовать их площадь за счет расположения 

рабочих и спальных мест вблизи торцзвых стен .



Приложение [

Таблица i j

Температура наружного воздуха

Пункт

Температура наружного воздуха, °С

Средняя по месяцам

ГГ У1 УП УШ IX XI m
О
g
Ф
5
8.

5 Ф Я Ф
5  §
5 " §

Наиболее
холодных
сутох,
обеспе
ченностью

0,98 0,92

Наиболее
холодной
пятиднев
ки, обес
печея-
ностью

Период со  средней 
суточной температу
рой воздуха

0,98 0,92

8°С

h

'< 10бС

I *

о
I О

&  ев о  а

& .>» л
3  3
CU я
Ф СЦ
§ s
ф
н о  
_  и  
и  о  «  м
1 3
8, §
О  X

о
о  «в 

оЯ CU
S &
Я аэси Си
ф  ф
а  §
>4 фk* ЬО0 хя
я  оА  Я Ь*? р >»

1  & о

1 1 °2 S о  
о. о .^  
И  о  w

10 II___ 12 13 14 I 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ларьях -2 2 ,4 -194 -125 -3 .3 4.4 13 ,2 17.3: 13,6 7 .8 -1 .9 -1 4 ,6 -216 -3 .3 -56 35 226 -51 -48 -45 -43 256 -10, А 274 -9 -28 199
Пуки -2 2 ,4 -2  QB -193 -6 ,8 0.2 9 ,2 14.41 12 5 .8 -3 .2 -1 3 .9 -199 -5 ,1 -54 32 197 -49 -47 -44 -43 277 -10,6 294 -9 -28 223
Новый Порт -2 4 ,8 -241 -219 -137 -5 .3 2 ,9 и д ) 10 4 .5 -4 .9 -1 6 ,8 -213 -8 ,8 -56 30 Щ -47 -46 -44 -43 302 -1 2 ,6 324 - I I -32 247

Няксимволь -2 0 ,7 -17,3 -103 -0 ,6 5.4 12,7 15 ,8  13 ,4 7.1 -1 .4 - И ,  8 -197 -2 ,2 -52 36 22 -49 -46 -48 -43 »258 -8 .1 277 -7 -26 194
Сеяха -2 2 ,9 -247 -237 -159 -7 ,2 0 ,7 7 ,2 7 .8 3 .3 -5 .4 -16 ,2 -2Ц) -9 ,8 -56 28 ИЗ -48 -46 -44 -42 365 -9 ,8 365 -9 ,8 -31 255
Тазовский -2 6 ,7 -2ЭД -225 -142 -5 .5 5 .2 13,41 10,7 4.2 -6 ,5 -1 9 ,4 -249 -9 ,3 -60 32 18 -51 -49 -47 -46 299 -13,9 315 -12 -34 243
Тамбей -2 4 ,6 -258 -293 -159 -7 .2 I 5 .5 6 ,4 2 .3 -5 ,8 -1 5 ,9 -21.7 -106 -55 30 9 ,8 -47 -45 -44 -42 365 -1 0 ,6 365 -1 0 ,6 -32 256
Талька -2 5 ,2 -23 -192 -7 ,3 0 ,5 10,6 16 12,5 6 .2 -4 ,4 -1 8 ,1 -25 -6 .1 -63 37 219 272 -12 ,6 289 -10 -31 222
Яр-Сале -24 -232 -204 -Ц 6 -3 .5 6.1 13.2! 10 .7 5 -4 ,4 -1 6 ,6 -216 -7 .5 -55 30 17,7 -48 -46 -44 -42 292 -12,2 310 -1 0 ,5 -30 236

184
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Таблица 1.2.

Средняя и максимальная суточная амплитуда 
температуры наружного воздуха

ЙИЯТ .ТТР П Т ТГЛ  ^A M TTtik 'h O ilftm tf

Цункт
nrfll U U f l i j  Д С ь 1 О Ш Ш О ^ Ш Т  j  o t t

иятсптамядт.няя
i n ш ' и  ' у У1 уп УИ ' IX ' х и  хи

Ларьяк М 10,1 1 2 .1 10*5 9 ,9 9 .7 10 .4 9 .8  8 .2 i d i d 9 .1
288 27 ,9 30 ,8 25,6 289 195 20,1 2Q8 2Q? 194 288 2*23

Мужи 8,7 ; 8*9 10,1 9*1. М 8,1 8 ,7 8*2 6 ,9 6,2; 7*4. i*Z

Новый Порт 8 .6 М Ю .О i d 6 .7 2*2 2*2 2*3 i d 5 ,7 8 .5 8 .2
281 286 263 288 21,6 21$ 224 189 Ш 197 238 283

Няксимволь 9 .9 I I . 8 13 .7 I I . 4 I I . 6 13.2 12*£ 12*0 I d 7 .0 i d i d
293 29 ,4 33 ,3 30,1 25 ,г 25,4 25 ,8 24 ,3 й * оо 240 230 283

Сеяха 9 .3 8 ,3 i d i d 6.1 5 .0 7 .1 i d i d i d i d 6 .5

Тазовский 8 .8 8 ,8 9 .4 10*1 7.1 Z d 8 ,6 2 d i d i d i d i d
339 29,1 27 ,5 29,1 20 ,4 17,5 19,9 18 ,6 16 ,7 199 25*4 32?

Тамбей 8 .8 8,1 9 .0 9 .2 6 .6 i d 6 ,5 i d 4 .7 5 ,9 i d 8 .4
297 27,2 31 ,2 27 ,3 18,6 24,9 24 ,9 21 ,8 17 ,9 m 232 313

Талька 9 .7 I I . 7 l i d 12,9 10.2 I I . 2 I I . 8 10 ,4 7 ,7 6 .4 9 ,8 Ж
326 28,6 32,1 28 ,5 26,3 26,1 23,8 24 ,3 21 ,6 246 301 35p

Яр-Сале 9 .3 8 ,3 9 .5 8 .8 6.1 4 .6 7 .3 8 ,2 i d 5 .1 7 .7 8 .3



Влажность наружного воздуха, осадки

Таблица 1.3

Пункт

Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа

1У У1 УП УШ IX XI

Средняя ме 
сячная от- 
носитель-

Количество осад
ков, мм

ХП
нал влаж
ность в о з 
духа в 13ч,

— i , ______
о Ф о (н

свСО
3
и
асо

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18

Ларьяк 1 ,2 1 ,3 2 4 6 10 ,5 13 ,9  12 ,7 8 ,7 4 ,9 2 ,2 1 ,4 80 57 604 447 -

Мужи 1 ,2 1 ,2 1 .6 3 ,5 5,1 9 ,0 12 ,4  11 ,6 7 ,9 4 ,5 2 ,3 1 ,5 - - 564 -

Новый Порт 1 Д 0,9 1 .2 2 ,7 4 ,2 7 ,1 11 ,2  10 ,8 7 , 8 . 4 ,3 2 1 ,4 83 74 - -

Надсимволь 1 ,4 1 ,4 2 ,1 4 ,3 6 ,2 10 12 ,8  12 ,0 8 ,3 4 ,9 2 ,6 1 ,6 80 56 541 373 -

Сеяха 1 ,1 0 ,9 I . I 2 ,3 3 ,8 6 ,3 8 ,9  9 ,5 7 ,2 4,1 2 ,0 1 ,5 84 81 - -

су
то

чн
ы

й 
ма

кс
им

ум



Продолжение табл, 1 .3 ,

I. 2 3 4 5 6 7 8, 9 , 10 II 12 13 14 15 16 17 18

Тазовский I 0,7 1,1 2 ,4 4,1 7 ,8 11,8 10,6 7 ,6 4 ,0 1 ,6 I . I 80 62 _ _

Тамбей 1 .3 1Д 0,9 2,2 3 ,6 6 со м 00 6 ,8 4 ,0 2 ,2 1,6 87 81 - -

Толька I 1,1 1 ,5 3,2 4,7 8 ,8 12,5 11,4 8 ,2 4,3 1 ,8 1,2 - - 570 388 -

Яр-Сале 1,1 1 ,0 1 ,3 2 ,9 4 ,4 8 11,6 11 ,0 7,9 4 ,4 2 1 ,4 - - - -



Таблица 1.4 .
Повторяемость направлений ветра и штилей (числитель),#, средняя скорость ветра 
по направлениям (знаменатель), м /с , максимальная и минимальная скорость ветра, м /с

Сосьва

Тазовский

Яр-Сале

7_ 5__ 1 3 § 8  1 6 1 6  9_ 35 4 3
2,6 2,3 2,6 3,2 2 ,5 4,3 3,9 2 ,0
5 _ 3 _ 3 _ 2 0 2 5 2 2 1 3 9 _  
5, 0 4, 5 4,1 6, 8 8, 5 9, 7 8, 3 6, 9

10 9,7 22.

| 6 2 i | I L L L I § | 3 i 8 o
2 ,9  3,1 2 ,8  2 ,8 2 ,7 3,1 3 ,0  2,9
26 18 6_ 9 .  8_ 8
6,4 6,7 4,3 4 ,0  4,7 5,5 5,2 6,0

IZ 12 6 , С

10 7 12 25 24 9с и  с ч  у 8 q g q cv iS  £2 £_ JL. 2_ ii ,  8 5 829 14 13 8
5,7 4,1 3,3 4,3 5,5 6,0 6,2 5,0

17
5,9 5,0 3,9 3,9 3,7 4 ,0 5,4 5,8
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Таблица 1.5.

Средняя продолжительность температуры 
воздуха различных градаций, ч /го д

Температура 
воздуха, °С

Ее
ре

зо
во

м
VИ Ня

кс
им

во
ль

Су
рг

ут

ко
Xо
3
як
3X Ал

ек
са

нд
ро

вс
ко

е 
(Т

ом
ск

ая
 о

бл
.)

I 2 3 4 5 6 7

-5 0 ... -48,1 9
-4 8 ... -46,1 9 9 9
-4 6 ...  -44,1 18 9 18 18 9 К
-4 4 ...  -42,1 18 9 18 18 18 26
-4 2 ...  -40,1 26 9 35 44 35 44
-4 0 ...  -38,1 44 18 44 70 35 61
-3 8 ...  -36,1 70 26 53 70 53 70
-3 6 ...  -34,1 79 53 71 88 70 88
-3 4 ... -32,1 105 61 96 105 70 114
-3 2 ... -30,1 131 70 123 105 88 123
-3 0 ...  -28,1 131 88 131 131 114 140
-2 8 ...  -  26,1 166 96 149 149 130 149
-2 6 ...  -24,1 184 114 149 184 158 166
-2 4 ...  -22,1 210 I3X 167 184 184 193
-2 2 ... -20,1 238 184 185 210 184 228
-2 0 ... -18,1 263 228 194 237 219 254
-  18 ...-16 ,1 298 245 211 272 272 280
-1 6 ... -14,1 298 272 246 289 307 280
-1 4 ...  -12,1 316 307 273 307 315 307
-1 2 ...  -10,1 342 316 281 333 324 316
-1 0 ,.. -  8,1 333 316 308 324 316 298
«2 8 . . .  -  6,1 333 359 317 333 342 333
-  6 . . .  -  4,1 351 342 368 342 342 342
-  4 . . .  -  2,1 377 403 447 333 386 351
-  2 . . .  -0.1 447 456 508 394 429 429

0 . . .  1,9 491 508 535 526 508 509
2 . . .  3,9 429 447 ' 491 421 412 394
4 . . .  5,9 403 394 438 342 386 342
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Продолжение табл . 1 .5 .

I 2 3 4 5 6 7

6 . . .  7 ,9 403 402 438 368 377 351
8 . . .  9 ,9 412 438 438 386 402 1 394

10. . . I I . 9 421 482 421 429 456 412
12. . .1 3 ,9 377 447 394 403 421 394
14. . .1 5 ,9 324 403 351 394 386 377

16. . .1 7 ,9 254 351 254 298 316 298
18. . .1 9 ,9 201 272 210 245 245 237
20. . .2 1 ,9 123 193 140 184 175 175
22. . .2 3 ,9 79 149 105 131 140 131
24. . .2 5 ,9 44 105 79 61 79 79
26. . .2 7 ,9 26 44 44 26 35 44

28. . .2 9 ,9 18 18 18 18



191 Таблица 1.6.
Повторяемость направлении ветра и штилей, %

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Штиль
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 3 2
Александровское 

3 25 16 22 20 9 14
УП 19 II II 14 5 9 12 19 15
год 9 5 6 18 II 18 16 17 12

I 12 4 2
Березово 

8 31 21 15 7 21
УП 25 24 7 9 8 7 7 13 10
год 16 12 5 8 19 16 13 II 14

I 4 2
Кондинское 

6 12 34 24 9 9 II
УП 20 15 9 9 9 12 13 13 8
год 9 10 7 9 18 20 13 14 9

I 3 8 7
Ларьяк

12 21 32 14 3 12
УП 14 14 14 II II 12 II 13 13
год 7 10 8 10 17 22 16 10 9

I 3 4 7
Леупш

9 20 38 II 8 10
УП 17 13 8 7 10 15 12 18 II
год 8 7 6 7 15 29 14 14 8

I 6 9
Марресале 

13 22 10 24 10 6 5
УП 18 13 10 10 6 8 II 24 3
год II II 13 16 8 16 13 12 4

I 19 2
Дули 

0 7 38 12 5 17 16
УП 23 20 6 7 9 7 5 23 8
год 20 9 3 7 22 II 8 20 10

I 5 3
Няднм 

4 18 24 30 9 7 30
УП 29 16 10 10 8 5 4 18 15
год 17 8 6 12 16 17 9 15 20



192 Продолжение табл Л. 6.
1 5 6 7 8_Z 10

Новый Порт

I
УП
год

I
УП
год

I
УП
год

I
УПгод
I
УП
год

I
УП
год

I
УПгод
I
УПгод
I
УПгод

II
25
16

8
14
10

15
30
20

3
13
7

7
16
II

2
15
8

3
22

II

8
21
12

9
18
II

14
20
13

2
8
4

19
33
25

28
14

5
21
12

4
13
7

7
13
8

4 9 22 25 10 II 4
II 8 9 3 6 17 4
7 9 14 15 10 17

Няксимволь
10 II 18 21 9 14 34
8 7 9 9 12 23 21
9 8 14 17 13 18 24

Октябрьское
29 17 3 4 10 8 9
10 10 3 5 10 12 6
18 13 4 6 14 12 6

6
10
7

3
9
5

Парабель 
15 15
13 И
12 13

Салехард
14 23
6 7
10 14

Сеяха 
17 24

32
15
24

23
8
15

19

15
12
15

II 12 е 5
10 13 15 12

Сосьва
13 28 6 16
II 9 5 9
10 16 6 14

Средний Вайяоган
9 12 24 32
II 10 9 14
8 10

Сургут
17 24

13 10 13 26
15 8 7 10
12 9 10 18

12
17
17

10
II
8

6 9 13
9 15 7
10 14 II.

12 8 5
10 10 2
14 II 4

16 9 35
16 13 18
20 II 26

14 3 14
14 14 9
15 II 9

22 6 12
13 12 10
21 II 10
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Продолжение табл.1.6.

I 2 3 4 '5 6 7 8 9 10

I 5 3 3

Тазовский 

20 25 22 13 9 10
УП ,26 ±8 6 9 8 8 8 17 12
год 14 8 5 13 16 16 13 15 10

I 10 7 6

Тамбей

13 21 18 14 II 5
УП 15 35 7 13 3 5 10 12 4
ГОД 15 14 8 П 13 13 13 13 4

I 5 3 7

Тарко -Сале 

17 27 22 II 8 21
УП 24 15 8 9 7 8 8 21 14
год 12 8 7 12 17 14 II 19 15

I 3 2 4

Толька

24 24 21 18 4 36
УП 29 10 8 15 8 6 II 13 33
год 15 4 7 16 15 14 17 12 30

I 5 3 4

7гут

13 30 32 6 7 17
УП 26 8 8 9 II II 10 17 17
год 14 6 5 10 19 23 9 14 15

I 6 3 9

Уренгой

23 22 25 8 4 20
УП 25 20 10 7 6 8 8 16 16
год 15 8 10 14 12 17 II 13 14

I 12 II

Ханты-Мансийск 

2 2 14 49 8 2 10
УП 14 36 8 4 9 18 7 4 10
год 13 21 3 3 II 37 9 3 10

I 10 7 5

Яр-Сале

12 25 24 9 8 8
УП 29 14 13 8 7 6 6 17 8
год 18 10 8 10 15 16 9 14 8
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Таблица I»7.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

I 1 л ш 1У У У1 УП УШ ix X и хп

Александровское 3,5 3,5 4,0 4,0 4,4 4,2 3,2 з д 3,4 4,1 3,9 3,8 3,8

Березово 3 ,1 3,0 3,4 3,6 4,6 4,6 4,2 3,7 3,8 4,0 3,4 2,9 3,7

Кондинское 3,5 3,4 3,9 3,5 4,2 4,2 3,3 3,0 3,6 4,2 3,8 3,5 3,7

Ларьяк 3,4 3,4 4,0 4,0 4,3 3,9 2,8 2,8 3,3 4,2 3,7 3,5 3,6

Леуши 4,2 4,5 4,8 4,8 4,9 4,5 3,8 3,6 4,2 4,9 4,7 4,4 4,4

Марресале 7,4 7,3 7,0 6,9 6,9 6,3 5,8 6,0 6,8 7,9 7,9 7,6 7,0

Мулш 3,5 3,5 4,2 4,3 5,0 4,9 4,4 4,2 4,3 4,6 3,9 3,4 4,2

Надым 2,7 3,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,0 2,6 3,1 2,9 2,6 2,1 2,9
Новый Порт 6,4 6,1 6,6 6,1 6,2 6,0 5,6 5,8 5,8 6,6 6,4 6,6 6,2

Няксимволь 2,0 2,0 2,5 2,6 2,9 2,5 2,1 2,0 2,2 2,6 2,1 1,8 2,3

Октябрьское 3,3 3,4 3,8 3,8 4,2 3,9 3,7 3,3 3,9 4,2 3,5 3,1 3,7

Парабель 3,6 3,8 4,3 4,4 4,7 4,0 2,9 2,8 3,6 4,3 4,0 3,9 3,9

Салехард 3,9 3,6 4,3 4,4 5Д 5,2 4,8 4,6 4,6 5,1 4Д 3,7 4,4

Сеяха 8,5 8,2 7,8 7,3 7,2 6,8 5,9 6,3 6,9 7,8 7.6 8,3 7,4

Сосьва 2,1 3,0 2,5 2,7 з д 2,9 2,4 2,2 2,4 2,8 2,3 1,8 2,4

Средний Васюганз,0 3,2 3,7 3,8 4,1 3,6 2,7 2,8 3,2 3,7 3,5 3,2 3,4

Сургут 4,9 4,2 4,8 4,8 5,5 5,3 4,5 4,2 4,9 5,9 5,1 4,7 4,9

ТазоЕскии 6,9 6,1 7,0 6,6 6,6 6,2 5,3 5,4 5,3 6,4 6,2 6,8 6,2

Тамбеи 7,1 6,1 6,4 6,6 6,8 6,2 6,0 6,3 6,3 7,1 7,5 6,9 6,6

Тарко-Сале 3,4 3,4 3,8 4,1 4,3 4,3 3,5 3,3 3,4 4,0 3,4 3,2 3,7

Толька 2,4 2,1 2,7 2,8 3,1 2,9 2,2 2,1 2,4 2,8 2,3 2,2 2,5

Угут 3,0 2,8 3,3 3,4 3,7 3,2 2,5 2,3 2,6 3,4 2,9 2,6 3,0

Уренгой 3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3,3 3,6
Ханты-Мансииск 5,2 5,3 5,6 5,2 5,4 5,4 4,? 4,1 4,5 5,4 5,5 5,3 5,1

Яр-Сале 5,1 4,7 5,5 5,1 5,6 5,8 4,9 4,7 4,6 5,3 4,8 5,2 5,1
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Таблица 1.8.

Повторяемость скорости ветра по градациям 
(в % от общего числа случаев)

Месяц
Скорость ветра, м/с

0-1 2-3 4-5 6-7 | 8-9 10-13 14-17 18-20 >20

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Александровское

I 25,6 30,8 26,4 И Д
УП 30,6 31,8 23,2 9,7
год 24,4 29,2 25,0 12,6

Березово

I 35,0 29,7 20,6 8,3
УП 22,6 26,5 23,4 14,9
год 26,2 30,2 22,7 11,6

Ларьяк

I 27,2 30,9 23,1 12,0
УП 32,7 35,2 22,5 6,8
год 24,8 31,0 25,2 11,9

Леуши

I 21,3 25,5 25,2 15,4
УП 21,8 26,7 30,3 14,1
год 16,5 24,1 30,3 16,9 

Марресале

I 7,8 10,9 16,7 20,9
УП 7,2 16,2 26,3 24,7
год 7,3 12,3 20,7 20,4 

Новый Порт

I 9,6 14,8 19,6 18,7
УП 9,1 18,9 23,0 19,3
год 8,7 16,4 21,5 18,4

3,6
2,8

1.5
1.3

1,0
0,5 ОД

5,0 2,6 1Д 0,1

3,5 2,3 0,6 0,03 0,03
6,7 4,5 1.2 0,2
5,2 з д 0,9 ОД 0,01

3,4 2,6 0,7 0,1
1.9 0,6 0,3 0,03
4,0 2,3 0,7 од 0,01

7,0 4,7 0,8 0,03 0,03
5,2 1,7 0,1 0 0,09
7,6 3,8 0,7 од

16,1 16,2 7,9 2,8 0,7
14,0 8,4 2,5 0,7 0,03
15,7 15,0 6,0 2,0 0,6

15,2 15,9 5,5 0,7
15,2 12,2 2,1 0,2
15,3 14,9 5,1 0.6 ОД
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I 2 3 4 5 6 7 8 9- 10

I 58,2 24,7
Няксимволь 

10,2 3,9 1,6 0.7 0,5 0,2
УП 50,6 31,4 12,6 4,2 1,0 0,2 0,03
год 48,6 28,8 14,1 5,6 1,8 0,8 0,3 0,04

I 33,5 32,0
Октябрьское 

17,3 9,9 3,9 2,6 0,7 од
УП 22,8 35,3 23,3 11,6 4,0 2,3 0,7
год 25,8 33,1 22,0 11,0 4,6 2,4 1,0 од

I 29,9 30,1

Парабель 
20,0 10,4 5,7 2,7 1,2 0,03

УП 36,6 33,2 19,3 6,8 2,7 0,7 0,6 од
год 26,2 29,3 21,5 11,3 6,3 3,2 2,0 0,2

I 22,9 29,6
Салехард 

22,5 10,4 6,2 5*6 2,0 0,6 0,2
УП 15,6 26,2 21,4 16,2 7,9 9,2 2,7 0,8 0,03
год 20,0 27,6 20,3 13,1 7,0 7,7 3,0 0,9 0,3

I 29,6 37,8
Средний Васюган 

20,8 7,7 3,2 0,7 од од
УП 31,4 40,7 20,2 6,2 1,0 0,4 од
год 23,5 37,4 24,1 10,0 3,1 1,4 0,4 0,07

I 21,8 26,1
Сургут 

27,3 12,3 6,9 3,7 1,6 0,3
УП 19,0 30,3 29,5 12,4 5,2 2,9 0,7 0,04
год 18,0 26,2 28,4 14,9 6,6 3,8 2,0 од

I 11,2 II д

Тазовский 
12,6 15,2 14,5 23,5 8,5 2,8 0,6

УП 12,8 13,8 17,9 21,1 14,3 14,3 5,0 0,8
год 10,9 12,2 14,6 18,5 15,3 20,2 6,4 1,6 0,3

I 12,0 13,9

Т&мбей 

16,8 16,1 13,7 15,6 9,0 2,2 0,7
УП 8,2 18,5 24,3 18,9 14,3 11,3 3,4 0,6 ОДгод 9,5 16,1 19,9 18,2 14,2 14,2 6,3 1,3 0,4
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 .8 .

4-

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I 34,9 24,8

Т а р к о - С а л е  

19,8  11,0 5,2 з д 1 ,0 0,2
У П 29,0 29,0 22,5 12,4 4 ,6 1 ,8 0.7
г о д 28,8 25,6 23,1 13,3 5,9 2 ,4 0,8 0,2

I 46,2 27,7

Т о л ь к а  

14,5  7 ,2 2,8 1 ,2 0,4
У П 44,8 29,8 18,1 5,5 1 ,5 0,2 0,1
г о д 40,9 29,8 19,2 7.1 2 ,1 0,7 0,2
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Таолща 1.9.

Среднее число дней с ветром ^ 8 м/с и £  12 м/с

Пункт I ЗУ УП X Год

* 8 *12 » 8 *= 12 £8 £12 * 8 *12 £ 8 *12

Березово 4.5 1,5 6,5 2,2 8,2 2,6 6,9 3,4 80 24

Ларьяк 5,4 1,3 8,7 2,9 2,4 0,5 7,8 1,7 72 18

МУ-аЛ 7,3 2,5 13,1 3,9 8,4 3,0 7,9 4,3 109 41

Надыгл 4,5 1,5 6,3 1,0 4,7 0,5 4,7 1,0 58 13

Новый Порт - 7,6 - 8,0 - 4,9 - 8,8 - 83

Октябрьское 5,3 1,8 7,0 2,5 5,6 1,5 7,6 2,7 77 24

Салехард 9,2 3,6 12,6 4,7 12,4 4,7 12,5 5,8 134 53

Сургут 9,0 3,8 9,7 4,4 7,3 2,4 12,1 5,6 III 46

Тазовскнй ;23,3 13,6 22,1 11,8 18,5 6,1 22,0 10,0 250 120

Тарко-Сале 6,8 2Д 8,8 2,3 5,3 1,5 7,4 1,7 83 22

Угут 4,7 0,9 6,8 1,2 3,0 0,5 5,3 0,8 59 II

Уренгоя 13,1 3,9 :16,4 5,4 13,3 3,4 15,9 5,2 168 49
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Таблица I . 10.

Обеспеченность различного числа дней в году с 
ветром 15 м /с  и более

Пункт
Обеспеченность, %

2 5 10 20 50 80 90 95 98

Березово 26 24 22 18 13 7 5 4 3

^аРьЯК 31 25 22 19 12 7 5 2 I

%жи 36 32 38 24 17 10 8 6 4

Надым 20 18 16 15 10 6 4 I 0

Новый Порт 99 78 62 47 33 24 19 5 II

Октябрьское 43 38 33 27 19 12 8 6 5

Салехард 68 61 56 50 39 28 22 19 16

Сургут 88 74 63 46 22 10 7 6 4

Тазовский 97 90 82 68 47 31 25 22 18

Тамбей 83 75 69 63 52 41 35 30 27

Тарко-Сале 38 34 27 20 12 6 5 4 3

Уренгой 30 28 26 24 18 10 6 4 I

Ханты-Мансийск 96 91 89 73 52 30 24 20 17
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Таблица 1 .11

Высота и продолжительность залегания снежного покрова

Пункт «  <i>
ж ёП 5 К «В О Е< -  х  о  «

1 оеё
О Xчэ g
К 0) <0 X
X о

Обеспеченность наибольших 
декадных высот,см

X н о  л  о  с.
х  я о
Л  Ш (X
ч X

п е гК Е-* О 
О »

0б€гспег!еннс>сть,?%

ир
од

ол
ж

ит
ел

 
за

ле
га

ни
я 

у 
во

го
 с

не
ж

но
 

кр
ов

а,
дн

и

2 S Cх  в а л о  К е? с. «в о  о  
S4D X

К Я «  X m о  
er (X,
Ф X XOus о  о  в с

95 90 75 50 25 10 5

Александров
ское (з )

82 68 37 43 53 63 74 88 :105 190

Березово ( з ) 101 64 30 38 51 65 78 90 97 207
Ларьяк 76 48 25 28 35 46 61 73 77 198
Леуши 37 34 16 21 27 32 41 48 51 175
Мужи 94 43 16 21 32 43 54 67 76 214
Надым (з ) 94 77 30 41 52 62 69 79 94 222
Новый Порт 64 43 24 26 33 43 51 57 61 239
Няксимволь (з ) 84 55 30 35 43 54 68 84 90 188
Октябрьское 83 55 30 37 47 56 65 73 77 196
Сеяха 49 28 14 17 22 28 35 43 46 248
Сосьва (з ) 91 59 30 36 44 55 70 83 91 197
Сургут 91 47 28 32 38 44 54 64 73 201
Тамбей 67 43 25 28 35 42 51 61 67 253
Яр-Сале 43 28 14 16 21 26 34 40 42 226
Кондинское ( з ) - 55 180
Салехард ( з ) 74 64 225
Средний
Васюган

49 67 184
Тазовский 30 17 239
Тарко-Сале 76 50 - - - _ _

fcu»7

224
Толька (з ) 88 74 218
Угут ( з ) 82 65 195
Уренгой 81 56 231
Ханты- 
Мансийск (з )

88 37 * — ■ 192

Примечание: значком (з )  отмечены данные наблюдений в защищенном месте.



Таблица 1Л2,

Перенос снега

Пункт

' < s \ * 1 ' j i
Максимальный за зиму перенос снега по направлению ветра, 
мЗ/1 м погонной длины

Перенос 
за зиму 
погонно!

Ж  !
длины '

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ средний макси
мальный

Березово 207 126 24 46 65 45 49 61 159 328
Ларьяк ; 17 24 27 71 88 150 82 83 176 315
Новый Порт 355 230 156 376 548 1029 345 531 1286 2127 1
Октябрьское 1 36 104 144 196 62 84 47 50 172 443
Салехард 176 348 54 22 29 156 143 327 378 955
Сургут 51 38 104 109 182 130 155 201 214 564
Тарко-Сале 46 38 120 125 367 107 80 100 210 597
Уренгой 69 18 51 173 84 166 161 ИЗ 234 761



Таблица 1.13.

Повторяемость и продолжительность метелей, число дней с метелью

Пункт

Повторяемост ь метеле й по направлениям ветра % Нро-
цолжи-
тель-

Число дней с  
метелью за 
зилу

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ
ность 
метелей 
за зилу, 

ч
сред
нее

наи
боль
шее

Александровское 3 2 6 22 13 23 16 15 389 53 76
Березово 30 17 6 8 15 9 7 8 210 34 60
Ларьяк I 4 5 10 24 34 15 7 393 46 70
Леуши 10 I I 9 9 18 23 7 13 - 33 59
Марресале 6 6 14 26 5 24 13 6 836 91 130,,
Мужи 39 7 2 4 10 6 7 25 - 45 71 1
Новый Порт 15 7 5 9 18 19 10 17 1153 108 140
Октябрьское 8 13 24 30 4 5 8 8 274 39 80
Парабель 2 I 6 8 19 37 15 12 - 53 85
Салехард 9 43 5 4 5 12 9 13 378 54 85
Средний Васюган 2 5 7 10 22 37 13 4 - 38 72
Сургут 7 6 15 II 15 20 15 I I 162 28 51
Тамбей 9 9 9 15 20 18 12 8 1196 119 160
Тарко-Сале 6 5 8 17 26 16 I I I I 314 43 69
Толька 5 2 6 17 17 22 21 10 - 36 63
Яр-Сале 18 8 7 8 14 18 10 17 - 77 119



203
Таблица I.14.

Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация, 
поступающая на горизонтальную поверхность по меся
цам при действительных условиях облачности, ЩдА^

Дувкт 1, П Ш ЗУ Ц  7 1 У П У Ш  IX I я  ЯГ

Октябрьское 25 88 247 402 515 574 570 386 214 96 34 8
Салехард 8 58 230 432 599 601 605 381 205 86 21 О
Тарко-Сале 13 71 243 435 523 528 582 356 172 92 21 4
Сытомино 34 105 301 460 546 568 567 404 236 115 38 19



Рис.2.1.Схематииеская карта распределения температуры 
воздуха наиболее холодных суток  обеспеченностью 0 ,9 2 .



-2 0 5 Приложение 2 .

Р и с.2 .2 .Схематическая карта распределения температуры 
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0 ,9 2 .
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Р и с .2 .3 .  Схематическая карта распределения средней 
температуры воздуха отопительного периода, °С
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Рис.2 .4 . Схематическая карта распределения 
продолжительности отопительного периода, сут
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Приложение 2.

Рис.2.5. Схематическая карта распределения числа дней 
с переходом температуры воздуха через 0° за год.



Рис. 2 .6 . Схематическая карта распределения максимальной 
глубины нулевой изотермы, возможной I раз в ТО л ет , см
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Рис.2 .7 .  Схематическая карта распределения максимальной 
глубины нулевой изотермы, возможной I раз в 50 лет, см
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Приложение 2.

Рис. 2 .9 .  Схематическая карта распределения скорости  
ветра за  три зимних месяца.

I  -  равно и болеее 5 м /с ,  2 -  менее 5 м /с
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Приложен® 3

I .  Расчет фундаментов, опирающихся на заторфованные грунты

Прн проектировании фундаментов следует учитывать выполне

ние с ®  дующих условий:

Г ^ с Г и

г* CD

где -F -  расчетная нагрузка на основан® , кПа;

-  сила предельного сопротивления основания, к Н (тс );
-  коэффициент условий работы и надежности по назна

чению, принимаемые в соответствии с требованиями

п. 2* 57 СНиП 2 .0 2 .01 -6 3 ;
-  совместная деформация оснований и сооружений, см ;

S 4 -  Предельное значение совместной деформации основа

ний и сооружения, см.

Если оба условия выполняются, то строительство зданий и 

сооружений осуществляется без дополнительных мероприятий по 

улучшению свойств грунтов оснований. Если одно из указанных у с 

ловий не выполняется, следует предусмотреть мероприятия п улуч

шению свойст грунтов оснований. В качестве таких мероприятий 

могут быть следующие:

-  уплотнение грунтов трамбованием и виброметодами;

-  уплотнение грунтов пригрузкой слоем насыпного или намыв

ного грунта.



214

Приложение 3

2 . Расчет величины осадки фундаментов на насыпных 

и намывных грунтах

Осадка основания определяется по формуле:

S -  S 1  ̂ S 2  } (2)

где >2-/ -  осадка основания от действия загруженного фундамен

та  в  пределах сжимаемой толщи, см;

3 Z -  последующая осадка слабого подстилающего слоя

вследствие е го  незавершенной к началу строительства 

консолидации под сплошной песчаной пригрузкой (м ). 

Значение S-z. определяют из выражения:

■S 2. ~ S q o  3  у (з)

стабилизированная осадка слабого слоя под сплош

ной песчаной пригрузкой;

осадка слабого подстилающего слоя под сплошной 

песчаной пригрузкой (м ) , происшедшая за время 

( с у т . )  до начала строительства и определяемая 

по формуле :

S t  ~ * ^ ° °  (4 )

& £  -  степень консолидации за время ts •

При определении осадки S Ъ  фундамента слабые подсти

лающие слои включаются в сжимаемую толщу. В случае их незавер

шенной консолидации до начала строительства вертикальные нор-

где -

S t  -
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дальние напряжения, используемые в методе послойного суммиро

вания при расчете осадок, принимаются без вычета природного 

давления.

Расчет осадки основания при толщине верхнего песчаного 

слоя не менее 4 в (где в -  ширина фундамента) следует произво

дить от нагрузки, распределенной по площади застройки и полу

ченной путем деления массы здания на площадь» ограниченную кон

туром наружных граней фундаментов в случаях, когда отношений 

площади фундаментов к площади застройки здания больше 0 ,3  и 

фактическая глубина залегания кровли несжимаемого грунта боль

ше глубины сжимаемой толщи, определенной по СНиП 2 .0 2 .0 1 -8 3  

для нагруженного фундамента.



216

Приложение 3

3 . Выбор принципа использования вечномерзлых грунтов 

в качестве основания

При выборе принципа использования вечномерзлых грунтов в 

качестве основания следует исходить из правила:

-  принцип П применится при выполнении одного из еде дующих 

условий ( 5 ) . . . ( 7 ) .  В остальных случаях применится принцип I  (на 

участках с вечномерзлыми грунтами не сливающегося типа принцип I  

реализуется с предварительным промораживанием талого сл оя ).

НМТ <  Му ; (5 )

Л В><  0 ,4  И Нот ^  М у , (6)

Л в < 0,4 и Но ^ -10 м у (7 )

где Нмт

М о

Н * г

Н у

мощность мерзлых грунтов в основании здания, с о 

оружения или глубина залегания кровли монолитных 

скальных и полуопальных пород в м, определяется 

по данным изысканий;

глубина залегания кровли вечномерзлых грунтов в м 
в естественных условиях (на участках с вечномерз

лыми грунтами сливающегося типа принимается Но *  0 ) ,  

определяется по данным изысканий; 

глубина предварительного оттаивания вечномерзлого 

грунта в основании § дания, сооружения в м, опреде

ляется по указаниям приложения 3 ; расчет 6 ; 

условная глубина оттаивания в м, определяемая по 

формуле ( 8 ) ;
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Л& -  льдистость грунта за счет ледяных включений, в 

долях единицы, определяется по данным изысканий;

Н у *  (~  0 (5  ч- Of2S+ С »  + С о /

Сот* 6
i -СпрИо -СЦ

(8)

где -  стоимость фундамента в  мерзлом и талом

грунте, отнесенная к к в . метру пятна здания 

или сооружения, р у б ./м 2 ;

£  ох  -  стоимость охлаждающего устройства (например, венти

лируемого подполья), отнесенная к кв. метру пятна 

здания или сооружения, р у б ./м 2 ;

C nf> * С*ст  -  стоимость предварительного промораживания 
и оттаивания одного куб. метра грунта, 

р у б ./м 3 ;

&  -  ширина здания илш сооружения в м (стоимостные пока

затели принимаются по существующим в районе строи

тельства аналогам).

Проверка условий (5 )  -  (7 )  осуществляется с соблюдением 

приоритета, который убывает с возрастанием номера условия.

При выполнении условия (5 ) принимается принцип П с предва

рительным оттаиванием вечномерзлых грунтов на глубину Нят; при 

выполнении условия (6 ) -  принцип П с приспособлением конструк

ции здания к восприятию поваленной деформации, если h L ,

и с предварительным оттаиванием вечномерзлых грунтов на глубину 

И ст  в остальных случаях; при выполнении условия (7 )  -  прин

цип П со  стабилизацией верхней поверхности вечномерзлых грун

тов
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Поиск оптимального решения следует осуществлять примени

тельно к первичному элементу застройки (одного или группы сбло

кированных зданий или сооружений), в пределах которого должен 

осуществляться единый принцип использования вечномерзлых грун

тов  в качестве основания. Если по мерзлотно-геологическим усло

виям в пределах одного первичного элемента возможна реализация 

двух принципов, то  выбирается т о т , который соответствует мини

муму затрат при его  реализации в пределах всего  первичного эле
мента.

Первичные элементы застройки, возводимые по принципу I  и 

способу стабилизации, должны быть отделены от первичных элемен

тов , возводимых по принципу П, полосой безопасности, обеспечи

вающей тепловую защиту оснований от взаимного влияния зданий и 

сооружений. Ширина полосы безопасности определяется расчетом 

(см . расчет 1 и рис. I  настоящего приложения).

Если расчетная ширина полосы безопасности не может быть 

обеспечена, например, по архитектурно-планировочным соображени

ям, то производится объединение смежных первичных элементов в 

один общий, для которого затем находится единый принцип исполь

зования вечномерзлых грунтов в качестве основания.

Примечание: подземная прокладка в пределах полосы безопас

ности тепловыделяющих трубопроводов не допускается.

Линейные сооружения допускается проектировать с применением 

на отдельных участках разных принципов использования вечномерз

лых грунтов в качестве основания при условии принятия мер, обес

печивающих нормальную работу сооружения в местах перехода от 

участка с одним принципом использования вечномерзлых грунтов в 
качестве оснований к участку с другим
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принципом; последнее достигается путем приспособления конструк

ций сооружения к неравномерной деформации основания или путем со 

ответствующей подготовки основания в местах перехода, устраняющей 

возможность пре видения деформаций, допускаемых для данных соору 

жений.
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Приложение з

4 . Расчеты ширины полосы безопасности

Ширина полосы безопасности вычисляется по формуле:

Г - Н ф -R.  (9 )

где -  ширина полосы безопасности, в м;

Н<р -  глубина заложения фундаментов, в м;

R, -  параметр, определимый по номограмме, на рис. 3 .1 .  

Входные параметры номограммы: ^ , &о определяют

ся  по формулам ( 1 0 ) . . . ( 1 2 )

.  0 , g ( t e p - t o ) - Q , Y

ts 3 ~t„f

(10)

( П )

6о = б/Нф (12)

где V $ j  -  температура поверхности грунта под ближайшим к поло

се безопасности зданием или сооружением, возмодимым по принципу 

П, °С, £ П6" -температура поверхности грунта в пределах поло
сы безопасности, °С; t c p  -  средняя интегральная температура 
поверхности грунта в черте застройки, возводимой (возведенной) 

по принципу П, определяется по формуле (1 3 ) ,  °С; t o  -т е м п е 

ратура вечномерзлого грунта в естественных условиях на глубине 

10 см, ° с ;  в> -  ширина ближайшего к полосе безопасности зд а -
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вия или сооружения, возводимого по принципу П, и

t c f  100 А  •- .>
w *” 7

(13)

где t / , ;  -  температура поверхности грунта в пределах L - г о

элемента застройки (например, здания, дороги, газона и т . п . ) ,  °С ; 

площадь s l  элемента в процентах к обпей площади застроенной 
территории; h -  количество элементов*

Примечание. В случае отсутствия данных по допускает

ся  расчет средне интегральной температуры производить по формуле %

;  4 4 )

где Р -  плотность застройки, возводимой (возведенной) по 

принципу п и выражаемая отношением площади, занимаемой зданиями 

или сооружениями, к общей площади застройки, дол. ед„



222

Приложена 3

5 . Расчет свай на совместное воздействие вертикальных 

и горизонтальных сил

Расчетные усилия (продольную силу, изгибающий момент и по

перечную силу) в  сечениях сваи следует определять в зависимости 

о т  мерзлотно-грунтовых условий по одной из следующих расчетных 

схем :

а )  схема I  -  свая  погружена в твердомерзлый грунт, глубина 

сл оя  сезон н ого оттаивания которого И т  ^  5 в ,  где в  -  размер 

поперечного сечения сваи , м , в направлении действия горизонталь

ной силы, а  Н т  -  нормативная глубина сезон н ого оттаивания. 

Свая прияиматеся жестко заделанной в мерзлом грунте в сечении, 

расположенном на глубине 1 ,5  в ; сопротивление, вышележащего от 

таявшего и мерзлого грунта не учитывается; расчетная длина сваи

L ?  (м ) прияиматеся равной ( ? г  = И т  + 1 ,5  в ;

б )  схема 2 -  свая  погружена в твердомерзлый грун т, глубина

сл оя  сезонного оттаивания которого И  т  > 5  в .  Свая принимается 

жестко заделанной в мерзлом грунте в сечении, расположенном на 

глубине 1 ,5  в ;  слой грунта, расположенный выев этого  сечения, 

следует рассматривать как линейно-деформируемую среду  с  коэффи

циентом постели, возрастающим пропорционально глубине. Схему 2 

допускается  также применять и при Ит -  5 в , если сезон н о - 

оттаивающий слой сложен маловлажными крупнообломочяыми и песча

ными грунтами, а также глинистыми грунтами с о  значениями показа

теля  консистенции их в оттаявшем состоянии ?  0 ,7 5  и ко

личестве растительных остатков менее 5%;

в ) схема 3 -  свая  погружена в пластичномерзлый грун т, ис

пользуемый в качестве основания по принципу I ,  а также во все 

вечномерзлые гпунты, используемые по принципу П, с учетом у к а за -
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ний п . 4 ,2 0 .главы СНиП П -18-76. Окружающий сваю грунт следует 

рассматривать как линейяо-деформируемую среду  с  коэффициентом 

постели, возрастающим пропорционально глубине.

Расчет сваи по схемам 2 и 3 должен выполняться в с о о т в е т ст 

вии с  требованиями, изложенными в приложении к главе СНиП 

П -17-77 , исходя из приведенной глубины погружения свай L. ^  

(величина безразмерная), определяемой по формуле:

расчетах по схеме 2 и равная фактической глубине погружения сваи 

при расчетах по схеме 3 ,  отсчитываемая от поверхности грунта -  

при высоком ростверке или от подошвы ростверка -  при низком р о ст 

верке;

О^а, ”  коэффициент деформации системы свая-грунт ( 1 /м ) ,  

ппределдемый по указаниям, приведенным в приложении к главе СНиП 

П -17-77 , при расчетах по схеме 2 , а  также по схеме 3 в случаях, 

когда вечномерзлые грунты используются в качестве оснований по 

принципу П;

По результатам полевых испытаний свай при расчетах по сх е 

ме 3 в пластичяомерзлых грунтах; при этом следует опре

делять по формуле (41 ) главы СНиП П-18-76 при значении 0 ,

полученном в результате испытаний при условной стабилизации г о 

ризонтальных перемещении от статистическом горизонтальной нагруз

ки в соответствии  с ГОСТ 5686-78.

Примечания: I .  Расчет фундаментов мостов и водопропускных 

труб на совместное действие вертикальных и горизонтальных сил 

и моментов следует производить в соответствии с  требованиями,

) (1 5 )

где 'Lr  -  расчетная длина сваи, м, равная Н т  + 1 ,5  в при
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изложенными в п . 9 .1 4  главы СНиП Л -1 8 -7 6 .

2. Расчет свайных фундаментов (проектируемых по принципу I )  

на горизонтальные смещения, вызванные температурными деформаци

ями ростверка, подлежит производить по схеме 2 при переменной 

глубине заделки, причем должны быть рассмотрены два расчетных 

случая:

а ) для летне-осеннего периода, когда глубина сезояяооттаи- 

вающего слоя А/т достигает своего наибольшего значения, в  

этом случае расстояние Му ( н )  от поверхности грунта до уров

ня жесткой заделки сваи принимается равным: Н у 

но не более
О ,? 5

(1 6 )

__ _
где -  & -  коэффициент, учитывающий влияние окру-

жующего грунта на работу сваи от горизонтального усилия, вызван

ного температурной деформацией с усадкой бетона; 

здесь е  -  основание натурального логарифма;

5  -  коэффициент учета размерности, равный I  м.

Значения коэффициента допускается принимать равными:

0 0 ,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1 .0  1 ,2 1 ,4 1 .6

2 ^  1 ,00  0 ,99 0 ,94 0,81 0,60 0 ,37 0 ,18 0 ,06 0

б ) для зимне-весеннего периода, когда сезоянооттаивающий 

слой находится в мерзлом состоянии и свая принимается защемлен

ной в грунте этого слоя на расстоянии И2 ( Mj от поверхности 

грунта, равном s  (1*5 + ) - в .  Значение коэффициента

для обоих случаев определяется по данным полевых испытаний, а
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при отсутствии опытных данных допускается назначать О п о  

указаниям» приведенным в приложении к главе СНиП П -18-77,  прини

мая значения коэффициента X  ; М Л д м (  Т С / н Л )  равными

К -а . '& о  » р -£.><. о,2 (20)> (17)
К  ~Oz*Qi (R.0-R!>) п р и  R.a>ot2 (г.о); ( и )

где R 0 -  расчетное давление на грунты основания, МПа (т с /м 2 ) ,  

принимаемое по табл. I ,  2 и 4 прил. 4 к главе СНиП по проектиро

ванию оснований и сооружений для'первого случая расчета и по 

табл . 2 прил. 6 к главе СНиП П-18-76 для второго случая расчета: 

а г - ^ 5 н г ; Q 2 - - i ts M n cl.H - 2 ( i s o T c / H ^ )

# 3  ~ 3 S h Z-  размерные коэффициенты;

Я о  »  0 ,2  МПа (20 тс/м 2)

3. При наличии соответствующих опытных данных в расчетных 

схемах 2 и 3 допускается принимать постоянные по глубине значе

ния коэффициентов постели сезоннооттаивающего слоя и вечномерзло

го грунта.
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Приложение 3

6 . Расчет глубины предварительного оттаивания вечномерзлого 

грунта в соноваяии здания или сооружения

Глубина предварительного оттаивания грунта (-(от опреде

ляется по номограмме на рис. 3 .1  путем перемещения по одной 

из кривых номограммы, соответствующей значению J 3  , определя

емому по формуле (1 9 ) ,  вершины А, ямоугольного треугольника 

АВС с катетами, определяемыми по формулам (20 ) и (2 1 ) ,  таким об

разом, чтобы катеты треугольника оставались параллельными осями 

координат, а вершина В совпала с  указанной кривой. В этом случае 

ордината вершины А будет соответствовать значению Нс г  • (В -ши

рина здания или сооружения в м ).

Д  -  Я н  *6 о  t 

^  А т  ' ^ п  * ^
кп - ^  - Ат  -Ьп L ,

Д  J  f£>z /

м  с ' й - ;

(19 )

(20) 

(2 1 )

где Я г  и Я м  -  коэффициент теплопроводности соответственно 

талого и мерзлого трунда, Вт (м°С);

t -0  -  температура вечномерзлого грунта в естественных у с 

ловиях на глубине 10 м °С; Ъ п  -  температура поверхности грун

та под зданием или сооружением, °С; ^  -  теплота таяния-мерзло
го  грунта, Д ш -  /м 3 ; ' к  -  период эксплуатации здания или соору

жения, с ;  Snp> ~ предельно допекаемая величина совместной де

формации основания и здания (сооружения), м; -  относительная 

осадка вечномерзлых грун эв при оттаивании под бытовым давлением, 

безразм.
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Рис.3.1 Номограмма для определения Ног/&
Примечание: является известной номограммой
СНиП П-18-76, в которой лагарифмическая шкал® «7 заменена
равномерной и продлена до 7 .
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Приложение 4

Ориентировочные размеры санитарно-защитных разрывов

Промышленный объект Загрязняющее
вещество

Размеры санитарно-защитных разрывов в км 
при скорости ветра в м/о

10 м/с 20 м/с 30 м/с

Газоперерабатывающий
завод Сажа, пыль 1.0 3,0 7,0-8,0

Компрессорные станции 
газопроводов,использу

Сероводород 1.0 2,0 4.0

ющие нефтяное топливо Скислы серы 
(сернистый ангидрид) 0,5 1.0 2,5-3,0

Тепловые электростанции 
на нефтяном топливе

Окислы серы 
(сернистый ангидрид) 1,0 1.5 3,0 1

1 Окислы азота 
(двуокись азота) 1.0 1.5 3,0

СКись углерода 1.0 2,0 4,0

Сажа» пыль 1,0 2,5 6,0

Примечаний? I» Магистральные трубопроводы транспортировки газа и газового конденсата располагать 
на расстоянии 2 км от населенных пунктов я вахтовых поселков.

2о Пластмассовые трубопроводы транспортировки газа и газового конденсата располагать 
на расстоянии I км от населенных пунктов.
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Приложение 5 .
Ориентировочная номенклатура и производственные мощности ПКЗ

^  Комплексы и отдельные предприятия

I 2

Единица 
произ
водствен
ной мощ
ности --
. . , . 9 ______

Численность обслуживаемого населения тыс.зшт.

20 40 60 100

4 5 , 1 ^ - 1 ?

I . Комплекс предприятий пищевой мясо-молочной и рыбообрабатывающей промышленности

I -I ,
1- 2 ,

1-3
1-4

1-5,
1-6

г  2 , 
2-2

Мясоперерабатывающий завод т /см 5 10 15 20
Хлебозавод**' т /су т 10 20 30 45
Молочный завод**' т /см 15 25 35 50
Пивоваренный завод или база 
розлива пива млн.дек.в год Р,12 0 ,25 0 5 » 1 ,0
Завод безалкогольных напитков 0 10 0,125 0,250 0 ,5
Рыбокулинарный завод т /су т

•
I 2 3 5

И. Комплекс торгово-складских предприятий 

Фабрика заготовочная**^ т /су т 5 10 15 25-30
Плодоовощная база (включая овоще, 
картофеле- и фруктохранилшце, ква- 
сильно-засолочный цехи) тыс.тонн 3 6 8 15-20



2 -3 ;  Склад продовольственных товаров 
(при запасах на 80-120 дней хра
нения)

2 -4 .  Склад промышленных товаров (при 
запасах на 20 дней хранения)

2 .5 .  Холодильник распределительный30^

2 -6 .  Завод (цех) по ремонту тары и 
тор гового  оборудования

ты с.м2

2
тыс.м

► 4 ,4 8 ,8 13 ,5 20 -25

ты с.т /еди н о  
времен.хране- 0 ,7 1 ,0 2 ,0 3 ,0
ния
Мощность определяется в соответстви и  с  заданием на 
проектирование

Ш. Комплекс предприятий бы тового обслуживания населения

3 -1 .  Фабрика ремонта и индивидуально
г о  пошива обуви ты с.руб . 80 160 250 330

3 -2 .  Фабрика ремонта,индивидуального 
пошива и вязки трикотажных изделий 50 90 130 190

2 -3 . Завод по ремонту бытовых машин и 
приборов, ремонт и изготовление 
металлоизделий 100 150 250 300

3 -4 .  Предприятие по ремонту и и зготовле
нию мебели по индивидуальным за
казам населения 40 75 0 • 100 150



I 3 A 5 11 £

3 -5 . Фабрика химической чистки и 
крашения одежды

к г/см  
тыс. руб 40 70 100 135

3 -6 .  Фабрика-праче чн ая т/смен 2 5 7 10

IУ. Комплекс предприятия коммунального хозяйства

4 -1 .  Комбинат специализированного ком
мунального обслуживания (по и з г о -  
товленйю похоронных принадлежностей)

Мощность определяется в 
проектирования

соответстви и с  заданием на

4 -2 . База продовольственная ремонтно- 
строительных управлений (для капи
тального ремонта жилого фонда и зда
ний соцкультбыта) VI N И И

4 -3 . Цех по ремонту мелкого технологи
ческого  оборудования и коммунальной 
техники и и It It

4 -4 . Теплицы (цветочная оранжерея) г I 2 2 3

У. Комплекс предприятий транспорта 

5 -1 .  Предприятий грузовых автомобилей0 ^ ед . 20 35 75 125

5 -2 .  Предприятие дорожно-строительных 
и уборочных машин 1» 25 50 100 150



I ________  2 3 _ 4 5 6 7

5 -3 .  Станция технического обслуживания 
легковых автомобилей**'

п остов  об
служивания 3 6 10 15

5 -4 .  Автозаправочная станция -  

5 -5 .  Пожарное д е п о * * /

заправок/
сутки 50 100 150 250

кол -во  машин 4 2 по 4 2 по 6 3 по 6

Примечания: I .  Отмеченные значком х /  предприятия требуют уточнения мощности при составлении i
, задания на проектирование предприятий и моследующего согласования его  в  у с т а -  ,

новленном порядке I

2 . К п о з .2 -3  и 2 .4  приведенные площади хранения продовольственных и промышленных 
товаров даны с  учетом оптового и розничного звена хранения. Их соотношение у с 
ловно можно принять соответствен н о как 60% и 40% от  общей площади. Склады оп
товой торговли следует сосредотачивать в базовых и опорных городах из расчета  
обслуживания групповой системы населенных мест региона. Склады розничной тор
говли предназначены для обслуживания населенного пункта по м есту  их расположения.

3 . Отмеченные значком х х /  предприятия рекомендуются к включению в со ста в  первого 
пускового комплекса.

4 . Количество машин пожарного депо принято из условия охраны промкомэоны и селитеб
ной территории города .
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Условные обозначения к ри с.6.1 приложения 6. 
Схематическая карта дорожно-климатического районирования

^ '
--------0^

Западно-Сибирского комплекса.

-граница территории Западно-Сибирского комплекса; 

-существующие железные дороги ;

-строящиеся железные дороги ;

-граница районов доржно-климатического районирования 
“  территории Западно-Сибирского комплекса по ВСН 8 4 -8 5

-южная граница распространения вечномерзлых грун тов ;

1 - 1 -Северный район низкотемпературных вечномерзлых 
грунтов сплошного распространения;

т-з -Южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов 
сплошного и островного распространения;

т -вторая дорожно-климатическая зона.
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Приложение 6

I .  По температуре вечномерзлые грунты, используемые для 

сооружения земляного полотна разделяются на: низкотемператур

ные от минус 1 ,5 -2 °С  и нике; высокотемпературные выше минус

1 ,5 -2 °С .

2* Тип (категория) грунтов основания железнодорожного 

земляного полотна, по терыопросадочности их при оттаивании и 

величина относительной осадки для основных видов и консистен

ции грунтов определяются по показателям табл . 6 .1 .

Таблица 6 .1

Тип (к а 
тегория) 
грунтов 
основания

Категории 
термопроса- 
дочности 
грунта при 
оттаивании

Величина 
относительной 
осадки оттаи
вающего грунта

Основные виды и консис
тенции грунтов основания 
при оттаивании

Непросадоч-
ные

Ь  ^ о , о з Скальные, крупнообломоч- 
яые и песчаные грунты, 
глинистые грунты твер
дой и полутвердой кон
систенции

Малопроса-
дочяые

0 ,0 3 ^ 5  ^  0 ,1 Глинистые грунты ту го 
пластичной мягкопдастич- 
ной и текучепластичной 
консистенции, а также 
песчаные и крупяообло- 
мочные вечномерзлые 
грунты с глинистым 
заполнителем

Просадоч-
ные

0 ,1  ^  S  ^  0 .4 Торфяные грунты и гли
нистые текучепластичной 
и текучей консистенции, 
крупнообломочные или 
песчаные вечномерзлые 
грунты при наличии про
слоек и льда толщиной 
до ОД м

Сильнопро-
садочяые

£ >  0 ,4 Глинистые грунты текучей 
консистенции и торфяные 
отложения, в том числе 
крупяообломочяые и пес
чаные грунты с наличием 
подземного льда толщи
ной более О Д  м
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Примечание. Относительная осадка О определяется рас

четом по СНиП П-18-76 и по данным инженерно-геологических 

исследований грунтов.

3 . По степени пригодности мерзлых песчаных грунтов для 

сооружения земляного полотна следует различать сыпучемерзлые 

(с  суммарной влажностью 0,3% ), сухомерзлые (3-6% ), твердо

мерзлые (6 -1 7 /2 0 /% ), льдонасыщэяные (20-33 /3 8 /  %) грунты и 

льдогрунтовую массу (38-100%). Основные характеристики мерз

лых песчаных грунтов приведены в табл. 6 .2 .

Таблица 6 .2

Характерис-
«РИТГИ МЙПЧ-. Грунты Льдо

грунто
вая массалых грунтов сыпуче-  

мерзлые
сухо
мерзлые

твердо
мерзлые

льдона
сыщенные

I 2 Г 3 4 5 6

Суммарная 
влажность 
(льдис- 
т о с т ь ) ,% 0-3 3-6 7 -1 7 /2 0 / 21-38 38-39
Степень в о -  
дояасыщзния 
(льдонасы- 
щения) 0 -0 ,0 1 0 .0 1 -0 ,1 0 ,1 -0 ,8 0 ,8 -0 ,9 0 ,9
Коэффициент
пористости 0 ,4 8 -0 ,63  0 ,0 5 -0 ,66  0 ,5 6 -0 ,7 1 0 ,7 1 -0 ,9 0  0 ,9
Коэффициент 
просадочно- 
сти  при от
таивании 
(термопро- 
садочность) 0 0-0 ,01 0 ,0 1 -0 ,0 4 0 ,0 5 -0 ,2 0  0,20
Тип льда- контакт контакт пленоч поровый базальцемента ный ный и ный и и базаль ный(криоген
ная струк
тура)

пленоч
ный

поровый ный
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Продолжение таблицы 6 .2

I ! 2 ! з I 4 ! 5 ! 6

Тип крио
генной т е к - 
с т у ш  (ггое— 
имуществен
но)

массив
ная массив

ная
массив- сетчатая 
ная, р ед - (бл ок о- 
ко сл ои с- вая) 
тая и 
сетчатая

Прочность 
на раздав
ливание, 
МПа 0-1 1-30 9-20 9-15

Прочность 
по удаони- 
ку Союз- 
дорнии 
(пои те bi
ne сатуре 
-5*>С) _ 10 10-200 100-200 100-150

Ham.ie но
ва ние по 
С КиП
П -18-76 и
ГОСТ
25100-82

сыпуче -  
мерзлый

твердо
мерзлый

пластично-
мерзлый
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Таблица 6 .3

Осадки
оснований насыпей, высотой до 2 м на типичных ландшафтах 

Западно-Сибирского региона

Ландшафты, типичные Осадки по состоянию , см
грунты, тип 1«рзл оты  и 
мощность м охово-расти 
тельн ого покрова

на строи
тельный 
период

на 2 год  
эксплуа
тации

на 3 год  
эксплуата
ции (р а с 
четная)

ТУЦЦРОШЙ, на моренных 
суглинках, с о  сливающей
с я  мерзлотой и покровом 
мощностью до 5 -10  см 5-12 8 -1 4 10-16

ТУНДРОШЙ, на покровных 
суглинках и суп еся х , со  
сливающейся мерзлотой и 
покоовом мощностью 
10 -35  см 15-23 20-29 25 -32

ТУНДРОШЙ, на торфе мощ
ностью до 100 см со  
сливающейся мерзлотой 15-22 20-24 20-27

ЛЗС0ТРУДН0ШЙ, на пок
ровных суглинках и су 
песях , с несливающейся 
меозлотой II HOKDOBOM 
мощностью 10-45 см 15-21 20-26 20-28

ЛУГОВОЙ, на аллювиальных 
суглинках и суп еся х , с  
несливающейся мерзлотой 
и дерновым покровом мощ
ностью 5-20  см 20-29 25-33 26-35

БОЛОТНЫЙ, на овражно- 
аллювиальных суглинках 
и суп еся х , с  торфом 
мощностью до Юи см 37-45 50-58 55-62

Примечание. Меньше значение осадок применяют при отсыпке 

насыпей в зимник период (н оябрь-апрель), а большее -  в летне

осенний (м а й -октя брь ).
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4 о Крутизна откосов  насыпей определяется из условий об

щей и местной устойчивости земляного полотна с  учетом резуль

татов  лабораторных исследований грунтов и принимается по 

табл . 6 .4 .

Таблица 6 .4

Грунты для отсыпки насыпей Крутизна
откоса
насыпей

I 2

Пески среднезернистые на всю высоту насыпи 1 :1 ,5

Пески мелкие одяооодные и пылеватые для от
сыпки в верхней части насыпи (выше капилляр
ного поднятия) 1 :1 ,7 5

Пески средне зернистые для отсыпки нижней час
ти  насыпей (на высоту капиллярного поднятия) 
на сырых и мокрых основаниях, представленных 
малопросадочными грунтами 1 : 2 Ч

Пески мелкие пылеватые для отсыпки нижней час
ти насыпи на сырых и мокрых, сильнопросадочных 
основаниях 1 :3
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Таблица 6 .5

Тип
м естн ости

Условия увлажнения Характерные признаки

I 2 3

1 -й  -  сухие Без избыточного увлаж Каменистые возвышенности,
м еста нения. Поверхностный 

с т о к  обеспечен
крутые склоны со п о к , п ес
чаные и гравийно-галечные 
косы  с  мощностью с е з о я я о -  
оттаивающего сл оя  более 
2 ,5  м

Грунты гр а в и й я о -га ш ч я и к о - 
вы е, песчаные, а  также 
супесчаны е, глинистые н е -  
просадочные с  влажностью 

vVoth ^  0»77

2 -2  -  сырые Избыточное увлажнение 
м еста в отдельные периоды 

г о д а . Поверхностный 
с т о к  не обеспечен

Плоские водоразделы , поло
гие склоны гор  и их шлей
фы с  мощностью с е з о н я о о т -  
таивающего сл оя  от 1 ,0  до 
2 ,5  м . Грунты глинистые 
просадочные с  влажностью 
W ct-ц »  0 ,7 7 + 1 ,0

3 -2  -  мокрые Постоянное избыточное Мари, заболоченные т а л ь в е - 
м еста  увлажнение. Водоотвод г и , замкнутые впадины с  

не обесп ечен . Надмерз- развитым мохо-торфяным 
лотяые и длительно покровом и малой мощностью 
стоящие (более 20 с у -  (д о  I  м ) сезон яооттаи ваю - 
т о к )  поверхностные щего сл оя - Грунты гл и я и с-
воды тые сильно просадочные с

WcrrH >  I ,  содержащие 
в  пределах двойной мощно
сти  сезонно-оттаиваю щ его 
сл о я  линзы льда толщиной 
более 10 см



242

Таблица 6 .6

Градус
северной
широты

Возвышение поверхности ‘покрытия над уровнем земли, 
и на участках проектирования по принципу

первому j второму

65 3 ,5 -3 ,3 2 ,7 -2 ,4

67 2 ,7 -2 ,5 2 ,0 -1 ,7
69 2 ,4 -2 ,2 1 ,6 -1 ,4
71 2 ,0 -1 ,8 1 ,3 -1 ,0

Примечание. Меньшие значения даны для асфальто-бетонных, 

большие -  для цзментно—бетонных покрытий.

Таблица 6 .7

Высота
насыпи,М

Толщина, см, теплоизолирующего слоя в основании 
насыпи из пенополистирола (пенопласта) марки

Ш  *
ПС-1 j ПС-4  | ПС-5 j ПС-18 | ПС-254| ГОБ-СГ

2 ,5 4 ,5 4 ,5 5 3 6 7

2 ,0 6 ,0 6 ,0 7 4 8 9

1 ,5 8 ,0 8 ,0 9 6 10 12

1 ,0 10 .0 10 12 8 12 15
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Таблица 6 .8

Тип
местности

Относительная 
влажность 
грунтов осно
вания от пре
дела текуче
ст и , в долях 
единицы

Коэффи
циент
консис
тенции
грунтов

Грунты
основания

Строитель
ная осадка 
грунтов 
основания, 

см

Сухие С 0 ,77 <•0,5 Глина пылеватая 10
места Суглинок пыле

ватый 6
Супесь легкая 5
Песок пылеватый 4

Сырые 0 ,77  -  1 ,0 0 ,5 -1 ,0 Глина пылеватая 20
места Суглинок пыле

ватый 15
Супесь легкая,
пылеватая 10
Песок пылеватый е

Мокрые > 1 ,0 > 1 , 0 Глина пылеватая 30
места Суглинок пылева

тый 20
Супесь тяжелая 15
Песок пылеватый 10
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Таблица 6 .9

Категории
терм опроса-
дочяости

Относи
тельная
п роса -

Льдастость
грунта

Суммарная влажность грунта 
сезонноталого слоя в долях 

_____________ един. . . _ ,.
грунтов при 
оттаивании

дочность 
в долях 
един.

пески
мелкие

ш оки
пылева-:
тыеЖ ^

0 1
 

о
1 

» торф

I  -  недр оса 
дочные

0 -0 ,0 1 Без ледя- <0,18 
ных вклю
чений 
(0 -0 ,0 1 )

< 0 ,2 < 0 ,2 -

П -  малопро- 
садочйые

0 ,0 1 -0 ,1  Малольди
стый
(0 ,0 1 -0 ,1 )

Й
8

0*0* 0 ,2 -0 ,4  0 ,2 -0 ,4  <2

Щ -  п о с а д о ч 
ные

0 ,1 -0 ,4 Льдистый 
(0 ,1 -0 ,4 )

> 0 ,25 > 0 ,4 0 , 4 - 1 , !  2 -12

1У -  сильпо
дрос а д о - 
чные

0 ,4 -0 ,6 Сильноль
дистый 
(0 ,4 -0 ,6 )

— > 1 .1 >12

У -  чрезмер- 
яоп роса - 
дочные

0 ,6 -1 ,0 С крупны
ми вклю
чениями 
подземно
го  льда 
(0 ,6 -1 ,0 )

> 1 .1 >12

Таблица 6 .1 0

Грунты
Допустимая относительная влажность 
при требуемом коэффициенте уплотнения 
от оптимальной в долях единицы

1 -0 ,9 8  j1 0 ,9 5  { 0 ,9

Супеси легкие 1 .2 1 .3 1 ,4

Суглинки легкие пылеватые 1 ,1 5 1 ,25 1 ,35

Глины тяже лью и тяжелые 
пылеватые 1 ,1 1 ,2 1 .3

Глины пылеватые 1,05 1 ,15 1 ,2
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Примечание. Оптимальную влажность ( W опт ) можно оп р е- 

едлить по формулам:

супесь легкая Worn- *  0 ,7  ; суглинок легкий пылеватый

Wcm-r = 0 ,6 W jl ; суглинок тяжелый, глина пылеватая -  

W orn  =  0 ,5 5  W l .

5 . По технологической пригодности для сооружения земляно

г о  полотна используются мерзлые песчаные, глинистые и торфяные 

грунты. Криогенная характеристика песчаных грунтов и условия 

их разработки приводятся в проекте ВОН 8 4 -8 5 , табл . 6 . I I - 6 . I 2 .

Таблица 6 . I I

Разновидность 
песчаных гру
нтов по с т е 
пени цемента
ции льдом и 
льдистости

Суммарная 
влажность 
по СНиП 
П -1|-76,

Степень 
зполяеяия 
льдом и 
водой пор 
мерзлых 
грунтов 
по СНиП 
П -18-76, 
доли е д .

Коэф
фициент
порис
тости

Ко эф. 
п р оса - 
д очн о- 
сти 
при 
оттаи
вании

Крио
ген
ная
тек с
тура
по
СНиП
П -18-
-7 6

Степень
влажно
сти
при
оттаи
вании

Сыпучемерз
лый

3 0 ,0 -0 ,0 1 0 ,4 8 -
0 ,6 3

0 о т -
с у т -
с т в у -
е т

в о з 
душно-
сухой

Сухомерзлый 3 -7 0 ,0 1 -0 ,1 0 ,5 -
0 ,6 6

0 -0 ,0 1  мас
сив

ная

мало
влаж
ный

„Твердомерз
лый малоль
дистый

7 -2 2 0 ,1 -0 ,8 0 ,5 6 -
0 ,7 1

0 ,0 1 -
0 ,0 4

м а е- м ало- 
с и в -  влаж
ная и яый и 
сл о и - влаж- 
с т о -  яый 
с е т 
чатая

Пластично
мерзлый и 
льдистый

22 0 ,8 0 ,7 1 0 ,0 4  сл ои - 
с т о -  
с е т -

в о д о -
насы
щенный

чатая
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Таблица 6 .1 2

Разновид
ность
мерзлых
песчаных
грунтов

Условия
разра
ботки

Содержа
ние мерз
лых комь
ев  круп
нее 2о см 
при р а з- 
р а б о ^  ,

Условия ! 
приме- ! 
нения

;Минимальный ко
эффициент уп
лотнения

в мер
злом 
с о с 
тоя
нии

после
оттаи
вания

Относи
тельная 
осадка 
при отта
ивании в 
насыпи, 
долях 
единиц

Сыпуче-  
мерзлый
( \ А / е ,

Без рых
ления

не >  3$)

0 Без о г -  0 .95
раяиче-
ний

0,95 0

Сухо
мерзлый
( W , >  7$ )

50 Размер 0 ,9 2  
мерзлых 
комьев 
не дол
жен пре
вышать 

30 см

0 ,95 0,03

Твердо
мерзлый

С предва
рительным 
рыхлением

50-80 В смеси с  0 ,87 
сыпуче-  
мерзлым

0,95 0 ,08

(7$  ^  W c  ^  22$) грунтом. 
В нижней
части
насыпи
содержа
ние мерз
лых комь
ев  раз
мером до 
30 см -  
не более 
50$

Пласт ич- -  -
яомерз-
лый
( W c не >  22$)

80 Только
для заго
товки в 
бурты с 
последу
ющим от
таивани
ем и про
сушкой

Не нормируется



КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРОМЫ1ШШННЫХ ШЕЙНЫХ ДОРОГ

облаоть применения
условия

проектирования
__________ 3____________ __________ Ь ---------------

Насыпь высотой i 
более 1 .5  м на взчнс 
мерзлых грунтах I и 
Л категории термопрс 
садочности (на тун
дровых ландшафтах ci 
сливающейся мерзло
той ), из талых сыду* 
че-или сухо-мерзлых 
песчаных грунтов.

Рис. 6 .2 ,

по I принципу

Берма шириной 
1-3  м из торфа иля 
пенопласта, покры
тых суглинком 0.2w 
откос покрывается 
торфо-песчаной сме 
сью 0 .2  м и засева 
ется семенами дико 
растущих трав.

N3
$



Рис. 6.3.

Рис. 6.4.

-1
Насыпь высотой 

более 1 .5  м на веч
номерзлых грунтах 
Ш-1У категорий тер- 
мопрооадочности (на 
тундровых ландшаф
тах со сливающейся 
мерзлотой) из та
лых, сыпуче-или су
хомерзлых, песча
ных грунтов

Насыпь высотой
1 .5 -3  м на вечномер
злых грунтах 1У ка
тегории и более тер- 
мопросадочности (на 
бугристых торфяни
ках; из талых сыпу
че-или сухомерзлых 
грунтов.

По I принципу

Прослойку геотек
стиля укладывать 
при содержании в 
песке пылеватых фра 
кций более 30%; 
ширина бермы 1-3 м.

&

По I принципу

Замену грунта Ь,з 
на дренирующий про
изводить на глубину 
СТО; '
тепловой диод из 
местного торфа или 
торфогрунтоврй сме
си.



По I принципу 

На откосах  слои

= щ д д

Насыпь еысотой
1 .5 -3  м на Еечно-мер- 
злых грунтах Ш и I T
категорий термопроса-j торфа или торфо-грун 
дочности , а также на ' 
участках о подземны
ми льдами, залегаю
щими на глубине бо
лее 1 .5  м; тепловой 
диод из тал ого су г 
линка 0 . 5 - 1 . О м пе
рекры того геотексти  
лем;
насыпь из талых, сы - 
пуче-или сухомерзлых 
грунтоЕ .

Тепловой диод ук
ладывается на вырав
нивающий слой из сы
пучемерзлого песка 
или крупнообломочно
го  грунта мелких 
фракций

товой смеси; 
тепловой диод может 
устраиваться  также 
е обойме из геотек 
стиля

§ф
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Насыпь высотой 
более 3 м на талых, 
слабых грунтах (на 
леоотундровых, пой
менно-луговых и бо
лотных ландшафтах; 
с отсутствием веч
ной мерзлоты или ее 
залеганием на глу
бине более 3 м ) ; 
насыпь из талы х.су- 
хо-или сыпучемерз
лого грунта.

£

По П принципу

Насыпь усилена ге 
отекстилем по схеме 
с образованием упор
ных призм в обойме; 
концы заанкерены в 
теле насыпи.

Рис. 6.6.
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РИО. 6,в,

\

Н а с ы п ь  в ы с о т о й  
б о л е е  1,5 м  н а  в е ч 
н о м е р з л ы х  г р у н т а х  
I и  II к а т е г о р и й  т е р  
м о п р о с а д о ч н о с т и  ( н а  
т у н д р о в ы х  л а н д ш а ф 
т а х  с о  с л и в а ю щ е й с я  
м е р з л о т о й ) ; 
и з  т а л ы х ,  с ы п у ч е -  
и л и  с у х о м е р з л ы х  п е с  
ч а н ы х  г р у н т о в .

Н а с ы п ь  в ы с о т о й  
м е н е е  1 .5 м  н а  в е ч 
н о м е р з л ы х  г р у н а х  Ш  
и  1 У к а т е г о р и й  т е р -  
м о л р о с а д о ч н о с т и  ( н а  
т у н д р о в ы х  л а н д ш а ф 
т а х  о о  с л и в а ю щ е й с я  
м е р з л о т о й ) ,  и з  т а 
л и б е ,  с ы п у ч е м е р л л ы х  
и л и  с у х о м е р з л ы х  п е с 
ч а н ы х  г р у н т о в .

П о  П  п р и н ц и п у

Н а  з а с т р о е н н ы х  тер
риториях, с т а н ц и я х  и  
п о г р у з о - р а з г р у з о ч й ы х  
п у н к т а х .
О т к о с ы  и  д н о  к а н а в ы  
и з  ж е л е з о б е т о н н ы х   ̂
п л и т  у с т р а и в а ю т  н а  2 
■ г о д  э к с п л у а т а ц и и ;  
л о т о к  у т е п л е н н ы й  т о р 
ф о м  и л и  п е н о п л а с т о м  
п о  р а с ч е т у .

8

П о  I п р и н ц и п у

П р и м е н я е т с я  н а  з а с 
т р о е н н ы х  т е р р и т о р и я х , !  
с т а н ц и я х  и  п о г р у з о -  
р а з г р у з о ч н ы х  п у н к т а х ;  
г л у б и н а  з а м е н ы  П 3 п о  
р а с ч е т у ;
г е о т е к с т и л ь  п о к р ы в а ю т  
с л о е м  с у г л и н к а  0.2 м ,  

з а с е в о м  д и к о р а с т у 
щ и м и  т р а в а м и .



т
Выемка глубиной 

до 6 м в вечномерз
лых грунтах Ш и 1У 
категорий термопро- 
садочности (на лан
дшафтах со  сливаю
щейся м ерзлотой).

Г

Во I  принципу

Глубина замены гру 
нтов котлована дрени 
рующими грунтами оп
ределяется расчетом; 
откосы покрывают тор 
фом и суглинком 0.5м 
с посевом трав; 
продольный уклон дна 
котлована 0 .0 0 5 -0 .0 1  
и должен быть обеспе 
чен из него выпуск 
воды;
валик высотой I м.

ыto
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Выемка глубиной 
до 6 м в вечномерз
лых глинистых и пы
леватых песках I -  
П категорий термопрс 
садочности, гравий
ных с оупесчаным за^ 
полнителем Ш катего* 
рии термопросадоч- 
ности.

По I  принципу

Замена грунта -  
1 .5  м: ширина закю- 
ветнои полки I м. 
Осадка (S ) 
основной площадки 
допускается за очет 
протаивания мерзлого 
грунта;
валик высотой I м; 
откосы укрепляются 
торфо-песчаной смесью 
с посевом дикорасту
щих трав.



КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПОДЪЕЗДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ПРОМШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Область применения Условия

проектирования
! «2.

Насыпь высотой 
более 1 .5  м на вечно
мерзлых грунтах 1У и 
У категории термо дро- 
садочности, из талых 
сыдуче-или сухомерз
лых песчаных грунтов,

3й тип местности.

По I принципу

Берма 3 -4  м, вы
сотой более 1 .0  м, 

при У категории 
термопросадочности 
присыпка на откосе 
из насыпного торфа.

ы





КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ НА ЗАСТРАИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

1S.

w  У ш  т  ш  у  //>1
ПТ 1*

-V ------" V  -V------ ^

1?7г?'гГПГун

\ \ -

\ ' \ ь ; \'\% птжхтггхт Т7ГГГ

•?,« j 5

Рио. 6.14.

Земляное полотш 
на грунтах Ш и 1У 
категорий термопро- 
садочности о отно
сительной влажнос
тью более 0 .8  Wu и 
J,>05.

Земляное полот
но на грунтах 1У и 
У категорий термо- 
просадочности.

По I  принципу

Замена на дрени
рующий грунт на 
глубину согласно 
теплотехническому 
расчету;
устройство водо
отвода с трубофмл] 
трами.

Устройство тер- 
моизолируюцвго 
слоя из торфа, шлс 
ка, пенопласта; 
замена на дрениру* 
кадий грунт по теп!- 
лотехническому 
расчету.
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Земляное полотно 
на грунтах Ш и 1У 
категорий на под
ходах к планируе
мой территории.

По I принципу

Замена на дрени
рующий грунт на 
глубину по тепло
техническому р а с - to 
чету. <з

Водоотвод за счет 
уклона дна корыта 
0.5&, и вывода в 
ливневую канализа
цию.

Канава закрепля
ется железобетон
ными плитами.

Относы укрепля
ются торфо-песча
ной смесью с посе
вом дикорастущих 
трав.



Рис. 6Л6,

/ £

Земляное полотно 
на грунтах Ш -  У ка
тегорий термодроса- 
дочности, на всех 
типах местности, на 
участках сопряжения 
тротуара с дорогой.

По I принципу

Замена на дрениру
ющий грунт на глуби
ну согласно теплотех
ническому расчету.

Водоотвод с помо
щью трубофильтра и 
применения пеноплас
та.
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Условные обозначения к рисункам 6 .2  -  6 .1 6  приложения о .

1 -  грунт насыпи

2 - берма

3 -  верхняя граница вечной мерзлоты (ВГВМ)

4  -  поверхность "новообразованной" мерзлоты

5 -  грунты основания земляного полотна

6 -  мохово-растительный покров

7 -  торф насыпной

8 -  торфо-песчаная смесь

9 -  суглинок

10 -  геотекстиль

11 -  торф

12 -  трубофильтр

13 -  дренирующий грунт

14 -  пенопласт

15 -  покрытие

16 -  поверхность планировки

17 -  железобетонные плиты

Нр -  высота насыпи по расчету 

hT -  сезоннооттаивагощий слой (СГС) 

h 3 -  глубина замены грунта по расчету 

S  -  осадка основания земляного полотна



260 Приложение 7 
Расчет проектной численности населения 
городов и других населенных пунктов

I. При расчете проектной численности населения следует учиты

вать современную возрастную структуру населения и ожидаемое ее 
изменение на расчетный срок.

Перспективная возрастная структура населения должна уста

навливаться на основе данных плановых органов республики или 

области.

Перспективная возрастная структура населения городов-новостроек 
и других новых населенных пунктов устанавливается по аналогии с 
другими городами-новостройками или новыми населенными пунктами, 
возникающими в данном или соседних регионах в предыдущие годы.

Примечание:
Примерную возрастную и семейную структуру населения существующих, 
новых городов и других населенных пунктов зоны JT и 1Д допуска

ется принимать по таблице 1,2 с уточнением в каждом отдельном 
случае в зависимости от демографической ситуации района строи

тельства.
Таблица 7.1.

Рекомендованный возрастной состав населения,ъ%
Тип населения Возрастной состав населения

всего 0-6 7-15 трудоспособ.

16-59 16-54 
муж. жен.

пенс.

I 2 3 4 5 6 7
1Д

I. Спорный город 100 13 15 33 33 6
2. Существующий 

базовый город 100 12 16 34 33 5
3. Новый базовый 

город 100 14 15 36 32 3
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продолжение таблицы 7.1

I 2 3 4 5 6 7

4. ОХЦ с преоблада
нием промышлен
но-транспортных 
функций 100 15 13 36 34 3

5. СКЦ с преоблада
нием администра
тивно-хозяйствен
ных функций 100 16 18 31 31 5

6. Постоянный по-
селок-цромыш-
ленный 100 15 16 33 32 4

7* Вахтовый поселок 100 - - 75 25 -

IT
I. Новый базовый 

город 100 16 14 38 36 2
2. ОХЦ с преоблада

нием промышлен
но-транспортных 
функций 100 14 13 37 34 2

3. ОХЦ с преоблада
нием администра
тивно-хозяйствен
ных функций 100 14 16 32 34 4

4. Постоянный посе-
лок-цромышлен-
ный 100 15 15 35 33 2

5. Вахтовый поселок 100 * 80 20 —
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Таблица 7.2.

Рекомендованная семейная структура населения 
по ЗСНГК, в %

Тип поселений Одиноч
ки от 
общей 
числен
ности 
насел.

Всего
семей

Семьи из

2-х
чел.

3-х
чел.

4-х
чел.

5-и и 
более 
чел.

I 2 3 4 5 6 7
т

I. Спорный город 14 100 23 37 30 10
2, Существующий 

базовый город 13 100 24 36 31 9
3. Новый базовый 

город 17 100 24 43 28 5
4. ОХЦ с преобла

данием промыш
ленно—транспорт 
ных функций ~15 100 29 40 24 7

5. ОКЦ с преобла
данием админи
стративно-хо
зяйственных 
функций 10 100 26 30 27 17

6. Постоянный про
мышленный посе
лок 13 100 30 35 25 10

7. Вахтовый поселок 80 20
от

всего
насел.

IT
I. Новый базовый 

город 24 100 27 32 26 15
2. ОХЦ с дреоблада 

нием промышлен
но-транспортных 
функций 20 100 28 37 27 8

3. ОХЦ с дреоблада 
нием администра 
тивно-хозяйст- 
венных функций 12 100 24 38 27 II



263

продолжение таблицы 7.2

X __________ _2____ 3 4 5 6 7

4. Постоянный про
мышленный посе
лок 22 100 29 38 28 5

5. Вахтовый посе
лок 90 - 10

от
всего
насел.

- -

2. Расчет трудовых ресурсов следует производить на основе 

перспективной возрастной структуры населения .исключая из об

щей численности населения в трудоспособном возрасте следующие 

группы,не участвующие в общественном производстве:

лиц, занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве (для 

подрайонов ДТДД примерно 3-5$ населения на первую очередь и 
1-3$ на расетный срок);

инвалидов труда в трудоспособном возрасте (для подрайонов 

1Г,1Д 1-1$ населения на первую очередь и расчетный срок);

100$ учащихся средних специальных учебных заведений .про

фессионально-технических училищ и дневных отделений вузов в 

возрасте старше 16 лет, обучающихся с отрывом от производства.

Лица пенсионного возраста,продолжающие участвовать в об

щественном производстве .включаются в состав трудовых ресурсов 

в пределах 20-30$ численности возрастной группы на первую оче

редь и 30-40$ на расчетный срок.

Примечание: Приведенные данные являются средними для горо

дов климатических подрайонов ГГ и 1Д и должны уточняться для 

конкретных городов на основе учета специфических особенностей 

возрастной структуры населения и структуры трудовых ресурсов.

3. Абсолютную численность градообразующих кадров на первую 

очередь строительства и на расчетный срок следует определять
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исходя из общей численности кадров предприятий,учреждений и 

организаций градообразующего значения на основе перспективных 

планов и проектных данных по строительству новых или рекон

струкции существующих объектов соответствующих отраслей народ

ного хозяйства.

Примечание:Для городов и других населенных пунктов,имеющих 

благоприятные народнохозяйственные предпосылки к дальнейшему 

развитию»с учетом их роли в системе расселения и располагающих 

территориальными, водными «природными, сырьевыми и прочими ресур

сами, следует предусматривать следующие резервы градообразующих 

кадров: 15-25$ для опорных центров, 10-15$ для базовых городов и 
организационно-хозяйственных центров ,3-5$ для постоянных посел
ков.

4. Для опорных центров и базовых городов численность обслу
живающей группы населения допускается принимать в пределах 15- 
20$ на первую очередь строительства и 20-25$ на расчетный срок, 

для организационно-хозяйственных центров соответственно 12-15$ 
и 15-20$,для постоянных поселков 8-10$ и 10-13$ от проектной 
численности населения,в зависимости от особенности возрастной 

структуры населения «уровня и охвата отдельными видами обслужи

вания и наличия вахтовой и экспедиционной нагрузки на населен

ный пункт.

5. Проектную численность населения реконструируемых городов 

и поселков на расчетный срок следует определять по формуле:

А х ТОО
н “ Т -я - Ъ - h -h v \ - ЕГ »

где А - абсолютная численность градообразующих кадров;

Т - численность населения в трудоспособном возрасте ,$;

с \ - численность занятых в домашнем и личном подсобном 

хозяйстве в трудоспособном возрасте ,$;
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- численность учащихся в трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от производства,#;

- численность неработающих инвалидов труда в трудо

способном возрасте,#;

- численность работающих пенсионеров,#;

- численность обслуживающей группы населения ,#.

Примечание:

I. Для крупнейших и крупных городов со значительным количеством 
трудящихся,приезжающих на работу из пригородов, числитель 

формулы для расчета проектной численности населения следует 
принимать:

100 (А - П),

где П- количество трудящихся .приезжающих на работу в 
город,но проживающих за его пределами и включа

емых в сбстав градообразующей группы по месту 

постоянного жительства. Полученную проектную 
численность населения города или другого насе

ленного пункта следует проверять и в необходи

мых случаях корректировать с учетом прогноза 
естественного и механического прироста населения.

2. В численности населения опорных центров,базовых городов 
и организационно-хозяйственных центров,из которых осуществляется 

вахтовый метод .учитываются лица «работающие по этому методу с 

членами их семей.
Численность экспедиционных кадров в численности населе

ния указанных городов не включается,а учитывается только при 

развитии сферы обслуживания.

6. Величина вахтового и экспедиционного поселка зависит от 
технологических особенностей всех видов работ на местах прило

жения труда и определяется проектом организации работ строи

тельства или производственной потребностью на основе ведсмст-
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венных нормативов с учетом принятого режима труда.В общей 

численности трудящихся вахтового или экспедиционного посел

ка следует учитывать численность временных .цриксмендирован- 

ных я То и. нештатных работников до 5%,



Таблица 7.3
Удельные размеры элементов территории микрорайона для региона 

ЗСНГК, м2/чел.

Участки ___________________________ Средняя этажность
2-х
дерев. 2 3 4 5 6 7 8 9

Школы 3*5 2*2 3 ^ 2*6 2*6 2*о 2*2 ш 1*7
3,8 3 ,8 3 ,3 2 ,8 2,8 2 ,2 2,2 1,8 1 ,8

Детских дошкольных 2 Д Ы 2*2 2*2 2*2 2*2 2*2 2*2 2*2учреждений 3 ,9 3 ,9 3 ,5 3 ,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Учреждений и предпри
ятий обслуживания

1 ,0 1 .0 1 ,0 1 ,0 1,0 1 ,0 1,0 1,0 1.0

Физкультурных плода-*
док 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6 0 ,6

Жилой территории Ш Ш Ш Л И х 3 12*5 12*2 Д * 9 Д * 4
48 ,0 27,2 20,5 17,1 14,9 13,9 12,8 12,0 11,6

Площади застройки
жилых домов 11,0 10,0 6 ,8 5,1 4 ,0 3 ,6 3 ,0 2,8 2,5

Проездов и тротуаров 4 ,8 4 ,8 3,7 3 ,2 3 ,0 2 ,8 2,6 2 ,5 2 ,4
Гостевых автостоянок 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0,5 0 ,5 0 ,5
Хозплощадок 
Площадок для игр де

0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3

тей и отдыха взрослых 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4



Продолжение таблицы 7.3.

Озелененных и благо
устроенных территорий Ш L L L L L i L2

31,0 11,1 8,8 7,6 6,7 6,3 6,0 5,5 5,5
ИТОГО: SL5 Ш Ш 2L4 Ш Ш Ш

57,3 36,5 28,9 24,6 22,4 20,8 19,7 18,5 18,1

Примечание: I. Приведены показатели: в числителе- дум подрайона 1Г
в знаменателе - для подрайона ХД

2. Удельные размеры элементов территории определены дум первой очереди строи
тельства, исходя из условий:применения средней по микрорайону нормы жилищной 
обеспеченности 15 м2 общей площади на I чел.«сокращения учатска школы на 40$ 
для подрайона 1Г и на 35% для подрайона 1Д относительно норм средней полосы. к  
использования нормы участка детских дошкольных учреждений 21 м2 на место душ &  
ГГ и 28 м2 на место для 1Д.

3. Цри изменении условий использования территории микрорайона в пределах норм 
раздела 6 следует соответственно применять расчетные показатели удельных раз
меров элементов территории микрорайона.



Таблица 7.4.
Удельные размеры елементов территории жилых районов для ЗСНГК,м2/чел.

Участки
Средняя этажность

2 3 4 5 Г 6 7 Г 8 9

Микрорайонов 34.8
36,5

Учреждений и пред
приятий обслуживания 
(Сев УПК и ДЛЮ 0,5

Зеленых насаждений 2.0
2,5

Спортивных сооружений 0.9
1,1

Гаражей 1,7

Магистральных и жилых 8.4
улиц и площадей

9,2

27.8 23.8 21д4 20.0
28,9 24,6 22,4 20,8

0,5 0,5 0,5 0,5

2.0 М 2.0 2.0
2,5 2,5 2,5 2,5

0.9 0.9 0.9 0.9
1,1 1.1 1,1 1.1

I .? 1,7 1,7 1.7

7.6 7.2 6.8 6.5
8,7 7,5 7,1 6,8

19.0 Т8Л 17.6
19.7 18,5 18,1

0,5 0,5 0,5

2.0 2.0 2.0
2,5 2,5 2,5 '

0.9 0.9 0.9
1,1 1,1 1,1

1.7 1,7 1,7

&А 6д2 6J
6.7 6,4 6,2

Итого 48.3 40.5 36.1
51,5 43,4 37,9

33.3
35.3

31.6
33,4

30.5
32,2

29.4
30,7

28.8
30,1

269
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1.Удельные размеры элементов территории жилого района 

определены для 1 очереди строительства,исходя из условий:

- использования территории микрорайонов,перечисленных в при

мечании 2 к таблице .3;

- сокращения территории спортивных сооружений жилого района на 

4С$ для подрайона 1Г и 30% для подрайона ХД;
- применения нормы гаражей - 100 мест на 1000 жителей при усло

вии хранения 50>б парка в одноэтажных гаражах ,50^ - в 3-х этаж
ных манежного типа.

2.При изменении условий использования территорий микро

районов и жилых районов «указанных в примечании 2 »табл. 7 .3, 

необходимо соответственно изменять расчетные показатели удель

ных размеров элементов территории жилых районов.
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Рис.8J. Схемы систем вентиляции и кондиционирования воздуха
с применением циркуляционных подмешивающих насосов.
а -  с установкой насоса на обратном трубопроводе 

теплоносителя
б -  с установкой насоса на перемычке между подающим 

и обратным трубопроводами теплоносителя.
1 -  калориферная секция приточной установки;
2 -  циркуляционный подмешивающий насос;
3 -  регулирующий клапан на обратном теплоносителе;
4 -  обратный клапан.

Примечание: Для зданий и сооружений, расположенных в I
района , в приточных системах с регулируемой 

теплоотдачей калориферных установок следует преду
сматривать резервные циркуляционные насосы.
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Рис» Z  Схемы установки калориферов в системах приточной венти

ляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления 

для зданий, строящихся в районах Северной строительно- 

климатической зоны.

а - для систем с рециркуляцией воздуха; 

б - для систем без рециркуляции воздуха.

I - основной калорифер; 2 - дополнительный калорифер;

3 - клапан на трубопроводе теплоносителя, открывающийся 

при температуре наружного воздуха минус 25°С;

4 - 5 - клапаны на воздуховодах: открывающийся (4) 

и закрывающийся (5) при температуре наружного .воздуха 

минус 25°С;

б - обслуживаемое помещение.
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Приложение 9.

к разделу 3.7 "Конструктивные решения промышленных 
зданий"

Рекомендуются к применению следующий виды типовых конст
рукций:

Наружные стены
1. Металлические трехслойные панели -  шифры 143-83 и 

206-84, распространяемые ЦИТП.
2. Металлические панели шириной 2-3 м и длиной до 12 м, 

по чертежам, разработанным ЭКБ НПО "Союзстройконструкция" 
совместно с ЩИИпромз даний в 1986 г. для Первоуральского за
вода КМК.

3. Трехслойные железобетонные панели с эффективным тепло
изоляционным слоем по чертежам ЦНИИпромз даний шифр 432-12.

Большая часть номенклатуры этих панелей может изготавли
ваться в формах для типовых однослойных легкобетонных панелей 
серии I.030.I-I.

4. Легкобетонные панели -  серия I.030.I-I.

Перегородки

Серия 1.030.9-2. "Перегородки панельные зданий промышлен
ных и сельскохозяйственных предприятий. (Утверждены постанов
лением Госстроя СССР J6 37 от 20.03.85 г. Распространяет ЦИТП.)

Серия 1.431.9-24/85 "Перегородки каркасные из гипрокар- 
касных листов для зданий промышленных предприятий" (Распрост
ранит ЦИТП).
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Шийр 206-85 "Фрегородки с применением цзментостружечяых 
плит для зданий промышленных предприятий" (Распространяет 
ДНИИпромзданий) .

Шифр 143-86 "Ш ре городки каркасные с применением гипсо

волокнистых плит для производственных зданий" (Распространяет 
ДНИИпромзданий).

Серия 1 .431-10 "Ф ре городки консольные сетчатые стальные" 

(Утверждены постановлением Госстроя СССР $  57 от 23 .04.80 

Распространит ЦИГП).
Серия 1.431*9-25 "Ф ре городки панельные из асбестоцемент

ных листов в стальном каркасе" (Утверждены постановлением Г ос

строя СССР Je 37 от 30 .0 3 .8 4 . Распространит ЦИГП).

Серия 1 .431.3-22 "Перегородки панельные с  применением 

гнутых профилей из тонколистовой стали одноэтажных зданий" 

(Утверждены ОТП Госстроя СССР, протокол & 14 от 23 .03 ,82  г .  

Распространит ЦЕЗГП).

Серия 1.431.3-26 "Перегородки панельные с применением 

гнутых профилей из тонколистовой стали многоэтажных промышлен

ных зданий" (Утверждены Главоргпроектом Госстроя СССР, прото

кол Л  49,от 7.06,85 г. Распространит ЦИГП).

Покрытия и кровли

I .  Для отапливаемых зданий рекомендуются к применению 
двухслойные кровельные панели, производимые на непрерывных 

конвейерных линиях по ГОСТ 24524-80 "Панели стальные двухслой

ные покрытий зданий с утеплителем из пенополиуретана".

Па Куйбыпввеком заводе "Электрощит" освоено производство 

таких панелей с покровным слоем из пергамина и рубероида.
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Этот слой является нижним слоем кровельного ковра. В построеч

ных условиях производится выполнение остальных слоев рубероида 

в  защитного слоя из гравия.

2 . Для покрытий с применением двухслойных кровельных па

нелей разработаны и действуют:

"Руководство по применению двухслойных кровельных панелей 

в покрытиях промышленных зданий", а также типовая серия 

2 .460-16  "Узлы покрытий одноэтажных производственных зданий из 
двухслойных панелей".

Значительное снижение трудозатрат в построечных условиях 

может достигаться, если в качестве покровного слоя на двухслой

ных кровельных панелях применять полимерный рулонный материал 

на основе бутилкаучука, например, армогидробутил, который будет 

являться и основным водоизоляционным ковром.

В этом случае в построечных условиях потребуется только 

наклеивать полосу армогидробутила по стыкам панелей и по пери

метру покрытия.

Такие панели начали осваивать на Ташкентском заводе лег

ких строительных конструкций (Минмонтажспецстрой СССР), а  так

же на Хабаровском заводе алюминиевых строительных конструкций 

(Миятяжстрой СССР).

Для защиты кровельного ковра от воздействия атмосферных 

факторов рекомендуется предусматривать зищитяый слой из гравия.

3 . Двухслойные кровельные панели, обладая рядом положи

тельных качеств, имеют недостаток, ограничивающий область их 

применения -  это горючесть полиуретанового пенопласта. На Пав

лодарском заводе строительных конструкций по предложению ДНИИСК 

им. Кучеренко осваивается производство двухслойных кровельных 

панелей с утеплителем из фенольного пенопласта, который являет

ся  трудносгораемым. Покровный слой может быть из таких же м ате-
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риалов, как и в паве лях с  утеплителем из пенополиуретана, т . е .  
пергамина, рубероида или армогвдробутила.

4 . Для применения кровель из эластомерных материалов раз
работаны "Рекомендации по применению в кровлях рулонных мате

риалов на основе бутилкаучука". М. Стройиздат, 1985 г .

Полы

1 . Проектирование полов из крупноразмерных комплексных 

плит следует осуществлять в соответствии с  "Рекомендациямипо 

проектированию и устройству полов из комплексных плит" (Моск

в а , ЦЕКИпромзданий Г осстроя СССР, 1977). Конструкцию крупно

размерных комплексных плит назначают в соответствии с альбомом 

"Типовые конструкции и узлы зданий и сооружений. Крупноразмер

ные комплексные плиты для полов производственных зданий промыш

ленных предприятий. Рабочие чертежи*. (ЦИГП Госстроя СССР, 

шифр 2175-82)•
2 . Проектирование полов из унифицированных бетонных блоков 

следует осуществлять в соответствии с "Рекомендациями по про

ектированию и устройству полов из унифицированных бетонных бло

ков" ( ЩИИдромзданий, М ., 1985).

3 .  Номенклатура унифицированных бетонных блоков, рекомен

дуемых для применения в полах, приведена в табл, 9 .1 .
Таблица 9 .1

Je Щ  
П/Щ Марка блока Размеш блока. мм Справочная 

масса, кгтолщина ! ширина 1 длина

I . БИТ 5 .4 0 50 400 400 18

2 . БИТ 8 .3 0 80 300 300 16

3 . БИТ 10.30 100 300 300 20

4 . БИТ 12.30 120 300 300 24
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Светопропускаюпше к о н с т р у к ц и и

1. В зданиях с  сухим и нормальным влажностным режимом 
рекомендуются к применению окна:

-  со  стальными раздельными переплетами по сериям
1 .43 6 .2 - 15 и 1 .436.3-16, а также окна с раздельными перепле
тами и трехслойным остеклением ( ЦНИИпромздаяий, шифр 204-85);

-  с  деревянными переплетами ( ЦНИИпромздаяий, шифр 208-83);.
-  с  деревоалюминиевыми переплетами (ЦЦИИпромзданяй, шифр 

108-81).

2. Рекомендуются к применению конструкции зенитных фона
рей со  стальными переплетами и трехслойным остеклением:

-  с размерами светового проема 1 ,5x1 ,7 м по серии

1 .46 4 .2 - 21;
-  с размерами светового проема 1 ,0 x1 ,4 м ( ЦНИИпромздаяий, 

шифр 208-85);

-  с  размерами светового проема 2 ,7x2,7 м ( ЦНИИпромздаяий, 
шифр 225-84);

-  с  размерами светового проема 2 ,9x2,9 м (ЦНИИпромзданий, 
шифр 245-79);
а также одноярусные П-образяда светоаэрациояяые фонари серии 

1 .4 64 .11 /82 .
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