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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее третье издание «Справочник мастера -строителя» 
осуществляется в связи с поступившими многочисленными запро
сами и просьбами различных организаций и отдельных лиц о до
полнительном выпуске справочника. 

Справочник содержит следующие разделы: «Общая частью 
«Строительные материалы и изделия». «Расчет конструкций». 
«Механизация строительства, строительные машины и транспорт». 
«Электротехника, силовое оборудование, сварка и резка». «Произ
водство работ». «Приложения». 

Раздел «Расчет конструкций» переработан по методике пре
дельных состояний в соответствии с «Нормами строительного 
проектирования СНиП'а». 

В раздел «Строительные материалы и изделия» включены дан
ные о подборе составов бетонов и растворов к об испытании 
основных строительных материалов; в раздел «Механизация строи
тельства, строительные машины и транспорт» — данные о но
вейших строительных механизмах, монтаже и эксплуатации их 
и комплексной механизации отдельных видов работ; в раздел 
«Приложения» — нормативные данные в соответствии со «Смет
ными нормами на строительные работы СНиП'а». 

В составлении справочника принимали участие: канд. техн. 
наук С. С. Атаев, инж. ф. М. Климов, инж. М. А. Коробочкин, 
канд. техн. наук Э. Д. Певзнер, инж. Я. А. Роговин, инж. 
Б. А. Ракуть, инж. В. И. Рубин, инж. И. Д. Тиркельтауб, 
канд. техн. наук И. Л» Хаютин. Рецензент инж. Б. М. Моро-
говский. 
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Третье издание справочника печатается с матриц второго 
издания, за исключением разделов «Расчет конструкций» и «При
ложения», которые переработаны. 

Предложения и пожелания по третьему изданию просим на
правлять по адресу: г. Минск, Дом Правительства, Министеггтво 
городского и сельского строительства БССР, Главное производ
ственное управление. 



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 

О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 



I. МЕРЫ И ВЕСА 

1. МЕРЫ ЛИНЕЙНЫЕ 

1 метр (м) == 10 дециметрам (дм) = 100 сантимет
рам (см) = 1 ООО миллиметрам (мм) = 3 футам 3,37 дюйма.. 

1 километр (км) = 1 ООО метрам (м). 
1 дюйм (д)= 2,5400 см. 

2. МЕРЫ ПЛОЩАДЕЙ (КВАДРАТНЫЕ) 

1 кв. километр (км2) = \00 гектарам (га) = 1000 000 кв. 
метров (м2). 

1 гектар (га) = 10000 м2. 
1 кв. метр (л^2) = 100 кв. дециметрам = 10,764 кв. фута. 
1 кв. дециметр (дм2) = 100 см2 = 10000 мм2. 
1 кв. сантиметр (см2) = 100 мм2* 
1 кв. дюйм = 6,452 см2. 

3. МЕРЫ ОБЪЕМОВ (КУБИЧЕСКИЕ) 

1 куб. метр (л*3) = 1000 куб. дециметров (литров — л ) = * 
*= 1000000 куб. сантиметров (смь) = 35,316 куб. фута. 

1 куб. дециметр (<?лг3) = 1 000 куб. сантиметров (смг). 
1 гектолитр (гл) = 10 декалитрам (дкл) = 100 литрам (л). 
1 куб. дюйм = 16,39 смь. 

4. МЕРЫ ВЕСА 

1 тонна метрическая (т) = 10 центнерам (ц) = 1000 ки
лограммам (кг). 

1 центнер щ(ц) —100 килограммам (кг). 
1 килограмм (/сг) = 1 000 граммам (г). 
1 1;рамм (г) = 10 дещй^раммам (дг) ~ 100 сантиграм

мам (сг) = 1000 миллиграммам (мг). 



& МЕРЫ ТЕПЛОТЫ, РАБОТЫ И МОЩНОСТИ 
1 большая единица тепла (килогр.-калор.—ккал)=427 кгя=* 

= 1,1636 ватт-часа (вт-ч)=*0,001582 л. с.-часа (л.с.-ч). 
1 килограммометр (кгм) = 0,002342 б. ед. тепла (ккал). 
1 лош. сила (л. с.) = 75 кгм/сек.^=0,736 киловатта. 
1 киловатт-час = 367 000 кгм = 860 б. ед. тепла (ккал) = 

= 1,36 л . с.-*. 
1 киловатт (/ши) = 1000 ватт (*да) = 1000 джоуль/сек. 

(дж/сек.)= 1,36 л. £. = 0,239 ккал/сек. = 102 кгм/сек. 
1 лош. сила-час = 270000 /сел* = 632 б. ед. тепла ((Скал). 
1 атмосфера (абсолютная —- а т а , избыточная — ати) = 

= 1 кг/см'=^ 10000 кг/м2 = 10 т!м2 = 10 м вод. ст. (при 
4° С) —73,55 <?лс рт. ст. 

II. СВЕДЕНИЯ ИЗ МАТЕМАТИКИ 
1. НЕКОТОРЫЕ ЧИСЛОВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

« = 3,14159; «3 = 9,8696; *» = 31,006; l ! « = 0,31831; 
1 : «2 = 0,10132; 1 : « 3 = 0,03225; l / « = 1,77245; 
« 2 : 4 = 2,4674;-=0,78540; е (неперово число) =^2,7183; 

<?2 = 7,389; У<?= 1,6487. 
2. НАТУРАЛЬНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Таблица 1 

угол sin COS tg угол sin cos tg 

(У 0,000 1,000 0,000 90° 8° 0,139 0,990 0,141 82° 
0°30' 0,009 1,000 0,009 89°30' 8°30' 0,148 0,989 0,149 8Г30' 
1 0,017 1,000 0,017 89 9 0,156 0,988 0,158 81 
1 30 0,026 1,000 0,026 88 30 9 30 0,165 0,986 0,167 80 30 
2 0,035 0,999 0,035 88 10 0,174 0,985 0,176 80 
2 30 0,044 0,999 0,044 87 30 10 30 0,182 0,983 0,185 79 30 
3 0,052 0,999 0,052 87 11 0,191 0,982 0,194 79 
3 30 0,061 0,998 0,061 86 30 11 30 0,199 0,980 0,203 78 30 
4 0,070 0,998 0,070 86 12 0,208 0,978 0,213 78 
4 30 0,078 0,997 0,079 85 30 12 30 0,216 0,976 0,222 77*30 
5 0,087 0,996 0,087 85 13 - 0,225 0,974 0,231 77 
5 30 0,096 0,995 0,096 84 30 13 30 0,233 0,972 0,240 76 30 

6 0,105 0,995 0,105 84 14 0,242 0,970 0,249 76 
6 30 ОД 13 0,994 0,114 83 30 14 30 0,250 0,968 0,259 75 30 
7 0,122 0,993 0,123 83 15 0,259 0,966 0,268 75 
7 30 0,131 0,991 0Д32 82 30 15 30 0,267 0,964 0,277 74 30 

cos sin ctg угол cos sin ctg угол 
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Продолжение таблицы 1 

угол sin COS tg угол sin COS tg 

16° 0,276 0,961 0,287 74° 31° 0,515 0,857 0,601 59° 
16°30' 0,284 0,959 0,296 73°30' ЗГЗО' 0,522 0,853 0,613 58°30' 
17 0,292 0,956 0,306 73 32 0,530 0,848 0,625 58 
17 30 0,301 0.954 0,315 72 30 32 30 0,537 0,843 0,637 57 30 
18 0,309 0,951 0,325 72 33 0,545 0,839 0,649 57 
18 30 0,317 0,948 0,335 71 30 33 30 0,552 0,834 0,662 56 30 
19 0,326 0,946 0,344 71 34 0,559 0,829 0,675 56 
19 30 0,334 0,943 0,354 70 30 34 30 0,566 0,824 0,687 55 30 
20 0,342 0,940 0,364 70 35 0,574 0,819 0,700 55 
20 30 0,350 0,937 0,374 69 30 35 30 0,581 0,814 0,713 54 30 
21 0,358 0,934 0,384 69 36 0,588 0,809 0,727 54 
21 30 0,367 0,930 0,394 68 30 36 30 0,595 0,804 0,740 53 30 
22 0,375 0,927 0,404 68 37 0,602 0,799 0,754 53 
22 30 0,383 0,924 0,414 67 30 37 30 0,609 0,793 0,767 52 30 
23 0,391 0,921 0,424 67 38 0,616 0,788 0,781 52 
23 30 0,399 0,917 0,435 66 30 38 30 0,623 0,783 0,795 51 30 
24 0,407 0,914 0,445 66 39 0,629 0,777 0,810 51 
24 30 0,415 0,910 0,456 65 30 39 30 0,636 0,772 0,824 50 30 
25 0,423 0,906 0,466 65 40 0,643̂  QiZfib 0,839 50 
25 30 0,431 0,903 0,477 64 30 40*30 0649 0,760 {$54 49 30 
26 0,438 0,899 0,488 64 41 0,656 0,755 0,869 49 
26 30 0,446 0,895 0,499 63 30 41 30 0,663 0,749 0,885 48 30 
27 0,454 0,891 0,510 63" 42 0,669 0,743 0,900 4в . 
27 30 0,462 0,887 0,521 62 30 42 30 0,676 0,737 0,916 47 30 
28 0,469 0,883 0,532 62 43 0,682 0,731m 0,933 47 
28 30 0,477 0,879 0,543 61 30 43 30 0,688 0,725 0,949 46 30 
29 0,485 0,875 0,554 61 44 0,695 0,719 0,966 46 
29 30 0,492 0,870 0,566 60 30 44 30 0,701 0,713 0,983 45 30 
30 0,500 0,866 0,577 60 45 0,707 0,707 1,000 © 
30 30 0,508 0,862 0,589 59 30 

cos sin Ctg угол COS sin ctg угол 

3. СТЕПЕНИ ДВУЧЛЕНОВ 

(a ± 6 ) 2 = a 2 ± 2 ab + b 2 ; 
( a ± 6 ) 8 = a 8 ± 3 a 2 6 - j - 3 fl62±68; 
( a ± by = a 4 ± 4 a 8 h - f 6 a 2 b 2 ± 4 ab 8 + b \ 
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4; ПЛОЩАДИ » НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОСНОВНЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 

Таблица 2 

Прямоугольник, 
параллелограм 

Площадь прямоугольника или иараллелограма 
F**aht 

где а — основание прямоугольника или парал
лелограма; 

k — высота прямоугольника или паралле
лограма 

Треугольник 
Площадь треугольника 

ah -.Г 

а -\- b + с 
где р 2 

Ромб 
Площадь ромба F = 0,5 . Ьг. Ьъ 

где 6j и 6 2 — длины диагоналей ромба 

Трапеция 
_ йх -h а2 Площадь трапеции F » ^—/г, 

где flj и с 2 — длины оснований трапеции; 
h—высота трапеции 

Круг 

Площадь круга F = — 

Длина окружности: / « %d = 3,416 d = 6,2832*, 
где d —диаметр окружности 
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Продолжение таблицы 2 

Круговой сектор 
Id nd? а* 

Площадь сектора F « — *= • 

где Й — диаметр окружности; 

I — длина дуги; 

а — центральный угол в градусах 

Круговой сегмент 
г 

а) Площадь сегмента 

г2 / а°% \ 
F==~2 \1MP~-Stna )> 

где г—радиус круга; а — центральный угол 

в градусах 

б) Для пологого сегмента приближенно: 

Р 2 2 

]де f — высота сегмент^; с — длина хорды 

& + 4 Р £-3 1 
8/ Щ + 2 f; 

о - 2 У f (2r—f) = 2 г s/n-2"; 

f = r ^ 1 - c o s -f) ^ r ~ Y t * - C ^ \ 

ar tz 180°/ 

де / — длина дуги 

в) Для пологих дуг: f w gp; 
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Продолжение, таблицы 2 

ШраОола 
Площадь ЛБС = -д-/<? 

Для пологой дуги / « с 

- [ • • а д 
где / — длина дуги / — стрелка дуги; 

с — длина хорды 
С2 / \ 

Уравнение параболы я 3 =*> I / — ц\ 

as 

Площадь эллипса F =* яаб, 

где а и 6 — полуоси эллипса 

Уравнение эллипса -+- р = i 

5. ПОВЕРХНОСТИ /> И ОБЪЕМЫ V НЕКОТОРЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Таблица 3 

Пирамида 

где PQ—площадь основания пирамиды; 

h — высота пирамиды 

Конус 
тиР h %d% %d 

4 3 ' 4 ^ 2 Г ^ 4 

где — диаметр основания конуса; 

Л—высота конуса 
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Продолжение таблицы 3 

Косоусеченная треуголь
ная призма (клин) 

Норштъное 
сечение 

где FQ — площадь нормального к ребрам 

поперечного сечення K L M ; 

Ь\> 2̂» #з — длины взаимно параллель

ных ребер АВ, CD и E F усеченной 

призмы 

Усеченный клин 

Призматоид 

при $1 = 0 

при Ах «= 0 

Шар 

где d — диаметр шара 

Сферический 
сегмент 

1 
7 ^ 

где Й — диаметр шара; 

t . dj — диаметр основания сегмента; 

й —высота сегмента 
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Продолжена? таблицы 3 

Сферический слой 
„ *h( d? di №\ 

4 4 ^ 

где Й — диаметр шара; 

Щ и d2 — диаметр оснований слоя; 

А —высота слоя 

Если бока бочки изогнуты по параболе, то 

V- ^2d22 + а\а\ + 0,75 d/j 

Если бока изогнуты по дуге круга, to 

где dt — диаметр*основания; 
d2 — диаметр среднего сечения; 
h—высота бочки 

Полый усеченный 
конус 

V ~ f ^ 9 H ^ D " } - 1,57 Ьн(*>н+ав^ 

6. НЕКОТОРЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 

Sin2a + COS 2 a= 1; t g a - c t g a = l ; 
sin (a ± p) = sina«cos[3 ± cosa-sinp; 
COS (a ± P) = cosa-cos^ ± sina-sin^; 

COS 2a = COS2a — sin 2a; tg2a = y 
2tg, 
-tg3 a 

о 1 + COS2a , „ 1 — COs2a 
cos^a — к ; Siira — 9 • 
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7. РЕШЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

Обозначения: 

а и Ъ — катеты; 

А к Б — противолежащие углы; 

с — гипотенуза. 

1. Если даны а и Ь, то 

tg Л = у , tg В=±-; В = 9 0 « - Л 

а b а Ь 
а2 + 62 _ s i n Л ~~ sin Б ~ cosB ~ cos А' 

2. Если даны а и с, то 

sinA = ~; В = 90° — A;b = ~ \ [ = ] / " (с — а ) (с + 

3. Если даны а и Л, то 

а 
6 " t p 1 ° ~ s i n А 

; В = 90° — А 

4. Если даны 6 и А , то 

£. Если даны с и Л, то 

а = с sin Л; 4» = с cos Л; В « 90° — А 

8. РЕШЕНИЕ КОСОУГОЛЬНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ 

Обозначения: 

а, 6, с—стороны треугольника; 

Л, В, С — противолежащие им углы; 

а + Ь + с = 2р — периметр треугольника. 

1. Если даны а, 6, с, то 

С 180° — (Л +• £ ) 

1 



2* Беля даны й, Ь, А, то'sin В — — sin Л, откуда далее при а > Ь 
получаем одно решение, причем В < 90°; при а < Ь получаем два реше
ния, причем 

Вх < 90°, В 2 > 90°; 

a sinC 
С = 1 8 0 ° - ( Л + Й ) ; c - ^ j 

3. Если даны a, bf С, то А и В находятся из следующих двух 
уравнений: 

А + В n o jC А —В _ д —& jC a sin С 6 sin С 
2 = У 0 2 ; 8 2 ~ a - b & C t g 2' С ~ sin Л ~ sin В" 

4. Если даны с, Л, В, то 

, . . asinB ' asinC a sin (Л + В) 
С = 180° (А>+ В); 6 ; С = i - ^ - J 

5. Если даны а, В, С, то 

Л — 180° — В — С 

a sin В а sin В a sin С гг sin С 
sin Л sin (В + С) ' L " sin Л "* sin (В -f С) 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ВЕС ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Таблица I 

Наименование 

материалов 

о: 
Помещается в транспорт

ной таре 
Наименование 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

! 

Вес в кг 
ед

ин
иц

а 
из

м
ер

е
ни

я 

в кузове 
трехтонного 
автомобиля 

на двухос
ной желез

нодорожной 
платформе 
(или ваго

не 16 т) 

Асбестоцементные 
плитки 8—10 1000 шт. 2,4 12,8 

Асбестоцементные 
листы (волнистые) » 11 шт. ,330 1750 

Асфальтовый бетон . 2000—2450 — — 

Асфальт в плитках . * ' 1100 т - 3 16 
Асфальтовые плитки 6,5-7,5 1000 шт. 19,5 107 
Бетон с каменным 

заполнителем . * . 2200—2400 л$ 1,25-1,35 
Бетон с кирпичным 

щебнем а 1800—2000 ш 1,5-1,7 1, , 

Бетон шлаковый 0 0 1500-1700 I» 1,75-2,0 — 

Битум жидкий , 0 , * 10S0 т 3 — 

Бут из гранита, пес
чаника, кварцита 
(обмер в штабелях) 1600-1800 1,7—1,85 9-10 

Бут из известняка . 1300-1400 » 2,15—2,3 11,5—12 
Бутовая кладка , „ . 2200 — — 

Войлок в кипах •> . 300 т 2 8 
Гипс <, . , п * * с * « 1100-1250 ш 3 16 
Глина кирпичная . , я 1500-1600 1,85—2,0 10-10,5 
Гравий . . 0 е . о . о 1500—1600 » 1,85—2,0 10—10,5 

2* 19 



Продолжение таблииы 1 

Помещается в транспорт-

Наименование ной таре 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

1 
из

м
ер

ен
! 

Вес в кг 

1—
 

, е
ди

ни
ца

 
i 

из
м

ер
е-

| н
и

я 

в кузове 
трехтонного 
автомобиля 

на двухос
ной желез

нодорожной 
платформ© 
(или ваго

не 16 №\ 

Гранитные плиты, 
блоки (обмером в 
штабелях) . . . . м* 2000-2300 т 3 16 

Дрань штукатурная 
(1000 х 2 0 X 2 мм) 
в пачках . . „ 1000 шт. 25—30 ПООшт 55-65 

Земля сухая (расти-
м* 2,2-2,5 м* 1200—1400 м* 2,2-2,5 

ш 700—900 ш 3,3-4,0 18-23 
Известь-кипелка . . в 900—1100 т 3 16 

Извесгь-пушонка . . V 500—600 я 3 16 
Известь молотая не-

т 800—1000 ш 3 16 

Известковое тесто 
ш 1300—1400 м* 2,2—2,3 

Камни шлакобе
тонные сплошные 
(обмером в шта- -

9 1200—1300 шт. 125—140 650—750 
Кирпич глиняный, 

пластического • 

прессования . . 1000 шт 3500—3900 1000 шт 0,77—0,86 4,1-4,9 

Кирпичная кладка на 
известковом рас-

м* 1600 — — — 

Кнрпич полусухого 
1000 шт 0,75-0,83 прессования . . 1000 ил. 3600—4000 1000 шт 0,75-0,83 4-4,45 

Кирпич силикатный . • 3500^3700 т 0,75 4,3-4,5 
Кирпич-сырец . . . • 3900-4300 ш 0,7-0,74 
Кирпич трепельныЙ * 1100—1400 * 2,2-2,7 11,5-14,5 
Кирпичная кладка из 

пустотелого кир-
1400 1400 — — — 

Кирпич- тугоплавкий 1000 шт. 2900 • 1,0 5,5 

Кирпичная кладка на 
цементном рас
творе • • * • » . 1700-1800 

i 
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таблицы I 

Наименование 

материалов 

Помещается в транспорт
ной таре 

Наименование 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

а 

Вес в кг 

ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

в кузове 
трехтонного 
автомобиля 

на двухос
ной желез

нодорожной 
платформе 
(или ваго

не 16 Щ\ 

Лес круглый хвой
ный сырой *. . . . , 750 м* 4,0 21,3 

Лес круглый хвой
ный полусухой . . 650—700 , 9 4,6 23-24,5 

Лес пиленый хвой
ный полусухой . . 9 600 9 5 26,5 

Лес пиленый дубо-
850 * 3,5 19 

Мел молотый , . . , я 950—1200 т 3 16 
Мрамор в плитах . , я 2600 я 3 16 
Мусор строительный 1200—1400 м* 2,2-2,5 — 

Минеральная вата . • 175-250 9 9 — 

Опилки древесные . я 200—250 9 9-11 — 

Песок речной . . . т 155Q-1800 9 1,65-1,75 9-9,5 
Песок горный . . „ 9 1500-1600 9 1,85—2,0 10—10,5 
Пек в кусках. . . . 9 1250 т 3 16 
Пенобетон нзоля-

450 — —— 

Рак>шечник . . . . Л 1000-1500 2 - 3 10,5-16 
Растворы на обыкно

венном песке . . . 2000—2200 9 1,35-1,5 
Растворы на шлако

вом песке . . . . 1600-1800 Ш 1,65-1,85 
Стекло оконное 1,5-

миллиметровое . . 4 Я* 750 4000 
Супесь . . . . . . . м* 1600 1,85 10 

9 1600—1750 9 1,75-1,85 9-10 
Сталь (прокат) . . . 9) 7850 — — — 

Торф кусковой влаж-
Ш 450—500 т 2,5 12 

9 1200—1400 9 3 16 
Черепица глиняная . 1000 шт. 2500-2800 1000 шт. U - 1 , 2 5,7-6,4 
Чугун (литейный) . . я* 7250 — — — 

Шлак гранулирован
ный доменный . , 9) 550-750 4-5,4 21—30 

Шлак котельный . . Ш) 750—1000 9 3 - 4 16-21 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

материалов 

к 
Помещается в транспорт

ной таре 
Наименование 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

* 

Вес в кг 

ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

в кузове 
трехтонного 
автомобиля 

на двухос
ной желез

нодорожной 
платформе 
или ваго
не 16 т) 

Щебень из плотных 
пород 1300- -1600 Л/3 1,7—1,85 9—10 

Щебень известняко
вый . . . . . . ш 1300- -1500 и 2,0—2,3 10,5—12 

Щебень кирпичный * V 1200- -1350 » 2,2-2,5 12—13,5 

2. ПЛОТНОСТЬ (УДЕЛЬНЫЙ ВЕС) ЖИДКОСТЕЙ (ту) 

Таблица 2 

п.п. 
Наименование жидкостей 

Удельный вес 
ъ\см$ при 15" 

1 0,74 

2 1.1 

3 до 0,845 

4 1,07 

5 0,89—0,92 

6 0,9—0,905 

7 „ w обыкновенное . . 0,905-0,912 

8 0,914 

9 Соляровое масло легкое 0,878—0,882 

10 0,891—0,893 

21 Хлористый кальций: 

раствор с 4Н СаС12 1,032 

1,084 

1Д8 

12 Цилиндровое масло 0,91-0,92 
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И. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

I . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

'Неорганические вяжущие вещества делятся на: 
а) воздушные вяжущие вещества, способные твердеть 

и сохранять свою прочность или повышать ее только на 
воздухе (известь строительная воздушная; гипсовые вяжущие; 
ангидритовые вяжущие; магнезиальные вяжущие; растворимое 
стекло); 

б) гидравлические вяжущие вещества, способные твердеть 
и сохранять прочность или повышать ее не только на воздухе, 
но еще в большей степени в воде (1. силикатцементы: 
обыкновенныйх, сульфатостойкий \ тампонажный \ гидрофоб
ный \ пластифицированный \ белый \ цветной \ шлаковый 
цемент3, цементы с активными (гидравлическими) добавками3, 
цементы с наполнителями4, цементы с активными добавками 
сульфатостойкие, цементы с активными добавками и с наполни
телями; 2. магнезиальные цементы: магнезиальный цемент5, 
шлаковый магнезиальный цемент6; 3. глиноземистые цементы; 
4. расширяющиеся цементы; 5. известь молотая негашеная 
гидравлическая; 6. шлаковые вяжущие: известково-шлаковые 
вяжущие 7, сульфатношлаковые вяжущие 8; 7, вяжущие из 
извести с активными кремнеземистыми добавками э . ) % 

2. ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ 

Известь строительная воздушная выпускается в виде: 
извести негашеной комовой; 
извести негашеной молотой; 
извести гашеной — пушонки; 
известкового теста. 

В зависимости от содержания окиси магния (ГОСТ 1174-51) 
известь строительная воздушная делится на: 

маломагнезиальную (кальциевую), содержащую не более 5% окиси 
магния; 
магнезиальную—от 5 до 20% окиси магния; 
доломитовую — от 20 до 41% окиси магния. 

1 Наименование по ГОСТ — портландцементы. 
2 Наименование по ГОСТ — шлако-портландцемент. 
3 Наименование по ГОСТ — пунцолановые портландцементы. 
4 Наименование по ГОСТ—портландцементы с инертными добавками 

и, в частности, цементы для строительных растворов. 
5 Наименование по ГОСТ — магнезиальный портландцемент. 
6 Наименование по ГОСТ — магнезиальный шлако-портландцемент. 
7 Наименование по ГОСТ—известково-шлаковые цементы. 
8 Наименование по ГОСТ—гинсошлаковый цемент и бесклинкерный 

цемент. 
9 Наименование по ГОСТ — известково-пуццолановые цементы. 
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По сёде^жанию суммы активных CaO - f MgO в % известь 
строительная воздушная делится на 3 сорта по указаниям 
таблицы 3* 

Таблица S . 

Сорта воздушной извести по содержанию суммы активных 
CaO + MgO 

i 

Показатели 

качества 

Для негашеной 
комовой 

Для готового теста 
н пушонки 

i 

Показатели 

качества С о р т а 

i 

Показатели 

качества 
I 11 Ш I II III 

Содержание активных 
CaO + MgO в % от 
сухого вещества, • 
не менее 

85(80) 70(70) 60(60) 67(62) 60(57) 50(50) 
Содержание активных 

CaO + MgO в % от 
сухого вещества, • 
не менее 

75 70 60 58 55 50 

Выход теста в л из 1 кг 
кипелки 

2,2(2) 
1,0 

2(1,8) 
1,8 

1,6(1,6) 
1,6 —- — — 

Непогасившихся в % 
от веса кипелки, не 
более 

7(10) 
12 

10(15) 
17 

12(20) 
25 — — — 

Остаток частиц на сите 
с сеткой № 06 (ГОСТ 
3584-50), не более 

— — — 
2(5) 

5 
3(5) 

5 
5(5) 

5 

Влажность извести -пу
шонки в %, считая 
на влажное вещество 

— — — 
Для всех видов и сор

тов, не более 5 

П р и м е ч а н и я : 1, Цифры в числителях без скобок относятся к ма
ломагнезиальным известям; цифры в числителях в скобках — к магне
зиальным известим н цифры в знаменателях — к доломитовым известям, 

2. Содержание активных CaO -f MgO для извести негашеной моло
той те же, что и для негашеной комовой соответствующих марок. 

Таблица 4 

Указания по применению воздушной извести 

п.п. Вид извести Основное назначение Допускаемое применение 

1 Маломагнези
альная 

Для строительных 
растворов, приме
няемых для кладки 
и штукатурки 

Для производства шлако
бетонных и других лег
кобетонных камней (в 
смеси с цементами или 
добавками) 
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Продолжение таблицы 4 

П.П. Вид извести Основное назначение Допускаемое применение 

Магнезиаль
ная 

Доломитовая 

Для строительных рас
творов, применяемых' 
для кладки и штука
турки 

Для растворов и бетонов 
в подготовках под полы 

Для производства извест-
ково-шлаковых и тому 
подобных местных вя
жущих 

Для известковых красок 

Для производства легко
бетонных камней (с до
бавками цементов и т. п). 

Таблица 5 

Особенности гашения известей, гасящихся с разной 
скоростью 

Начало распада кусков Особенности ручного гашения 

До 10 минут (быстро-
гасящаяся известь) 

Опасен недостаток воды, приводящий к силь
ному разогреванию; заливать ^известь пол
ностью; добавлять воду, не допуская силь
ного парообразования 

10—30 минут (среди е -
гасящаяся известь) 

Заливать слой извести на половину высоты; 
добавлять воду небольшими порциями 

Более 30 минут (медлен-
ногасящаяся известь) 

Опасен избыток воды; сначала лишь смочить 
куски;* после начала распада добавлять во
ду малыми порциями; защищать от потери 
тепла и применять горячую воду 

Приемка, перевозка, хранение и отбор проб для испы
таний извести негашеной комовой, извести гашеной — 
пушонки и известкового теста (по ГОСТ 1174-51). Из
весть негашеная комовая отгружается в контейнерах или 
навалом, известь гашена*—пушонка—в мешках, контейнерах 
или навалом. 
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Каждая отправляемая заводом-поставщиком партия изве* 
сти должна сопровождаться паспортом. 

При транспортировании, хранении, погрузке и выгрузке 
известь должна быть предохранена от увлажнения и загряз
нения посторонними примесями. 

Вся поставка извести делится на партии по 50 т каждая, 
а поставка известкового теста—на партии по 50ж 8 . Поставка 
извести в количестве менее 50 т или известкового теста 
в количестве менее 50 мь считается за целую партию. 

От каждой партии, подлежащей испытанию, отбирают 
пробы следующим образом: 

а) пробы негашеной комовой извести отбирают примерно 
равными количествами из 25 различных мест по всей толще 
массы. Общий вес пробы должен быть не менее 50 кг. 
После предварительного дробления больших кусков пробу 
квартуют и отбирают две равные части, весом около 12 кг 
каждая; 

б) пробы извести гашеной—пушонки отбирают примерно 
равными количествами из 10 различных мест по всей толще 
массы. Общий вес пробы должен быть не менее 20 кг. 
Полученные пробы смешивают, квартуют и отбирают две 
равные части весом около 5 кг каждая; 

в) пробы известкового теста отбирают аналогично отбору 
проб извести гашеной — пушонки; отбор проб производится 
щупом по всей толще массы. 

Одна из отобранных проб употребляется для испытаний, 
а другая, контрольная, помещается в герметически закры
ваемый сосуд, который опечатывается и хранится в течение 
30 дней на случай арбитражных испытаний. 

3. ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ МОЛОТАЯ (ВОЗДУШНАЯ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ) 

Известь негашеная молотая получается тонким помолом 
извести .негашеной комовой По содержанию окисей кальция 
и магния и глинистых примесей известь негашеная молотая 
делится на: маломагнезиальную (кальциевую); магнезиальную 
доломитовую и гидравлическую (твердеющую в воде), со
держащую от 8 до 20% глинистых примесей. 

П р и м е ч а н и е . Требования по содержанию СаО и MgO для мало
магнезиальной, магнезиальной и доломитовой извести негашеной молотой 
принимаются по указаниям, относящимся к извести строительной воз* 
душной (пункт 2). 

По показателям предела прочности при сжатии образцов 
из пластичного раствора состава 1:3 известь негашеная 
молотая делится на 4 марки: 4; 10; 25 и 50. 
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Таблица б 

Указания по применению молотой негашеной извести 

п.п. 

Вид из
вести нега

шеной 
молотой 

Основное назначение Допускаемое 
применение 

п.п. 

Вид из
вести нега

шеной 
молотой а б 

1 Кальциевая Для строительных растворов, 
применяемых для кладки и 
штукатурки 

Для производства известково-
шлаковыхи тому подобных 
местных вяжущих 

Для приготовления гипсоиз-
вестковых вяжущих совме
стным помолом 

Для известковых красок 

Для производства пеносили
катных и газосиликатных 
изделий 

Для производства силикат
ных, карбонизированных 
и т. й. изделий 

Для шлакобетона при возве
дении набивных стен в ус
ловиях пониженных темпе
ратур наружного воздуха 

В качестве добавки к гли
няным, известковым и 
цементным растворам 
для ускорения тверде
ния (особенно при по
ниженных температу
рах) 

Для получения водорас
творимых битумных, 
и дегтевых эмульсий 

2 Магнези
альная 

Для строительных растворов, 
применяемых для кладки и 
штукатурки 

То же, что в поз. 
I „6 е 

3 Доломито
вая 

То же, что в поз. 
2 „а" 

Для производства теп
лоизоляционных и 
других изделий nptt 
затворении на соле
вых растворах 

4 Гидравли
ческая 

То же, что в поз. 
2 „а" 

Для бетонов невысоких, 
марок 

Приемка, перевозка, хранение и отбор проб для испы
таний молотой негашеной извести (по ГОСТ 5803-51). 
Каждая отгружаемая заводом партия извести должна сопро-
во ждаться паспортом. 
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П{ж транспортировании и хранении, погрузке и выгруз
ке известь должна быть предохранена от увлажнения и за
грязнения посторонними примесями. 

Общий срок хранения извести со дня выхода из обжига 
д о употребления ее в дело не должен превышать 30 суток. 
В бумажных битумированных мешках срок хранения извести 
не должен превышать 10 суток для маломагнезиальной 
и магнезиальной извести и 20 суток для доломитовой и ги
дравлической (в целях сЬхранения мешков от разрушения). 

Вся поставка молотой негашеной извести делится на 
партии по 50 т каждая. Поставка извести в количестве 
менее 50 т считается за целую партию. 

Для производства испытаний от каждой партии извести 
отбирают пробу весом не менее 20 кг. При поставке изве
сти в мешках отбирают из 20 мешков примерно пр 1 кг от 
каждого мешка, при поставке в контейнерах и навалом 
в автомобилях— около 0,5 кг от каждых 5 mt 

Отобранные от каждой партии пробы тщательно смеши
вают и делят на две равные части, каждую из которых по
мещают в герметически закрываемый сосуд. Одну из этих 
частей подвергают испытаниям, согласно указаниям действую
щего стандарта, другую опечатывают и хранят в сухом по
мещении в течение одного месяца на случай арбитражных 
испытаний. 

4. ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ГИПС ПОЛУВОДНЫЙ) 

Гипсовые вяжущие делятся на: 
гипс строительный; 
гипс высокопрочный; 
гипс отделочный; 

гипс высокопрочный, смешанный с молотым наполнителем (содержа
щий в смеси не более 50% добавки); 

гипс высокопрочный, смешанный с молотым гранулированным шлаком 
•(содержащий в смеси не более 75% шлака). 

По показателям предела прочности при сжатии образцов 
шз гипсового теста нормальной густоты гипсовые вяжущие 
делятся на марки: 35; 50; 75; 100; 150; 200; 300. 

Гипсовые вяжущие необходимо применять по указаниям 
таблицы 7. 

•5. АНГИДРИТОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА (ГИПС БЕЗВОДНЫЙ) 

Ангидритовые вяжущие вещества делятся на строитель
ные- и отделочные» 

По показателям предела прочности при сжатии образцов 
из пластичного раствора состава 1*3 делятся на марки: 50; 
100; 150; 200. 
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Начало схватывания ангидритовых вяжущих должно на
ступать не ранее 30 минут, а конец — не позднее 24 часов 
от начала затворения. 

Таблица 7 
Указания по применению гипсовых и ангидритовых вяжущих 

п.п. Вид вяжущих Основное назначение Допускаемое 
применение 

1 Гипс строитель
ный, гипс вы
сокопрочный, 
гипс с молотым 
наполнителем 

Для штукатурных растворов, 
для гипсовых и гипсобетон-
ных строительных изделий 
при эксплуатации конструк
ций в сухнх условиях 

Для кладочных 
растворов в 
надземных 
частях зданий 

2 Гипс высокопроч
ный с молотым 
гранулирован
ным шлаком 

Для гипсобетонных изделий, 
кладочных и штукатурных 
растворов при эксплуата
ции конструкций в сухих 
и влажных условиях 

Для железо-гип-
собетонных из
делий и архи
тектурных де
талей 

3 Ангидритовые вя
жущие строи
тельные 

Для бесшовных полов, под
готовок под линолеум, бе
тонных изделий при экс
плуатации конструкций в 
сухих условиях 

Для штукатур
ных и кладоч
ных растворов 
и изделий из 
искусственного 
мрамора 

4 Гипсовые и ан
гидритовые вя
жущие отде
лочные 

Для декоративных изделий, 
отделочных растворов и 
искусственного мрамора 

а МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Магнезиальные вяжущие, затворяемые растворами солей 
(хлористый или сернокислый магний), в зависимости от ис
ходного сырья делятся на: 

магнезит каустический; 
доломит каустический (допускается затворение водой) 
Марки: 50; 100; 150; 200; 300. 

Таблица 8 
Указания по применению магнезиальных вяжущих 

п п. Вид вяжущих Основное назначение Допускаемое 
применение 

1 Магнезит каусти
ческий 

Для ксилолитовых и мозаич
ных долов 

Для облицовки внутренних 
ступеней, подоконных до
сок и т. П. 

Для изготовления 
фибролита и 
других тепло
изоляционных 
материалов(пе-
номагнезит 
и т. гГ.) 
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Продолжение таблицы 8 

п.п. Вид вяжущих Основное назначение Допускаемое 
применение 

Для облицовочных изделий 
(плитки, искусственный 
мрамор,барельефы и т.п.), 
применяемых внутри поме
щений 

2 Доломит каусти
ческий 

Для строительных растворов Для изготовле* 
ния фибролита 
и других теп
лоизоляционных 
материалов 
Для изготовле
ния облицовоч
ных изделий 
Для изготовле
ния бетонных 
камней, плит 
и т. п. 

7. РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО (ЖИДКОЕ СТЕКЛО) 

Таблица 9 

п.п. 
Вид раствори
мого стекла 

Основное на
значение 

Допускаемое 
применение 

Не допус
кается при

менять 

1 

1 

Растворимое 
стекло со спе
циальными до
бавками и кис
лотостойкими 
молотыми на
полнителями 

Для защиты ап
паратуры от 
воздействия 
минеральных 
кислот: 

а) при заливке 
швов кислото
стойких изде
лий 

б) при изготов
лении кислото
стойких раст
воров и бето
нов 

При перемепха-
ющемся воз
действии кис
лот и воды 

Для конст
рукций: 

а) подвер
гающихся 
длитель
ному воз
действию 
воды 

б) подвер
гающих
ся дейст
вию фос
форной, 
фтористо» 
водород
ной и 
кремне-
фтористо-
водород¬
ной 
кислот, 
а также 
щелочной 
среды 
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Продолжение таблицы 9 

п|п. 
Вид раствори
мого стекла 

Основное 
назначение 

Допускаемое 
применение 

Не допус
кается 

применять 

2 Растворимое 
стекло со спе
циальной до
бавкой и жаро
стойкими мо
лотыми напол
нителями 

Для элементов 
бетонных кон
струкций, под
вергающихся 
действию кис
лых агрессив
ных газов и 
высоких тем
ператур (до 
900°), а также 
для футеровки 
дымовых труб, 
горячих трубо
проводов и т. п. 

Для элементов 
бетонных кон
струкций, под
вергающихся 
действию тем
ператур до 
900° 

При воздей
ствии ще
лочной 
среды 

3 Растворимое 
стекло, закреп
ляемое хлори
стым кальцием 

Для уплотнения" 
(силикатизации): 
а) грунтов, 
б) бетонной и 
каменной клад
ки 

— — 

8. ЦЕМЕНТЫ СИЛИКАТНЫЕ (ОБЫКНОВЕННЫЙ, СУЛЬФАТО-
СТОЙКИЙ, ТАМПОНАЖНЫЙ, ГИДРОФОБНЫЙ, ПЛАСТИФИЦИРО¬

ВАННЫЙ, БЕЛЫЙ, ЦВЕТНОЙ, ШЛАКОВЫЙ, ЦЕМЕНТЫ С АКТИВ
НЫМИ (ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ) ДОБАВКАМИ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ, 
ЦЕМЕНТЫ С АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ И С НАПОЛНИТЕЛЯМИ) 

Марки цементов устанавливают по результатам испытания 
кубиков 7 X ^ X 7 см и восьмерок, изготовленных из растворов 
зжесткой консистенции состава 1:3. 

Таблица 10 

Основное деление силнкатцементов на марки 

Вид цементов 

Деление на марки по результатам 
испытаний растворов 1 :3 через 

28 дней Твердения Вид цементов 
жестких 

трамбованных пластичных 

Обыкновенный (ГОСТ 970-51), 
сульфатостойки^, гидрофобный, 
пластифицированный, белый 
(ГОСТ 965) и цветной 

250; 300; 400; 
500; 600 

100; 150; 200; 
300; 400 

Шлаковый (ГОСТ 970-51) 150; 200; 250; 300; 
400; 500 

50; 100; 150; 
200; 300 
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Продолжение таблицы 10 

Вид цементов 

Деление на марки по результатам 
испытаний растворов 1 : 3 через 

28 дней твердения Вид цементов 
жестких 

трамбованных пластичных 

Цементы с активными (гидравличе
скими) добавками (ГОСТ 970 51) 

150; 200; 250; 
300; 400; 500 

50; 100; 150; 
200, 300 

Цементы с наполнителями 150; 200; 250; 
300; 400; 500 

50; 100; 150; 
200; 300 

Цементы с активными добавками 
сул ьфатостойкие 

250; 300; 400 100; 150; 200; 
300 

Цементы с активными добавками 
и с наполнителями ! 

150; 200; 250; 
300; 400; 500 

50; 100; 150; 
200; 300 

П р и м е ч а н и я : 1. Цементы марок ниже 250 (для жестких трам
бованных образцов), содержащие значительное количество активных добавок 
или наполнителей, предназначаются для строительных растворов и бетонов 
невысоких марок 

2 Для железобетона следует применять цементы марки не ниже 
250 (для жестких трамбованных образцов). 

Начало схватывания цементов, за исключением тампонаж-
ного, должно наступать не ранее 45 минут, а конец — не 
позднее 12 часов от начала затворения. 

Таблица 11 
Силикатцементы: обыкновенный, белый, цветной, шлаковый, цементы 

с активными (гидравлическими) добавками 

Наименование 

цемента 

Марка 

tcejcM2 

Предел прочности раствора 1 ;3 кг/см2 

Наименование 

цемента 

Марка 

tcejcM2 

при сжатии при изгибе Наименование 

цемента 

Марка 

tcejcM2 

через (сутки) ! через (сутки) 
Наименование 

цемента 

Марка 

tcejcM2 

3 7 28 3 7 28 

Обыкновенный силикат-
цемент (ГОСТ 970-51) 100 — 50 100 — — — 

и силикатцемейт бе 150 — 75 150 — 16 27 
лый 1 200 50 100 200 11 20 33 

300 100 150 300 20 27 43 
400 150 250 400 27 38 52 

1 Технические свойства белого цемента те же, что и обыкновенного 
силикатцемента соответствующих марок при несколько большей тонкости 
помола. j 

По степени белизны белый силикатцемент делится на сорта: БЦ-1, 
БЦ-2 и БЦ-3, имеющие соответственно коэфициенты яркости 76, 73 
и.65% по шкале белого цвета. 

Смешением белого силикатцемента со свето- и Ще^честойкими ми
неральными пигментами получают цветные силикатцементы — Кремовые, 
розовые, красные и др. 
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Продолжение таблицы # 

Предел прочности раствора 1:3 кг/см* 

Наименование Марка при сжатии при изгибе Наименование Марка 
через (сутки) через (сутки) 

цемента 
3 7 28 3 7 28 

Шлаковый силикатце* 
мент (970-51) 50 

100 — 35 100 — — — 

150 — 60 150 12 27 
200 — 75 200 — 16 33 
300 125 300 — 22 43 

Силикатцемент с гид
равлической добавкой 
(ГОСТ 970-51) 50 

100 
150 

50 
100 
150 60 150 — 12 27 
200 — 75 200 — 16 33 
300 — 110 300 — 22 43 

П р и м е ч а н и е . Марки цементов соответствуют результатам испы
таний нестандартных образцов из пластичных растворов. 

Гидрофобный цемент 1 

Гидрофобный цемент изготовляют путем введения не
больших количеств специальных гидрофобных добавок (мы
лонафты, оленковой кислоты и др.) при помоле клинкера. 
При этом на цементных зернышках образуются тончайшие 
адсорбционные слои, как бы „намасливающие" каждое зер
нышко цемента, благодаря чему цемент приобретает ряд 
практически важных свойств, 

В силу негигроскопичности гидрофобный цемент спосо
бен сохранять свою активность даже при длительном хра
нении во влажных условиях. При непосредственном кратко
временном соприкосновении с водой гидрофобный цемент не 
комкуется. При перемешивании с водой в присутствии песка, 
щебня и других заполнителей адсорбционные слои, обвола
кивающие цементные частицы, как бы сдираются, и полу
ченная смесь образует однородный, пластичный, нормально 
твердеющий строительный раствор или бетон, 

1 Гидрофобный цемент предложен и разработай канд. техн. наук 
М. И. Хигеровичем при участии проф. Б. Г. Скрамтаева. 
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Гидрофобный цемент применяется: 
в обычных строительных растворах для кладки и юту4 

катурки» йри зтом достигается общая экономия извести 
и цемента в пределах 35—50/о; 

в обычных бетонах и при производстве железобетонных 
изделий (экономия цемента 8—12%); 

в светлых цементных облицовках и штукатурках для 
уменьшения их запыляемости; 

для гидроизоляционных штукатурок; 
в бетонах для дорог. 

Пластифицированный цемент 

Пластифицированный цемент представляет собой обыкно
венный силикатцемент, содержащий тот или иной пластифи
катор. Применение его дает удобообрабатываемые бетоны 
и растворы и позволяет экономить цемент до 8—10%. Увели
чивает морозостойкость и водонепроницаемость бетоноа 

9, МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ ЦЕМЕНТЫ (МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ, 
ШЛАКОВЫЙ МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ) 

Таблица 12 

Предел прочности 
раствора 1 . 3 кг/см2 

Сроки схваты
вания 

Наименование Марка при сжатии при изгибе 
ча

ло
 (

в 
1 

ну
та

х)
, 

ра
не

е 
цементов кг/сле8 через 

(сутки) 
через 

(сутки) ча
ло

 (
в 

1 
ну

та
х)

, 
ра

не
е В* 

£ 3 S 
7 28 7 28 Я £ 4) К 2 ЕС w S 

Магнезиальный цемент 
(ГОСТ 3909-51) 150 75 150 12 25 

200 100 200 15 30 45 12 
250 125 250 18 35 
300 150 300 20 38 

Шла ковый магнезиаль
ный цемент (ГОСТ 
3909-51) 100 35 100 

150 60 lEjp 11 25 
200 75 200 15 - 30 45 12 
250 100 250 18 35 
300 — 300 — 

П р и м е ч а н и е . Обозначение марки соответствует пределу прочности 
при сжатии нестандартных образцов из пластичного раствора. 
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10. ГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ЦЕМЕНТЫ (АЛЮМИНАТНЫЕ) 

Глиноземистые цементы делятся на: 
глиноземистый цемент (ГОСТ 969); 
глиноземистый ангидритовый цемент, состоящий из глино

земистого цемента с добавкой ангидрита; 
глиноземистые цементы с наполнителями, состоящие из 

смеси глиноземистого цемента с молотыми кислыми домен
ными шлаками древесноугольной плавки или с молотым 
кварцевым песком. 

Начало схватывания должно наступать не ранее 30 ми
нут, а конец—не позднее 12 часов от начала затворения. 
К глиноземистым цементам не допускается добавление дру
гих вяжущих веществ. 

Таблица 13 

Деление глиноземистых цементов на марки 

Вид цементов 

Марки по резулыатам испытаний 
^растворов 1 :3 через 3 дня 

твердения 

жестких трамбо
ванных ч пластичных 

Глиноземистый цемент (ГОСТ 969) 300; 400; 500; 600 200; 300; 400; 
500 

Глиноземистый цемент с наполни
телями 

300; 400 150; 200; 300 

Глиноземистый ангидритовый 
цемент 

300; 400; 500; 600 150; 200; 300; 
400 

11. РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ЦЕМЕНТЫ 

Расширяющиеся цементы, дающие увеличение объема 
при твердении как в воде, так и на воздухе, отличаются 
высокой плотностью и водонепроницаемостью. Указанные 
цементы, предложенные В- В. Михайловым, А. И. Юдовичем 
и Б. Г. Скрамтаевым, применяются главным образом для 
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зачеканки й гидроизоляции швов тюбингов, раструбных 
труб и т. п., заливки фундаментных болтов в бетонных и 
железобетонных конструкциях, для получения "плотных сты
ков в сборных конструкциях, заделки трещин, для гидро
изоляционных обмазок, для резервуаров, напряженно-арми
рованных конструкций, напорных железобетонных труб 
и т. п. Для обычных бетонных и железобетонных конструк
ций не допускаются. 

Расширяющиеся цементы схватываются весьма быстро. 
По прочности они делятся на марки: 300, 400, 500, 600. 

П р и м е ч а н и е . Марки расширяющихся цементов определяются по 
величине предела прочности при сжатии образцов размером 2 х 2 Х 2 с л * 
из теста нормальной густоты, испытанных через 3 суток после изготов
ления. 

12. ШЛАКОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Шлаковые вяжущие вещества делятся на: 
сульфатно-шлаковые вяжущие вещества, состоящие из 

гранулированных доменных шлаков и гипса, размолотых 
с добавкой обыкновенного цемента, извести или обожженного 
доломита; 

известково-шлаковые вяжущие вещества, состоящие из 
гранулированных доменных шлаков и извести (преимущест
венно молотой негашеной), размолотой с добавкой гипса. 

Начало схватывания шлаковых вяжущих веществ должно 
наступать не ранее 30 минут, а конец—не позднее 24 часов 
с начала затворения. 

Таблица 14 

Деление шлаковых вяжущих веществ на марки 

Марки по результатам испытаний растворов 1 «3 

Вид вяжущих 
жестких трамбованных пластичных 

Сульфатно-шлаковые 150; 200; 250; 300 50; 75; 100; 150; 200 

Известково-шлаковые 50; 100; 150 25, 50; 75; 100 
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13. ОСОБЕННОСТИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Таблица 15 

а 
с 
% 
% 

Вид гидрав
лических 
вяжущих 

Особенность 
и область 

применения 

Допускаемое 
применение 

Не допускается 
применять 

1 Цемент 
обыкновен
ный 

I, С и л и 

Для бетонных и 
железобетонных 
надземных, под
земных и подвод
ных конструкций, 
в том числе под
вергающихся по
переменному воз
действию воды 
и мороза 

к а т ц е м е н т ы : 

Для строительных 
растворов с вве
дением (для эко
номии цемента) 
извести, глины, 
других молотых 
наполнителей, а 
также добавок 

поверхностно-ак
тивных веществ 

Для конструкций, 
подвергающихся 
воздействию аг
рессивных вод, 
без специальных 
мер защиш 

2 Цемент 
сульфато-
стойкий 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций, под
вергающихся воз
действию суль
фатных вод при 
систематическом 

многократном 
увлажнении и 

высыхании или 
замораживании 
и оттаивании 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций, под
вергающихся воз
действию суль
фатных вод 

Для конструкций, 
не подвергаю
щихся воздейст
вию агрессивных 
вод (по экономи
ческим сообра
жениям) 

3 Цемент 
тампонаж-
ный 

Для тампониро
вания нефтяных 
скважин 

Для обычных бе
тонных и железо
бетонных конст
рукций 

4 Цементы 
белые и 
цветные 

Для архитектур
но-отделочных, 

скульптурных и 
покрасочных ра
бот 

Для обычных 
строительных рас
творов н бетонов 
(по эконрмиче-
ским соображе
ниям) 
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Продолжение таблицы 15 

i Вид гидрдв-
1 анческих 

вяжущих 

Особенность 
и область 

применения 

Допускаемое 
применение 

Не допускается 
применять 

б Шлаковый 
цемент 

Для бетонных и 
железобетонных 

надземных, под
земных и подвод
ных конструкций, 
подвергающихся 

воздействию прес
ных вод. Для бе
тонных и железо
бетонных изде
лий, изготовляе
мых с пропарива-
нием. Требует ин
тенсивной полив
ки; при слишком 
быстром высыха
нии дает трещины 

Для строитель
ных растворов 

6 Цементы с 
активными 

(гидравличе
скими) до

бавками 

Для бетонных и 
железобетонных 

подземных и под
водных конструк
ций, подвергаю
щихся воздейст
вию пресных вод. 
Требует интен
сивной поливки, 
при слишком бы
стром высыхании 

дает трещины. 
Твердеет медлен
нее, чем обыкно
венный силикат-
цемент тех же 
марок, и потому 
при осенних, ве
сенних и зимних 
работах требует 

тщательного ухода 
за температурой 
и ходом тверде
ния 

Для бетонных и 
железооетонных 
надземных кон
струкций, нахо
дящихся в усло
виях повышен
ной влажности. 
Для строитель
ных растворов. 
Для бетонных и 
железобетонных 
изделий, изготов
ляемых с пропа-
риваиием 

Для конструкций: 
а) подвергаю

щихся быстрому 
высыханию, 

б) подвергаю
щихся системати
ческому много
кратному замора
живанию и оттаи
ванию или увлаж
нению и высы
ханию 
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Продолжёнае таблицы 15 
с 
к Ьид гидрав

лических 
вяжущих 

Особенность 
и область 

применения 

Допускаемое 
применение 

Не допускается 
применять 

7 Цементы с 
наполните
лями 

Для строитель
ных растворов в 
надземных со
оружениях 

Для конструкций 
из бетона низких 
и средних марок 
и для железобе
тонных конструк
ций при марке це
мента не ниже 150 

Для железобе
тонных конструк
ций при марке 
цемента ниже 150 

8 Цементы с 
активными 
добавками 
судьфато-

стоикие 

Для бетонных и 
железобетонных 
подземных и под
водных конструк
ций, подвергаю
щихся воздейст
вию сульфатных 
вод 

Для конструкций, 
подвергающихся 

воздействию 
пресных вод 

Для конструкций, 
не подвергающих
ся воздейст&ию 
агрессивных вод 
(по экономиче
ским соображе

ниям) 

1 Магнези
альный 
цемент 

И. М а г н е з и а л 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций: 
а) надземных; 
б) подземных, 

защищенных от 
воздействия грун
товых вод 

ь н ы е ц е м е и т ь 

Для строительных 
растворов в кон

струкциях; 
а) надземных; 
б) подземных, 

защищенных от 
воздействия грун
товых вод 

г: 

Для конструкций: 
а) подвергаю

щихся воздейст
вию грунтовых 
вод; 

б) подводных; 
в) при повы

шенных требова
ниях к сопротив
лению растяже
нию 

2 Шлаковый 
магнези
альный 
цемент 

Для бетонных и 
железобетонн ых 

надземных и под
земных конструк
ций. Для бетон
ных и железо
бетонных изде
лий, изготовляе
мых с пропари-
ванием 

Для строитель
ных растворов. 
Для бетонных и 
железобетонных 
конструкций, под
вергающихся воз
действию пресных 
вод 

При повышенных 
требованиях к со
противлению рас
тяжению 
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Продолжение таблицы 15 

Вид гидрав-
-д*ческих 

юдоуидех 

Особенность 
и обдаст!» 

применьния 

Допускаемое 
применение 

fie допускается 
применять 

III. Г л и н о з е м и с т ы й ц е м е н т 

Быстро-
схвз (ывак> 
щийся рас

ширяю
щийся 
цемент 

Особенности: вы
сокая прочность 
в ранием возрасте, 
высокая экзотер-
мия (до 90 ккал/кг 
за 28 дней твер
дения) с выделе
нием большей ча
сти тепла в пер
вые 3 суток. Об
ласть применения: 

а) для бетонных 
и железобетонных 
конструкций с вы
сокой маркой бе
тона, подвергаю
щихся воздейст
вию сульфатных 
и углекислых вод, 
э также попере
менному воздей
ствию воды и мо
роза; 

б) для жаро
стойких и огне
упорных раство
ров и бетонов 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций, под
вергающихся воз
действию сернис
тых газов 

Для конструкций, 
в которых темпе
ратура бетона в 
результате внеш
него температур
ного воздействия 
и тепловыделения 
может в процессе 

затвердевания под
няться выше 25° 
(в частности, в 

конструкциях 
большой толщины 

или большого объ
ема). 

Бетон на глинозе
мистом цементе 
не должен подвер
гаться пропарке 
или электропро
греву. Глинозе
мистый цемент це 
должен смещи-
ваться с известью 
или силикатце5"-
ментом, так как 
это может повлечь 
весьма быстрое 
схватывание и по
терю прочности 
бетона 

е н т ы: IV, Р а с ш и р я ю щ и е с я , ц е 
Для получения 

плотных стыков 
Для зачеканкн и 

гидроизоляции 
швов тюбингов, 
раструбных труб 
и т. п. элементов. 

Для, заделкй фун
даментных болто» 
в бетонных и же

лезобетонных 
конструкциях, под
ливки под маши
ны и т. п. 

в сборных бетон
ных и железобе
тонных конструк
циях, ддя заделки 
трещин в бетон
ных и железобе
тонных конструк
циях, для усиле
ния конструкций 

и т. д, 

При производств^ 
работ при темпе
ратуре ниже 0* 

без обогрева 

При работе кон-: 
струкции- в экс
плуатационных ус
ловиях при (емпе-
ратуре выше 60* 
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Продолжение таблицы 15 

к * * 
Вид гидрав

лических 
вяжущих 

Особенность 
и область 

применения 

Допускаемое 
применение 

Не допускается 
применять 

2 Расширяю
щийся це
мент с за

медлен
ными сро 
ками схва

тывания 

Для получения 
безусадочных и 
расширяющихся 
водонепроницае

мых бетонов, 
Iидроизоляцион-
иых штукатурок 
и заделки стыков 
сборных бетон
ных и железобе
тонных конструк
ций. 

Для омоноличи-
влиия и усиления 
конструкций, под
ливки фундамен
тов и заделки 
фундаментных 

болтов 

Для зачеканки 
швов и растру 
бов при рабочем 

давлении до Warn, 
создаваемом не 
ранее 24 часов с 
момента оконча

ния зачеканки 

1 

V. 

Сульфатно-
шлаковые 
вяжущие 
вещества 

Ш л а к о в ы е вя 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций 
и строительных 
растворов в под
земных и подвод
ных сооружениях, 
в том числе под
вергающихся воз
действию суль

фатные вод 

ж у щ и е в е щ е е 

Для бетонных и 
железобетонных 

конструкций и 
строительных рас
творов в под
земных сооруже
ниях 

т а а: 

При производстве 
работ при темпе
ратуре ниже + 10е 

без обогрева. 
В смеси с други
ми вяжущими ве
ществами 

2 Известково-
шлаковые 
вяжущие 
вещества 

Для строитель
ных растворов и 
бетонов низких 
марок в подзем
ных и подвод
ных сооружениях 

Для строитель
ных растворов и 
бетонов низких 
марок в надзем
ных сооружениях 

При производстве 
работ при темпе
ратуре ниже -И0" 

без обогрева 
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Продолжение таблицы 15 
с 
8 Вид гидрав

лических 
вяжущих 

Особенность 
и область 

применения 

Допускаемое 
применение 

Не допускается 
применять 

VI. В я ж у щ и е в е щ е с т в а и з и з в е с т и с а к т и в н ы ми 
д о б а в к а м и : 

1 Вяжущие 
вещества 
из смеси 
извести с 

активными 
добавками, 

не воздухо-
стойкие 

Для кладочных 
и штукатурных 
растворов в кон
струкциях, рабо
тающих во влаж
ных условиях и 

под водой 

Для бетонов низ
ких марок в кон
струкциях, рабо
тающих во влаж
ных условиях и 

под водой 

В частях гидро
технических со
оружений, защи
щенных от за

мерзания 

При производстве 
камней, изготов
ляемых с пропа-

риванием и в 
автоклаве 

Для конструкций, 
работающих в воз

душной среде 

При производстве 
работ при темпе
ратуре ниже-*-10е 

Для железобетон
ных конструкций 

2 Вяжущие 
вещества 

из смеси из
вести с ак

тивными 
добавками, 

воздухо* 
стойкие 

Для кладочных 
и штукатурных 

растворов в кон
струкциях, рабо
тающих в воз

душной среде 

Для бетонов низ
ких марок в кон
струкциях, рабо
тающих в воз
душных условиях 

Для штукатурных 
и кладочных рас
творов в кон
струкциях, рабо-
чъъшш ъ ^ъао-

виях влажного 
воздуха 

При производстве 
работ при темпе
ратуре ниже-f 10° 

без обогрева 

Для железобетон
ных конструкций 

П р и м е ч а н и е . Для повышения прочности, воздухостойкости и мо
розостойкости к вяжущим из смеси извести с активными добавками допу
скается добавлять 15—25% обыкновенного цемента. 

14. ПРИЕМКА, ПЕРЕВОЗКА, ХРАНЕНИЕ И ОТБОР ПРОБ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЦЕМЕНТОВ 

Цементы при перевозке и хранении должны быть защи
щены от действия влаги и загрязнения посторонними при
месями. Цементы разного вида и разных марок должны 
храниться в отдельности, по партиям, каждая из которых 
снабжается паспортом изготовителя. 
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П£и отсутствии паспорта (предварительного или полного 
не допускается применение цемента без испытания его- по 
действующему стандарту или в образцах из раствора или 
бетона. 

Вся поставка цемента делится на партии по 200 т каж
дая. При отгрузке цемента в количестве менее 200 т 
каждая поставка считается партией. 

Для производства испытаний от каждой партии отбира
ется проба весом не менее 20 кг. При поставке цемента в 
мешках проба отбирается из 20 мешков, примерно по 1 кг 
из каждого мешка; при поставке навалом: в вагонах — от 
каждого вагона примерно равными частями, в автомобилях— 
от каждых 20 т по 2 кг. 

Отобранные пробы тщательно смешиваются и делятся на 
две части. Одна из этих частей подвергается лабораторным 
испытаниям, другая маркируется и хранится в сухом поме
щении в сухой, плотно закрытой таре в течение двух меся-
дев, на случай необходимости повторного испытания. 

Ш. БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ 

Л. БЕТОНЫ 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

Бетоны на гидравлических вяжущих веществах делятся: 
1) По объемному весу на: 
тяжелые бетоны — с Ьбъемным весом от 2200 до 2500 кг/мд; 
облегченные бетоны — от 1800 до 2200 кг/м3; 
легкие бетоны —от 1200 до 1800 кг/мг; 
особо легкие и ячеистые бетоны — с объемным весом 

менее 1200 кг/м9. 
Объемный вес бетона определяется в высушенном при 

105 ± 5° до постоянного веса состоянии. 
2) По назначению на: 
обычные (тяжелые) бетоны для бетонных и железобе

тонных конструкций (фундаменты, колонны, балки, пере
крытия, своды и т. п.); 

гидротехнические бетоны (плотины, облицовка каналов, 
мосты и т. п.); 

дорожные бетоны (полы, дорожные и аэродромные по
крытия); 

бетоны для стен зданий и легких перекрытий (облегчен
ные и легкие бетоны); 

теплоизоляционные бетоны (особо легкие и ячеистые); 
кислото-и щелочестойкие бетоны; 
жаростойкие бетоны и др. 
3) По пределу прочности при сжатии на марки; 
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тяжёлые и облегченные — 25; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 
400; 500 и 600; 

легкие — 15; 25; 35; 50; 100; 150; 200 и 300; 
особо легкие и ячеистые — 5; 10; 15; 25; 35; 50; .75; 100 

и 150. 
Марка бетона обозначает предел прочности при сжатии 

в кг/см2 бетонного куба с ребром в 200 мм после 28 дней 
твердения в нормальных условиях. 

П р и м е ч а н и е . В зависимости от условий производства работ, сроков 
загрузки сооружения и интенсивности твердения применяемых цементов 
и добавок допускается принимать срски твердения, в течение которых бетон 
должен достигнуть расчетной марки, равными 3, 7, J 4, 60, 90 и 180 дням. 

2. ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНОВ 

а. Песок для обычного бетона (по ГОСТ 2781-50) 

Для обычного бетона допускается песок любых твердых 
пород как естественный, так и искусственный (дробленый). 

Песок для обычного бетона должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

Таблица 16 

Наименование 

показателей 

Для бетона конструкций 

Наименование 

показателей 

подвергающихся за
мерзанию в насы

щенном водою состоя
нии или выполняе

мых из бетона мл рок 
выше 150 

не насыщаемых во
дою при марке бето

на 150 и ниже 

объемный вес в кг/м\ не 
менее 1550 1400 

Зерновой состав Кривая просеивания 
должна находиться 
в пределах заштри 
хованной площади 
(рис. 1) 

Кривая npfjceHBaHHH 
должна находиться 
между верхней й* 
нижней ломаными 
линиями (рис. 1) 

Содержание глины, ила 
и мелких пылевидных 
фра кци й, опре де л яемых 
отмучиванием в % по 
весу, не более 5 5 
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Продолжение таблицы J6 

Для бетона конструкций 

Наименование 

показателей 

подвергающихся за
мерзанию в насы
щенном водою состо
янии или выполняе
мых из бетона марок 

выше 150 

не насыщаемых во
дою при марке бето

на 150 и ниже 

Приращение объема при 
испытании на набуха
ние в %, не более 5 5 

Содержание сернистых и 
сернокислых соединений 
в пересчете на SO a в % 
по весу, не более 1 1 

Содержание слюды в И 
по весу, не более 0,5 0,5 

Содержание 
в количестве, 
проба окрашиванием дает цвет 
не темнее эталона (светло-
желтый без коричневого от
тенка). 

П р и м е ч а н и я : 1. Мелкий пе
сок для бетонов допускается лишь 
при отсутствии местного среднего 
или крупного песка и при наличии 
технико-экономического обоснования 
применения мелкого песка. 

2. Если при определении сте
пени загрязнения песка органиче
скими примесями проба окрашива
нием дает цвет темнее эталона, 
необходимо произвести механиче
ское испытание бетона на сомни
тельном песке через 7 и 28 дней 
твердения и испытание бетона на 
этом же песке, но промытом сначала 
известковым молоком, а затем водой. 
Песок считается годным, если оба бе
тона показали одинаковую механи
ческую прочность. 

При значительном" загрязнении 
и отсутствии иного местного песка 
ковым молоком. 

органических примесей в песке допускается 
при котором 

20 

30 

so 

I 
§70 

ЮО 015 

ш if 
/ 

' J W4 
у > 

' J W4 
у > 

./fib 1 
03 >г 

Размеры cum 6 мм 

Рис. 1. 

песка органическими 
рекомендуется промывка 

примесями 
его извест-
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б. Песок для гидротехнического и дорожного бетонов 
(по ГОСТ 4797-49) 

Песок' должен удовлетворять тем же требованиям, что 
и песок для обычного бетона; со следующими изменениями: 
содержание гтйшы, ила и мелких пылевидных фракций 
в песке для морозостойких гидротехнических и дорожных 
бётонов должно быть не более 3%, в том числе глины —не 
более \%. Кривая просеивания должна находиться в пре
делах заштрихованной площади рисунка 2, 

в. Правила приемки, отбор средней пробы и методы 
испытаний песка для обычного и гидротехнического 

бетонов (по ГОСТ 2778-50) 

Песок для обычного и гидротехнического бетонов при
нимается партиями по 200 мг каждая. Поставка менее 200 м? 
считается за партию. Приемка песка (ГОСТ 2778-5J) про

изводится с пересчетом на сухой 
песок. При влажности песка 1 — 
3% делается скидка замеренного 
объема в размере 10%, при влаж
ности 3 — 1 0 % — в размере 15%. 
При зимних поставках скидку 
на содержание льда и снега опре
деляют опытом (в среднем 15%). 

Песок выкладывают на ров
ных и чистых площадках шта
белями в форме усеченного 
клина произвольной длины и ши
рины, высотой не менее 1 м 
или в виде конуса объемом до 
5 м3. Обмер штабелей произво
дится не ранее трех дней после 
укладки (осадки) песка. 

О 0 0 3 , 2 5 Для получения средней про-
оазмерыштвми * бы, предназначенной для испыта-

Р и с 2 ний, от каждой партии в трех-
пяти местах отбираются частные 
пробы по 20 — 30 кг. Отобранные 

пробы тщательно перелопачиваются на брезенте, деревянном 
полу или листах жести, рассыпаются в виде квадрата слоем 
7—10 сяу делятся по двум взаимно перпендикулярным на
правлениям на четыре части, из которых две противопо
ложные удаляют, а две оставшиеся вновь перемешивают, 
делят на четыре части и т. д. до тех пор, пока не останет
ся средняя проба в количестве 10 кг. 
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О п р е д е л е н и е в л а ж н о с т и песка в полевых усло
виях производится путем высушивания 500 г песка, отве
шенного с точностью до 1 г. Высушивание производят на 
сковороде, противне и т. п. при постоянном помешивании 
до прекращения выделения пара. Источник нагревания — 
электроплита, примус и т. п. 

Процент воды будет равен разности между весами влаж
ного и высушенного песка, деленной на 5. 

О б ъ е м н ы й в е с определяется путем всыпания песка 
(предварительно высушенного) равномерной струей с высо¬
ты 5 см в цилиндрический сосуд емкостью 5 л до образо
вания над краями сосуда конуса, который срезается линей
кой, поставленной ребром на края сосуда. Цилиндр с пес
ком взвешивают и вычисляют объемный вес (?0) по фор
муле: 

7о = - 2 ~ g l г\л или кг/мг, 
о 

где g1 — вес цилиндра в г; 
g 2 — вес цилиндра с песком в г. 

З е р н о в о й с о с т а в определяется путем просеивания 
1000 г высушенного песка через б стандартных сит и вычис
ления процента полных остатков н& ситах. 

Пример; 

Размер отвер Частные остатки на ситах Полные остатки 
стия сита в мм в г k в % на ситах в % 

5 35 3,5 3,5 
2,5 145 14,5 3,5 + 14,5 = 18,0 
1,2 210 21,0 18,0.+ 21 = 3 f ,0 
0,6 165 16,5 3«,0 + 16,5 « 55,5 
0,3 245 24,5 55,5 + 2 \У5 « 80,0 
0,15 155 15,5 80,0 + 15,5 - 95,5 

прошло 
45 0,15 45 4,5 — 

Полученные результаты сравнивают с графиком рис. 2 
и устанавливают пригодность песка по зерновому составу. 

С о д е р ж а н и е г л и н ы , ила и мелких пылевидных 
фракций определяется следующим образом: 

100U г песка помещают в сосуд (ведро), заливают слоем 
воды 20 см, энергично перемешивают (ложкой), оставляют 
в покое на 2 минуты, сливают мутную воду, вновь нали
вают свежую воду и т. д. до тех пор, пока вода над пе
ском не будет оставаться чистой и прозрачной. Последнюю 
порцию воды сливают, песок высушивают. Разность в весе 
песка до и после отмучивания, деленная на 10, дает про
цент содержания глины, ила и пылевидных фракций. 

П р и р а щ е н и е о б ъ е м а песка при испытании на набу
хание (глина) определяется: 
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в мензурку емкостью 25 смь насыпают при постукишшии 
10 смъ высушенного песка, наливают до уровня 23 слг во
ды так, чтобы песок был весь пропитан водою, и доливают 
до уровня 25 смъ 5% -ный раствор хлористого кальция. 
Мензурку закрывают пробкой, содержимое энергично взбал
тывают в течение 20 — 30 секунд и оставляют в покое на 
3 часа, после чего определяют приращение объема в смг 

(сверх 10 см?) и пересчитывают в %, умножая на 10. 
К о л и ч е с т в е н н о е определение содержания сернистых 

и сернокислых соединений производится в химической ла
боратории и только в том случае, если качественная проба 
обнаружила в песке эти соединения. Для качественной 
пробы измельчают 1 кг песка до размера зерен не более 
0,6 мм, тщательно перемешивают, отбирают 100 г и поме
щают в мензурку емкостью в 500 см2. Наливают в мензурку 
200 см* дистиллированной воды, смесь взбалтывают, дают ей 
отстояться и фильтруют. Фильтрат подкисляют 2 — 3 кап
лями соляной кислоты, приливают затем 3 — 5 смъ 10%-ного 
раствора хлористого бария, подогревают до 50° и остав
ляют в покое. Выпадение белого осадка в течение суток 
указывает на наличие сернйстых и сернокислых соединений. 

С о д е р ж а н и е с л ю д ы определяется петрографиче
ским методом и только в том случае, если при рассмотре
нии песка в лупу в нем будут обнаружены листочки слюды. 

Для определения содержания органических примесей 
в мензурку емкостью 250 см3 насыпают 130 смг песка и за
ливают 3%-ным раствором едкого натра так, чтобы после 
пропитывания песка едкий натр находился на уровне 200 смг. 
Мензурку закрывают пробкой, энергично взбалтывают смесь 
и оставляют в покое. Через 24 часа цвет раствора над пе
ском сравнивают с цветом эталона. Эталон готовится сле
дующим образом. В мензурку емкостью 10 смь наливают 
9,9 см9 дистиллированной воды и 0,1 смь безводного спирта 
(ректификата), в полученном спиртовом растворе раство
ряют 0,2 г таннина при помешивании стеклянной палочкой. 
Затем в мензурку емкостью 100 смв наливают 2,5 см3 по
лученного спиртового раствора таннина и доливают до 
100 смъ 3%-ного раствора едкого натра. Смесь взбалтывают 
и оставляют в покое на 24 часа. 

г. Песок для легкого бетона 

Для легкого бетона применяют легкий песок из пори
стых естественных и искусственных каменных материалов: 
пемзы, пористых туфов, ракушечника, котельных шлаков, 
гранулированных доменных шлаков, вспученных доменных 
шлаков (термозит), вспученных специальным обжигом глин 
и глинистых сланцев (керамзит, гравелит), вспученных 
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too 
QJS 

^некающихся зол пылевидного топлива или смесей их со 
шла*Ц)м (агломерат) и т. п. 

Основные требования предъявляются к зерновому составу 
легкого песка, кривая просеивания которого должна нахо
диться в пределах заштрихованной площади рисунка 3. Со
держание зерен мельче 0,15 мм, являющихся активными 
(гидравлическими) добавками, допускается до 20% по весу; 
не обладающих саойст- 0 

вами активных добавок— ^ 
до 5%. V 

К песку из топливных 8 * 
шлаков, кроме зерново- 1 3 0 

го состава, предъявляют- £ 
ся дополнительные тре- * ад 

бования. Не допускается § so 
содержание свободных | w  

окисей кальция и магния.- * 
Сернистых и сернокислых 1 7 0 

соединений в пересчете % 8 0 

на SO s в песке для арми- ^ « 
рованного бетона допу
скается до 2%, в песке 
для бетона —до 4%. Не-
сгоревшего угля в песке 
из шлаков каменных уг
лей и антрацита при применении в железобетоне допу
скается до 10%; при применении в бетоне —до 2и%;впеске 
из шлаков бурых углей —до 10%. 

Шлаковый песок должен обладать постоянством объема. 
Не допускается применение в железобетоне песка из буро-
угольных шлаков, за исключением вторичных шлаков пыле* 
угольного топлива. 

Пески из топливных шлаков Применяются для надземных 
конструкций, подвергающихся замерзанию, но защищенных 
от непосредственного увлажнения, в сооружениях И и III клас
сов для помещений сухих и с нормальной влажностью. 

Правила приемки, отбор средней пробы и испытание 
песка для легкого бетона те же, что и для обычного бетона» 

д. Песок для кйслото- и щелочестойкого бетона 
Мелким заполнителем для кислотостойкого бетона яв

ляется чистый кварцевый песок или песок дробленный из 
андезита, бештаунита, кварцита, гранита, кислотостойкой 
керамики; для щелочестойкого бетона — чистый кварцевый 
песок или песок дробленный из плотных изверженных по
род, дорожного кирпича (клинкера). 

Песок должен удовлетворять требованиям, предъявляе
мым к песку для обычного бетона. Песок для кислотостой-

Размеры cum 6 м$ 

Рис. 3. 
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кого бетона, кроме того» должен содержать не менее {ш% 
по весу кислотостойких чгастей. 

Помимо песка, в кислото - и щелочестойкие бетоны 
вводятся тонкомолотые наполнители из андезита, бештау-
нита, гранита, кварцевых песков, фарфора, плавленых диа
база и базальта, а также из природного пылевидного кварца. 
Наполнитель должен иметь тонкость помола, при которой не 
менее 85 % его должно проходить через сито № 0085 
(4900 отв/<;,02). 

Кислото- и щелочестойкость песка определяются в хи
мической лаборатории. 

е. Песок для жаростойкого бетона 

Мелким заполнителем для жаростойкого бетона явля
ется песок, дробленный из боя обожженных керамических 
изделий или огнеупорного кирпича. Зерновой состав дол
жен удовлетворять требованиям, предъявляемым к песку 
для обычного бетона. 

Кроме песка, в жаростойкий бетон вводятся тонкомоло¬
тые наполнители, которые готовятся измельчением: 

для жаростойкого бетона на растворимом стекле (воз
действие температур до 900°) — шамота, боя огнеупорного 
кирпича, кварцевого песка, керамического боя или огне
упорных глин; 

для жаростойкого бетона на силикатном цементе 
(воздействие температур до 1200°) — помимо указанных ма
териалов, также зол ТЭЦ, гранулированного доменного 
шлака и т. п. 

ж. Гравий для обычного бетона (по ГОСТ 2779-50) 
По крупности зерен гравий разделяется на: 

сортовой рядовой 
особо мелкий . . • • • от 5 до 10 мм — 
мелкий ( 5 , 20 , — 
средний 20 » 40 я от 5 до 40 мм 
крупный . . . . . . . » 4 0 „ 150 „ » 5 „ 150 , 

Таблица 17 
Гравий должен удовлетворять следующим требованиям: 

П о к а з а т е л и 

Для бетона конструкций 
подвер! аюшихся за 

мерзанию в насыщен
ном водою состоянии 

или выполняемых 
из бетона марок 

150 и выше 

не насыщаемых 
водою при 

марке бетона 
ниже 150 

Объем пустот в %, не более 

50 

45 45 



Продолжение таблицы 17 

Для бетона конструкций 

П о к а з а т е л и 
подвергающихся 

замерзанию в насыщен
ном водою состоянии 

или выполняемых 
из" бетона марок 

150 н выше 

не насыщаемых 
водою при 

марке бетона 
ниже 150 

Зерновой состав Не нормируется. Желательно, что
бы кривая просеивания находилась 
в пределах заштрихованной пло

щади рисунка 4 

Предел прочности при сжатии бе
тона на испытуемом гравии в % от 
требуемой марки бетона, не менее 150 120 

Содержание слабых /зерен в % по 
весу, не более 

10%— при марке бетона 100 и выше 
20%—при марке бетона ниже 100 

Количество игловатых и пластинча
тых зерен в % по весу, не более 15 не нормируется 

•Содержание глины, ила и мелких пы
левидных фракций в % по весу, 
не более 2 2 

Содержание сернистых и сернокис
лых соединений в пересчете на SO a  

в % по весу, не более 1 1 

Содержание органических примесей 
(окрашиванием) 

Окраска не темнее эталона. При 
окраске темнее эталона проверить 
гравий в бетоне (см. песок для 

обычного бетона) 

too — I 1 1 1 1 1 ' • 1 

•Размеры cum 
Рис. 4. 
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Таблица l& 
Требуемая степейь морозостойкости гравия 

Вид конструкций и эксплуата

ционные условия 

Клима
тические 
условия 

Количество циклов, 
не менее 

Вид конструкций и эксплуата

ционные условия 

Клима
тические 
условия 

заморажи
вания и 

оттаивания 

насыщения рас
твором серно

кислого натрия 
и высушива

ния 

Части гидротехнических и других 
сооружений в зоне переменного 
уровня или подсоса воды 

суровые 
средние 
мягкие 

50 
35 
25 

10 
10 
5 

Открытые конструкций, подвергаю
щиеся непосредственному увлаж
нению (мочты электропередач, 
открытые подстанции, эстакады 
и т.и.),защищенные от подсоса воды 

. _ , _ , .„ ,, 

суровые 
средние 
мягкие 

35 
25 
не HOpJ 

10 
5 

лируется 

П р и м е ч а н и я : 1. Суровые климатические условия — при средне
месячной температуре наиболее холодного месяца ниже—15°, средние — 
при температуре от—5° до—15°, мягкие — при температуре до—о°. 

2. Для сооружений Ш класса количество циклов замораживания умень
шается на одну степень (с 50 до 35 и с 35 до 25). 

Гравий считается морозостойким, если после испытания 
потеря в весе составляет не более 10%. 

Приемка, отбор средней пробы и методы испытания гра
вия те же, что и песка для обычного бетона, со следующими 
изменениями и дополнениями 

Скидка на влажность с принимаемого объема гравия не 
производит^ я. 

При определении зернового состава берется навеска 10 кг 
и применяются дополнительные сита с размером отверстий: 
10, 20, 40 и 80 мм. Под НК (наибольшая крупность) подра
зумевается размер отверстия сита, на котором осталось от 
О до 5% гравия по весу. 

Испытание прочности гравия в бетоне производится испы
танием на сжатие после 28-дневного твердения бетонных 
кубов 2п X 20 20 см, изготовленных из состава бетона, 
подобранного для марок на 50 или 20% превышающих 
требуемую. Гравий считается выдержавшим испытание, если 
шючность бетонных кубов соответствует подобранной марке. 
При этом марка цемента должна быть примерно вдвое выше 
прочности бетонных кубов, а расход цемента не более 
280 кг\мь цри марке бетона до 200 и не более 380 кг/м5 

при марке бетона более 200, 
П р и м е ч а н и е Изготовление, хранение и испытание бетонных ку* 

бов см. ниже «Подбор состава бетона** 
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Определение зерен слабых пород в гравии производится 
путем рассеивания 2 кг гравия (или 4 кг при наличии зерен 
размером более. 40 мм) на трех ситах с размером отверстий 
5,10 и 20 мм и испытанием статическим давлением каждого* 
зерна остатка на ситах нагрузкой: 15 кг — зерна на сите 5 ммг 

25 кг — на сите 10 мм и 34 кг - зерна на сите 20 мм. Все 
раздавленные зерна, считающиеся зернами слабых пород, взве
шиваются и пересчитываются в % по весу от взятой навески. 

Содержание игловатых и пластинчатых зерен произво
дится в предварительно промытой и высушенной навеске 
в 3 кг, из которой отбирают зерна, имеющие длину втрое 
больше наибольшей ширины и толщину втрое меньше ши
рины. Отобранные зерна взвешивают и выражают в % от 
навески. 

При определении объема пустот гравий, предварительно 
в течение суток пролежавший в воде, накладывают в два 
слоя со штыкованием в сосуд емкостью не менее 10 л до 
краев сосуда, который затем закрывается ситом и перево
рачивается на 0,5 часа для сливания воды. После этого 
сосуд с гравием взвешивают, наливают воды до краев со
суда и снова взвешивают. Объем пустот (V) в % вычисляют 
по формуле; 

1 / = — • 100, 
v 

где G — вес прилитой воды в кг; 
v — объем сосуда в л. 
Содержание органических примесей определяют во фрак

ции гравия, прошедшей через сито с размером отверстия 20 мм. 
Морозостойкость гравия определяют: 

а) непосредственным замораживанием, для чего навеску 
1 — 1,5 кг высушенного гравия насыщают в течение 2 суток 
водою и подвергают попеременному замораживанию при — 15° 
и оттаиванию в воде при 10 — 20°. После каждого замора
живания и оттаивания зерна с признаками разрушения (тре
щины, выкрашивание, отслоение) удалякэт. Зерна, выдер
жавшие заданное число циклов замораживания, высушивают, 
взвешивают, и потерю от первоначального веса выражают в %; 

б) испытанием в растворе сернокислого натрия, для чего 
отбирают 4 фракции зерен гравия в следующих количествах 
из остатков на ситах с размером отверстия: мм — 2*Ю1) г, 
40 мм — 1500 г, 20 им — 1000 г и 10 мм — 250 г. Каждую фрак
цию помещают в насыщенный раствор сернокислого натрия на 
20 часов, затем извлекают из раствора и помещают на 4 часа 
в сушильный шкаф при 105—110°, после чего охлаждают 
и снова повторяют тот же цикл. После заданного числа 
циклов испытания зерна промывают горячей водой до пол
ного удаления сернокислого натрия, высушивают, охлаждают 
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и просеивают каждую фракцию через то сито, на котором 
она задержалась до испытания; остаток взвешивают и опре
деляют потерю в весе. Результат испытания — суммарная 
потеря в весе в % по всем фракциям. 

з . Смеси гравийно песчаные природные для бетона 
(по ГОСТ 5577-50) 

Допускается вместо песка и гравия применять для бетона 
природные гравийно-песчаные смеси, которые должны содер
жать песка; 

Таблица 19 

Наибольшая крупность гравия Содержание песка в % 
в смеси в мм от веса смеси 

20 4 0 - 4 5 
40 3 5 - 4 0 
80 3 0 - 3 5 

150 2 5 - 3 0 

Песок и гравий, содержащиеся в смеси, должны каждый 
в отдельности удовлетворять требованиям, предъявляемым 
к песку и гравию для обычного бетона. 

и. Щебень из природного камня для обычного бетона 
(по ГОСТ 2780-50) 

По* крупности зерен, зерновому составу, объему пустот, 
содержанию сернистых и сернокислых соединений, моро
зостойкости щебень должен удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к гравию для обычного бетона. Водопогло-
щение щебня для бетона, подвергающегося насыщению 
водой, должно быть; а) подвергающегося замерзанию — не 
более 3% по весу; б) не подвергающегося замерзанию — не 
более 5% по весу. 

Исходная порода для щебня в насыщенном водою со-; 
-стоянии должна по прочности в 1,5—2 раза превосходить за
данную марку бетона. 

Приемка, отбор средней пробы и методы испытаний те 
же, что и для гравия для обычного бетона. 

к. Щебень кирпичный и керамический для обычного 
бетона (по ГОСТ 3192-50). 

Щебень кирпичный и керамический получается дробле
нием отходов керамического производства или производства 
обыкновенного или дорожного кирпича (клинкера). 

По крупности зерен, зерновому составу, объему пустот 
должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к гравию 
для обычного бетона. 
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Зерен мельче 5 мм допускается не более 10% по весу* 
в том числе зерен мельче 0,15 мм — не более 5% 

Предел прочности при сжатии бетона на испытуемом 
щебне должен быть не менее 120% от требуемой марки 
бетона. 

Содержание сернистых и сернокислых соединений в пе-
f ресчете на SOa для армированного бетона не более 1%, не-

армированного — не более 3% 
Щебень кирпичный и керамический применяется для 

бетона и железобетона марок до 150 надземных конструкций, 
не насыщаемых водой, а также для фундаментов зданий 
Ш класса. 

Приемка, отбор средней пробы, методы испытаний те же* 
что и у гравия для обычного бетона. 

л. Щебень шлаковый доменный для обычного бетона 
(по ГОСТ 5578-50) 

Щебень шлаковый доменный получается дроблением 
отвального или специально отлитого доменного шлака, 
имеющего кристаллическую структуру. 

По крупности зерен, наибольшей крупности, зерновому 
составу, водопоглощению, прочности кусков и загрязнен
ности должен удовлетворять требованиям, предъявляемым 
к щебню из природного камня для обычного бетона. 

Щебень из доменных шлаков применяется для надзем
ных бетонных и железобетонных сооружений II и Ш классов. 

м. Гравий и щебень для гидротехнического 
и дорожного бетона (по ГОСТ 4797-49) 

По крупности зерен, наибольшей крупности, зерновому 
составу рядового заполнителя, содержанию игловатых и 
пластинчатых зерен, органических примесей гравий и щебень 
для гидротехнического бетона должен удовлетворять тре
бованиям, предъявляемым к гравию и щебню для обыч
ного бетона. 

По остальным показателям предъявляются следующие 
требования: 

Таблица 20 

Наименование 
показателей 

Для морозо 
стойких гидро

технических 
бетонов 

Для прочих 
гидротехнических 

бетонов 

Содержание глины, ила и мел
ких пылевидных фракций в 
И по весу, не более . • . • 1 2 
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Продолжение таблицы 20 

Наименование 
показателей 

Для морозо
стойких гидро

технических 
бетонов 

Для прочих 
гидротехнических 

бетонов 

•Содержание сернистых и сер
нокислых соединений в пе
ресчете на S 0 3 в % по весу. 

0,5 0,5 

Предел прочности при сжатии 
в насыщенном водою со
стоянии горной породы под
лежащей дроблению в ще
бень в KtjcM2, ие менее . . 800 

2,0 проектной проч
ности бетона марок 
200 и ниже и 1,5 
проектной прочнос
ти бетона марок 250 
и выше 

Предел прочности при сжатии 
бетона на испытуемом гра
вии в % от проектной проч
ности бетона, не менее , . 150 120 

Содержание слабых пород в 
гравии в % по весу, не 

5 10 

ВоДопоглощение материала зе
рен в % по весу, не более 1,5 2,5 

-Морозостойкость: количество 
циклов насыщения раство
ром сернокислого натрия и 
высушивания, не менее . * 10 5 

Заполнитель считается морозостойким, если после испы
тания потеря в весе составит не более 5%. 

Приемка, отбор средней пробы и методы испытаний те же, 
что и у щебня из природного камня для обычного бетона. 

н. Щебень для легкого бетона 

Щебень для легкого бетона готовится из тех же естест
венных и искусственных материалов, что и песок Для лег
кого бетона, 

Основные требования, предъявляемые к щебню для лег
кого бетона, те же, что песку для легкого бетона, за 
исключением зернового состава, который не нормируется. 

Прочность щебня для легкого бетона должна быть такова, 
чтобы обеспечивала получение бетона заданной марки. 
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Лучшими заполнителями считаются пемза и керамзит. 
Котельные (топливные) шлаки следует применять после 

длительного выдерживания в отвалах. 
Объемный вес шлака в сухом рыхлом состоянии должен 

быть не более 850 кг/м?. 
Приемка, отбор средней пробы, методы испытаний те же, что 

и песка для легкого бетона и щебня для обычного бетона» 

о. Щебень для кислото- и щелочестойкого бетона 

Щебень готовится дроблением тех же материалов, из ко
торых получают дробленый кислото-и щелочестойкий песок» 

По крупности зерен, зерновому составу, объему пустот 
и загрязненности должен удовлетворять требованиям, предъ
являемым к щебню из природного камня для обычного 
Жетона. Водопоглощение по весу должно быть не более 1%. 
Кислотостойкий щебень должен обладать кислотостойкостыо 
не менее 97% по весу; щелочестойкий щебень должен вы
держать без разрушения 15 циклов попеременного насыще
ния в растворе сернокислого натра и последующего высу
шивания. 

Приемка, отбор средней пробы, методы испытаний те же* 
что и щебня из природного камня для обычного бетона. 
Кислото- и щелочестойкость определяется в химической ла
боратории. 

п. Щебень для жаростойкого бетона 

Щебень готовится путем дробления боя огнеупорного 
кирпича, хромита, а также доменных шлаков с высоким 
содержанием глинозема. 

Зерновой состав смеси крупного и мелкого заполнителей 
для жаростойкого бетона должен находиться в следующих 
пределах; 

Таблица 21 

Крупность 
зерен в мм 

Содержание в 
смеси в % по 

весу 

От 25 до 10 От 25 до 30 

От 10 до 5 От 20 до 25 

От 5 до 1,2 Os 2<t до 25 

От 1,2 до 0,15 От 2о до d5 
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Приемка, отбор средней пробы, методы испытаний те же, 
что_,ц щебня для обычного бетона. Жаростойкость (тем
пература плавления) определяется в керамической лабора
торий. 

3. ДОБАВКИ К БЕТОНАМ 

Добавки к бетонам по назначению делятся на: 
активные, повышающие стойкость бетонов в водной среде, 

пресной и минерализованной (сульфатной); 
наполнители молотые, уменьшающие расход цемента; 
ускоряющие схватывание и твердение; 
замедляющие схватывание; 
пластифицирующие (поверхностно-активные), уменьша

ющие водопотребность бетона и расход цемента, повы
шающие пластичность, удобообрабатываемость, водонепро
ницаемость и морозостойкость бетона. 

а. Добавки активные 

Получаются тонким помолом как самостоятельно, так и 
в смеси с цементным клинкером. Добавки активные де
лятся на: 

а) добавки активные (гидравлические), неспособные к само
стоятельному твердению с водой и изготовляемые путем 
помола: вулканических пород (трассы, пеплы, туфы, пемза); 
осадочных пород (диатомиты, трепелы, горелые породы, 
глиеж); искусственных материалов (кислые гранулированные 
доменные шлаки, кислые золы, глиниты, цемянки, искусст
венные кремнеземистые материалы); 

б) добавки активные, способные к самостоятельному 
твердению и изготовляемые путем помола основных домен
ных гранулированных шлаков. 

П р и м е ч а н и е . Добавки, состоящие из обожженных глинистых 
веществ (золы, глиниты, цемянки, горелые породы, глиеж), повышают 
стойкость цементов только в пресных водах. 

Тонкость помола характеризуется прохождением не ме
нее 80% активной добавки через сито № 0085 (0,085 мм 
размер отверстия). 

Помимо повышения стойкости бетонов в водной среде, 
добавки активные применяются также с целью экономии 
цемента, имеющего активность более высокую, чем это тре
буется для получения бетона заданной марки. 

б. Добавки - наполнители 

Получаются из горных пород или промышленных отхо
дов, находящихся в пылевидном состоянии, или путем тон
кого помола их (пески кварцевые и другие, песчаники, 
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известняки, доломиты, глины, бентонит, мергели, извержен
ные породы, природный пылевидный кварц, лёсс, золы и 
топливные шлаки, доменная мука — распавшиеся шлаки). 

В качестве наполнителей могут быть применены также 
и активные добавки. 

Тонкость помола характеризуется прохождением не 
менее 70% добавки-наполнителя через сито № 0085. 

Наполнители молотые следует применять при изготов
лении бетонов, если марка цемента по условиям требуемой 
прочности бетона является излишне высокой, а расчетное 
количество цемента оказывается недостаточным для обес
печения бетону требуемой удобообрабатываемости и плот
ности. 

П р и м е ч а н и е . При запаривании бетона под давлением наполнители 
молотые из кремнеземистых пород, заменяя часть цемента, не уменьшают 
прочности бетона. 

в. Добавки, ускоряющие схватывание и твердение 

Ускорителями схватывания и твердения бетонов явля
ются: хлористый .кальций, соляная кислота и молотая нега
шеная известь. Добавки-ускорители применяются для по
лучения быстросхватывающихся бетонов, повышения проч
ности бетона в раннем возрасте и при производстве работ 
в зимнее время. 

П р и м е ч а н и я : 1. Соляная кислота применяется только при отсут
ствии хлористого кальция и соблюдении надлежащих мер по технике 
безопасности. 

2. Добавка глиноземистого цемента или растворимого стекла для 
ускорения схватывания бетона производится в той случае, когда допу
скается уменьшение прочности бетона по сравнению с прочностью бе
тона без добавки. 

г. Добавки, замедляющие схватывание 

Замедлители схватывания цемента — сернокислое окисное 
железо и слабый раствор серной кислоты — применяются, если 
скорость загустевания бетонной смеси или растворов без за
медлителя схватывания не обеспечивает необходимой для про
изводства работ удобообрабатываемости смеси при укладке. 

В качестве замедлителей схватывания могут быть приме
нены также пластифицирующие добавки: пептизаторы и ми
кропенообразователи. 

д. Добавки пластифицирующие (поверхностно-активные) 

Делятся на: 
а) пептизаторы—сульфитно-целлюлозная щелочь и суль

фитно-спиртовая барда (ССБ) 
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поставляется в виде концентратов (ГОСТ 6003-51); 
жвдкий <КВЖ) с 50% воды, твердый (КБТ) с 20% воды и 
Порошкообразный (КБП) с 10% воды; 

б) микропенообразователи — ЦНИПС -1 (омыленный дре
весный пек), БС (омыленные жирные животные и раститель
ные кислоты), СН (сульфонафтеновая кислота) и продукты 
омыления абиетиновой смолы (абиетат-жидкость и СНВ-
порошок), ГК (гидролизированная кровь животных). 

Пептизаторы и микропенообразователи вводятся в бетон 
для уменьшения водопотребности, расхода цемента, расслаи
ваемое™ и тепловыделения бетона и увеличения пластич
ности, удобообрабатываемости, водонепроницаемости, моро
зостойкости и долговечности его. 

Пептизаторы и микропенообразователи замедляют схваты
вание и гвердение в первые дни; в дальнейшем прочность 
бетона нарастает до нормальной величины; 

в) гидрофобно-пластифицирующие — олеиновая кислота, 
мылонафт. Будучи введены в цемент, они предохраняют его 
от быстрой потери активности при водных иеревозках ИЛИ 
длительном хранении На бетоны оказывают то же дейст
вие, что и пептизаторы и микропенообразователи. 

Пластифицирующие добавки вводят в бетон в соответ
ствии с „Временными указаниями по применению органи
ческих пластификаторов в бетонах и растворах" (У-104-51)» 

4. ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН 

#. Общие сведения 

Рекомендуемые марки цемента для тяжелого и облег* 
ченного бетона принимаются по таблице 22. 

Таблица 22 

Марки бетона 50 75 100 150 200 300 400 и 
выше 

Рекомендуемые о т 100 150 200 250 400 500 600 

марки цемента 
г ДО 200 250 300 400 500 600 

П р и м е ч а н и я : 1. В таблице 22 указаны марки цемента, определя
емые испытанием образцов из жестких трамбованных растворов. 

L Применение цементов марки ниже 200 для железобетона не 
допускается. 

3 При всех расчетах объемный вес цемента принимается равным 
1300 кг/лР 

Цементы, имеющие марки выше приведенных в таблице 22 
для соответствующих марок бетона» должны применяться 
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совместно с тонкомолотыми добавками (активными наполни
телями). Количество добавки приблизительно пропорцио
нально требуемому понижению марки цемента и может 
быть определено по формуле: 

д = = 1 0 о _ ^ х ш % i 

где Д — % добавки от суммы смеси цемента с добавкой; 
кц — марка имеющегося цемента; 
Rfn — желаемая марка цемента. 

Предельное количество тонкомолотых добавок должно 
быть не более указанного в таблице 23. 

Таблица 23 

Условия службы 

конструкции 

о о. -о к 
s Й 
i ° 

11 
а 

бе
то

на
 

де
ла

х 

Наибольшее количество 
добавок в % к общему 

весу смеси 

М
ар

к;
 

в 
пр

е 

актив
ных 

напол
нителей 

всего, 
не 

более 

200—400 
100—200 
25—75 

10 
20 
30 

20 
30 
40 

20 
30 
50 

200—400 
100—200 

20 
30 

15' 
25 

30 
40 

Надземные конструк
ции, не подвергаю
щиеся замерзанию в 
насыщенном водою 
состоянии 

Подземные и подвод
ные конструкции, не 
подвергающиеся за
мерзанию 

Конструкции в зоне 
переменного уровня 
или подсоса воды, 
подвергающиеся за
мерзанию в насы
щенном водою со
стоянии 

Мрз 2(0 
, 100 
„ 50 
. 25 

200—4(0 
150—210 
100-150 
100—150 

10 
15 
15 

15 
25 
25 

15 
25 
25 

П р и м е ч а н и я : 1. Оптимальное количество добавки устанавливает
ся на основании лабораторных испытаний 

2 Количество добавок в бетон, подвергаемый тепловой обработке, 
может быть больше указанного в таблице 23 

Добавка должна быть предварительно размолота в су
хом состоянии и заранее смешана с цементом или же ее 
замешивают с водою и вводят в виде теста непосредственно 
в бетрномешалку по расчету. 

Для ускорения схватывания и твердения бетона приме
няется добавка хлористого кальция (в расчете на безводную 
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соль): для бетонирования, неармированных и конструктивно 
армированных элементов—до 3% от веса цемента; для 
нормально армированных бетонных конструкций—до 2% 
от веса цемента. 

П р и м е ч а н и я : 1. Применение хлористого кальция не допускается 
в железобетонных сооружениях, находящихся во время эксплуатации под 
воздействием токов высокого напряжения, а также в конструкциях, рабо
тающих в воздушной среде с относительной влажностью более 80%. 

2. Применение других ускорителей твердения допускается лишь 
после опытной проверки их. 

Выбор дозировок хлористого кальция может быть про
изведен по таблице 24. 

Таблица 24 

Прочность бетона при добавке хлористого 
кальция в % от прочности бетона без добавки, 

при температуре твердения 15±5°  

Возраст 
бетона 

в днях 

На силикатном 
цементе 

На силикатном це
менте с активной 

добавкой 

Возраст 
бетона 

в днях 
1 % 2 % 3 % 1 % 2 % 3 % 

2 140 165 200 150 200 250 

3 130 150 165 140 170 185 

5 120 130 140 130 140 150 

7 115 120 125 120 125 135 

28 100 110 ПО ПО 115 120 

П р и м е ч а н и е . При более низких температурах (до -f 5°) действие 
добавки сильнее, при температуре выше 20° — слабее. 

Хлористый кальций растворяется в воде, отмеренной 
для затворения бетона. 

б. Основные требования к тяжелому бетону: 

заданная прочность (марка) после определенного срока 
твердения; 

заданная консистенция и удобоукладываемость; 
наименьшая стоимость при возможно меньшем расходе 

цемента; 
определенная степень морозостойкости для конструкций, 

находящихся на воздухе или в воде в уровне промерзания. 
Выполнение требований, предъявляемых к бетону, обе

спечивается правильным выбором материалов, точным под
бором состава, тщательным приготовлением, правильной 
укладкой, уплотнением и уходом за бетоном. 
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в. Назначение марки и консистенции бетона 

Марка бетона назначается проектом в результате опреде
ления расчетных нагрузок на бетон. 

Консистенция бетонной смеси может быть назначена по 
таблице 25, 

Таблица 25 

Способ укладки бетона 

Вид конструкции 
ручной с вибрацией с вакуум-

обработкой 

2 
2 

осадка 
конуса 
в мм 

осадка 
конуса 
в мм 

подвиж
ность в 

сек. 

осадка 
конуса 
в мм 

1 Подготовки под фунда -
менты, полы, дорожные 
покрытия 20—40 10-20 •35-25 20-30 

2 Массивные неармирован-
ные конструкции (под
порные стены, фунда
менты, блоки массивов) 
и конс'рукции с редко 
расположенной армату
рой (стены толщиной 
более 20 см* балки и 
арки с сечением более 
бОлЗО см) 30-50 20—40 25-15 30-60 

3 Густоармированные фун
даменты, стены толщи
ною 12—20 сму плиты, 
балки сечением более 
40x20 см колонны се
чением более 30x30 см 60-120 40-60 15—12 60—80 

4 Железобетонные кон-
• струкции, сильно на

сыщенные арматурой 
(тонкие стенки, бунке
ры, снлосы, тонкие ко
лонны и т. п.) 120-140 60-80 12-10 80-120 

5 Железобетонные кон
струкции, особенно 
сильно насыщенные ар
матурой (арочные и ба
лочные мосты, опорные 
части и т. п.) 130-160 80-120 10—5 120-150 

6 Конструкции, выполняе
мые путем подводного 
бетонирования 120-180 5 
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Продолжение таблицы 25 

Способ укладки бетона 

с 
с Вид конструкции 

ручной с вибрацией с вакуум-
обработкой* 

осадка 
конуса 
в мм 

осадка 
конуса 
в мм 

подвиж
ность в 

сек. 

осадка 
конуса 
в мм 

7 Литой бетон для подачи 
по трубам и желобам 180-200 | . _ 

8 Бетон для подачн бетоно
насосом под давлением 
в 25 am 

j 
от 40 и более мм 

Раздеряма 

Консистенция бетона определяется при помо,щи стандарт
ного конуса (рис. 5) или по способу профессора Б. Г. Скрам-

таева при помощи вибрационной 
площадки. 

Конус, смоченный внутри водой, 
ставится на смоченную, не всасываю
щую воду площадку (например, лист 
железа) и прижимается ногами через 
посредство лапок-упоров. Бетонная 
смесь загружается в конус в три слоя: 
первый — высотою около 12 см, вто
рой—до высоты 22 см, третий — с из
бытком над конусом. Каждый слой 
штыкуется 25 раз железным стержнем 
диаметром 15 мм. Штыкование про: 
изводят по спирали от стенок ко
нуса к центру. По окончании штыко
вания избыток бетонной смеси среза
ется и смесь заглаживается в уровень 
с краями конуса. Затем берут конус 
за ручки, снимают ноги с лапок-упо
ров, подымают вертикально конус и 
ставят его осторожно рядом с осев
шей бетонной смесью. На конус сверху 

кладут негнущуюся линейку так, чтобы один конец ее при
ходился над бетонной смесью. Расстояние между линейкой 
и центром бетонного конуса в миллиметрах есть мера кон
систенции. 

При определении консистенции бетона по способу Скрам-
таева в форму для куба 2 0 Х 2 0 Х 2 0 с л г , установленную на 
виброплощадке, вставляют упомянутый конус, у которого 
сняты лапки-упоры н низ срезан на 0,5 см. После заполне
ния бетоном и снятия конуса форму вибрируют, пока поверх
ность бетона не станет горизонтальной. Время в секундах» 
необходимое для этого, есть мера консистенции бетона» 

Внутреннюю поберхност» нднуса ЙМй» 
глйймо бе» рубцвй а заьлнкж 

Рис. 5. 

64 



Консистенция бетона принимается как среднее арифме
тическое из результатов двух определений. 

Таблица 26 

Наибольшие величины водоцементного отношения и наименьшие 
расходы цемента, обеспечивающие достаточную плотность бетона 

и предохранение арматуры от коррозии 

п.
п.

 

Условия службы Дополнительные 
условия и степень 

морозостойкости 

Наиболь
шее 

Наименьшие 
расходы цемента 

( + добавка) в кг!мя 

для конструкций * конструкции 

Дополнительные 
условия и степень 

морозостойкости 
В 
Ц 

армиро
ванных 

неарми-
рованных 

1 Надзем ные коне т-
рукции, не под
вергающиеся за
мерзанию в на
сыщенном водою 
состоянии 

не нор
мирует
ся 

225 200 

2 Подземные и под
водные конструк
ции, не подвер
гающиеся замер
занию 

а) не испытыва
ющие напора во
ды и находящиеся 
в пресных водах 

не нор
мирует
ся 

250 225 

б) испытывающие 
напор воды или 
находящиеся в 
агрессивной сре
де 0,65 275 250 

3 Конструкции в зо
не переменного 
уровня или под
соса воды, под
вергающиеся за
мерзанию в на
сыщенном водою 
состоянии 

а) в пресной воде: 
Мрз 100 

50 
0,65 
0,70 

275 
250 

250 
225 

Конструкции в зо
не переменного 
уровня или под
соса воды, под
вергающиеся за
мерзанию в на
сыщенном водою 
состоянии 

б) в морской воде: 
Мрз 200 

. 100 

. 50 

0,50 
0,60 
0,65 

350 
300 
275 

325 
275 
250 

П р и м е ч а н и я : 1. Значения - д для глиноземистых цементов мо
гут быть увеличены на 0,05. 

2. При ручной укладке, допускаемой лишь в исключительных слу
чаях, расход цемента следует увеличить на 10%. 

г. Подбор состава тяжелого бетона 
1. Упрощенный подбор состава бетона 1 

При подборе состава бетона обычно известны требуемая 
марка (R6 ) , срок ее получения, требуемая консистенция бето
на. Известны из документов или путем испытаний вид и марка 
цемента (Иц ) , прочность и зерновой состав заполнителей. 

Шо способу канд. техн. наук И. М. Френкеля^ 

5 Справочник мастера-строителя 6J 



В соответствий с марками бетона и цемента устанавли-
В JR ваютгу, для чего сначала определяют отношение -у~9 а 

i Д Нб 

затем по графикам рис. 6 и 7 по кривой, отвечающей най¬
денному отношению --^ отыскивают точку, ордината ко
торой выражает требуемый срок получения бетона задан
ной марки, а абсцисса—искомое ц . 

По найденному ц в таблице 27 находят искомый со
став бетона и расход цемента. 

Для уточнения номинального состава бетона производят 
пробные замесы с корректированием расхода цемента до 
получения заданной подвижности бетона. Прочность бетона 
проверяют путем испытания кубов. 

П р и м е ч а н и е . Методом упрощенного подбора состава бетона 
следует пользоваться при небольшом годовом объеме бетонных работ. 

I ' l l * § 

5 60 

g 5а 

^ 40 

g 30 

I " 
6 w 

- • m 

«5 Ofi 0,7 48 0.9 1.0 
Водоцементное отношение 

(по бесу) 
Рис. 6. 

бетон на 
пуцц&шновом и 

шлакасяпакатцемекге 
05 0,6 0.7 QB 0.9 1.0 

Водоцементное отношение 

Рис. 7. 

Выбор состава бетона (при среднем по качеству 
Таблица 27 

В 
ц 

Ьетон с осадкой конуса, 
близкой к нулю для ук
ладки в большие массивы 
с применением вибрации 
при слабом армировании 

конструкций 

Бетон с осадкой конуса до 
7 см для укладки f вибра
цией или вручную в кон
струкции балок, плит, ко

лонн 

Бетон с осадкой ко
нуса до 12 — 15 см для 
укладки в сильно арми
рованные тонкие кон

струкции 

В 
ц 

бетон на 
гравии 

бетон на 
щебне 

бетон на 
гравии 

бетон на 
щебне 

бетон на 
гравии 

бетон на 
щебке 

0,50 

0,55 

330 330 

346 346 

— — 0,50 

0,55 

Ы , 7 : 3 , 2 
300 

1:1,9:3,4 
300 346 346 

— — 0,50 

0,55 1 s 1,9 s 3,5 1:2,1:3,7 1*1,5» 3,0 Ы , 8 : 3 , 2 

— — 
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Продолжение таблицы 27 

В 
ц 

Бетон с осадкой конуса, 
близкой к нулю, для ук
ладки в большие массивы 
с применением вибрации 
при слабом армировании 

конструкций 

Бетон с осадкой конуса 
до 7 см для укладки с ви 
брациегй или вручную I 
конструкции балок, плит 

колонн 

Бетон с осадкой конуса 
" до 12—15 ем для уклад -
1 ки в сильно армирован

ные тонкие конструкции 

бетон на 1 бетон на бетон на j бетон на бетон на бетон на 
гравии J щебне гравии 1 щебне гравии щебне 

0,60 276 276 320 320 350 350 0,60 
1:2,1:3,7 1:2,2:4,2 1:1,6:3,3 1:2:3,4 1:1,4:3,0 1:1,7:3,2 

0,65 * 253 253 293 293 320 320 0,65 
1 :2,3:4,2 1 : 2,5 : 4,5 1:1,8:3,6 1:2,2:3,8 1:1,5:3,4 1:1,9:3,5 

0,70 234 234 270 270 ' 295 295 0,70 
1 ; 2,5 : 4,4 1 :2,8:4,8 1:1,9:3,6 1:2,5:4 1:1,8:3,5 1:2,1:3,7 

0,75 220 220 250 250 270 270 0,75 
1:2,7:4,7 1 : 3,0 : 4,9 1 : 2,3 : 4,2 1:2,8:4,2 1:2,2:3,7 1:2,4:4.1 

0,80 200 200 230 230 248 248 0,80 
1:3,1:5,2 1 : 3,3 : 5,4 1: 2,7 : 4,3 1 :3,2 :5,0 1:2,4:4,0 1 : 2,6 : 4,4 

0,85 190 190 210 210 227 227 0,85 
1 : 3,3 : 5,5 1:3,5:5,9 1:3,0:4,5 1:3,3:5,1 1:2,8:4,2 1:2,9:4,8 

0,90 174 174 192 192 208 208 0,90 
1:3,6:6,1 1: 4,0 : 6,2 1:3,3:4,5 1:3,5:5,1 1: 2,9:4,3 1:3,2:5Д 

0,95 
160 160 178 178 190 190 

0,95 1:4,0:6,5 1:4,3:6,5 1:4,0:4,9 1 : 4,1 : 5,3 1:3,6 :4,7 1:3,5:5,5 

П р и м е ч а н и е . В числителе приведен расход цемента в я*г/л£3, 
в знаменателе-^номинальный состав бетона по объему. 

2. Опытный подбор состава бетона 

Подбор состава бетона производится путем выполнения 
следующих последовательных .операций: 

определения водоцементного отношения; 
определения расхода воды на 1 ж% бетона; 
определения расхода цемента на 1 м3 бетона; 
определения расхода заполнителей на 1 мг бетона; 
установления соотношения между песком и крупным за

полнителем; 
пробных замесов бетона для определения консистенции 

и корректирования расхода материалов; 
изготовления и испытания контрольных бетонных кубов, 
В о д о ц е м е н т н о е о т н о ш е н и е для бетона на сили

катном цементе и тяжелых заполнителях допускается опре
делять по приближенной формуле: 

в К 

где # ц — активность (марка) цемента в кг/см2, определенная 
испытанием его в_жестких трамбованных растворах; 
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R6 — предел прочности (марка) батона .при сжатии 
в кг/си? ,Ж>Сле твердения в нормальных условиях 
в течение 28 суток; 

/ ( к о э ф й Ц й е н т , принимаемый для бетона на гравии 
равным 2,0, а на щебне —1,85. 

П р и м е ч а н и е . Полученное по формуле -удследует уменьшить на 

0,05-0,07, 
Для Определения водоцементного отношения для бетона 

на разных цементах рекомендуется пользоваться графиками 
водоцементного отношения, составленными кандидатом тех
нических наук И. М. Френкелем (рис.8, 9, 10, 11, 12 и 13). 

Л. СИЛИКАТЦЕМЕНТЫ 

Т<дни) 
an 

60 
55 
50 
45 
4Q 
35 
30 
25 
70 
15 
/О 
5 
О 

0,5 Об О? 0.0 0.9 1.0 
Шкало для щебня 

• • • 1 • у & 

0J5 0,6 0.7 0,6 0,9 1,0 Ч 
Шкала для щебня 

I I I > _» 
0.45 0S5 0.63 0,75 0,85 Q$5 % 

шпала для грабил 
0,45 0,55 -0,65 0.75 Q85 0.95 U 

шкала для гравия 

Рнс. 8. Ra ~ 300 /сг/здз Рис. 9. # п *=400*г /сл^ 

ТШи) 

0.45 

0,6 0,7 0.8 0.9 
Шкала для щебня 

I • . г I 
0,55 0,65 075 0&5 035 

Шкала для грабив 

Рис. 10. R„ ~ 500 кг/см2 
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Т(дни) 

£. ЦЕМЕНТЫ С АКТИВНЫМИ ДОБАВКАМИ, 
ИЛИ ШЛАКОСИЛИКАТЦЕМЕНТ 

0.5 ОЬ 0,7 0JS 09 10 
•шкала для щебня 

Ц45 055 065 075 085 095 U 
Шала для гравия 

Рис. И. Rt 300 кг/см* 
TCdnuj 

0,45 0,55 0.65 0.15 085 OJ05 
Шкала для грабия 

Рис. 12. / ? ц == Шкг\слР 

Qfi 0,6 0.7 00 0$ 10 Ц 
Шкала для щебня в 

• | • 1 ' ' - -̂ г 
0,45 455 065 6.75 065 095 4 

Шкала для грабия 
Рис. 13. # ц *=500А:г/сл£2 

Р а с х о д в о д ы на 1 бетона для предварительных 
расчетов состава бетона принимается по таблице 28. 

Таблица 28 

Расход воды на 1 л 3 бетона в л 
Осадка 

конуса в мм 

Бетон на гравии с 
наибольшей крупно

стью зерен в мм 

Бетон на щебне с 
наибольшей круп

ностью зерен в мм 
10 20 40 80 100 10 20 40 80 100 

10—20 185 165 150 130 120 200 180 165 145 135 

20-40 195 175 160 140 130 210 190| 175 155 145 
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Продолжение таблицьь 28 

Расход воды на 1 мг бетона в л 
Осадка 

конуса в мм 

Бетон на гравии с 
наибольшей крупно

стью зерен в мм 

Бетон на щебне с 
наибольшей круп

ностью зерен в мм 
10 20 40 80 100 10 20 40 80 100 

40-60 205 185 170 150 140 220 200 185 165 155 

60—80 210 190 175 155 145 225 205 190 170 160 

80—100 215 195 180 160 150 230 210 195 175 165 

100-120 220 200 185 165 155 235, 215 200 180 170 

П р и м е ч а н и я : 1. Расход воды при упоареблении мелкого песка 
увеличивают на 20 л, при употреблении крупного — уменьшают на 10 л. 

2. При употреблении силикатного цемента с гидравлическими Добав
ками расход воды увеличивают на 25 л, 

3. При введении поверхностно-активных добавок расход воды уста
навливают опытным путем. 

Р а с х о д ц е м е н т а на 1 м? бетона определяется на 
13 

основании расхода воды на 1 ж 3 бетона и -ц% 
Р а с х о д з а п о л н и т е л е й (П — песок, Г — гравий, 

Щ —щебень) на 1 м? бетона определяют, вычитая из объ
емного веса бетонной смеси (? о б ) вес цемента и воды: 

п + г ( Щ ) = Т о б - Ц - в . 

Для предварительных расчетов состава бетона 7 0 б на гра
вии может быть принят равным 2350 кг/м3, на щебне — 
2400 кг/мК 

При применении сортового гравия или щебня рекомен
дуется отсортированные фракции смешивать между собою 
в соотношениях по таблице 29. 

Таблица 29 

Наибольшая 
крупность 

зерен в мм 

Зерна фракции в мм 

Су
 м

ма
 

до
лж

на
 

бы
ть

 

Наибольшая 
крупность 

зерен в мм 
. 5—10 10-20 5—20 5—40 20—40 20-60 40-80 80-150 

Су
 м

ма
 

до
лж

на
 

бы
ть

 

Наибольшая 
крупность 

зерен в мм 
Рекомендуемое соотношение в % по весу Су

 м
ма

 
до

лж
на

 
бы

ть
 

20 50-40 50-60 100 
40 — — 45-60 40-55 — — — 100 
60 — 35—50 — . — 50—65 — 100 
80 — — 25-35 — . 25—35 . — 35-50 — 100 
80 — — — 50-65 — — 35-50 — 100 

150 — 15-25 — 15-25 — 25-35 35-45 100 
150 — - — 30-40 — — 25-35 30—45 100 
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С о о т н о ш е н и е м е ж д у п е с к о м и к р у п н ы м з а 
п о л н и т е л е м для предварительного расчета состава бето
на может быть принято по таблице 30. 

Таблица 30 

Приблизи
Наибольшая крупность зерен 

гравия (щебня) 
тельный 
расход 
цемента 

10-20 40 бо 80 и 
более 

в кг\мъ Содержание песка в смеси за
полнителей в % по весу 

200 
46 42 39 37 

200 40 38 36 35 

250 
44 40 37 35 

250 38 36 34 33 

300 
42 , 38 34 33 

300 36 34 32 30 

350 
40 36 33 31 

350 35 32 30 28 

400 
38 35 32 30 

400 34 31 29 27 

500 
34 32 30 28 

500 32 28 27 25 

П р и м е ч а н и я : 1. В числителе % песка, назначаемый при приме
нении щебня, в знаменателе — при применении гравия. 

2. При подборе состава бетона производят три пробных замеса с раз
ным содержанием песка и крупного заполнителя: один замес с содержа
нием песка, указанным в таблице, и два замеса с содержанием песка, от
личающимся от указанного в таблице в 1,1 и 0,9 раза. 

П р о б н ы й з а м е с для установления требуемой кон
систенции производят из расчета получения 10 л бетонной 
смеси. 

Заполнители для пробного замеса должны быть высуше
ны до постоянного веса при температуре не выше 80°. 
Цемент должен быть тщательно перемешан и просеян через 
сито с 64 отв/сле2. Помещение, материалы и вода должны 
иметь температуру в пределах 15—25°. 

Замес производится вручную или в лабораторной бетоно
мешалке. 

Ручной замес производится штыковыми прямоугольными 
лопатами на металлическом бойке (например, деревянный 
щит, обитый кровельным железом) размером 1 X 2 ж. Боек 
должен быть чистым и перед замесом протерт мокрой 
тряпкой. 
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0фек жщещают отвешенное количество песка, добав
ляют отвешенное количество цемента и пёремешивают д о 
получения смеси однородного цвета. Добавляют отвешенное 
количество крупного заполнителя и снова перемешивают. 
Затем в середине духой смеси делают углубление, в кото
рое вливают половину взвешенной или отмеренной по 
Объему воды, и осторожно перемешивают, не давая воде 
растекаться. Снова делают в смеси углубление, добавляют 

остальную воду и сначала 
осторожно, а потом энер
гично перемешивают в те
чение 5 минут. 

При механическом пе
ремешивании включают 
мотор бетономешалки и 
загружают материалы в 
следующем порядке: пе
сок, цемент, крупный за
полнитель. Загрузка про
должается 2 минуты. Вода 
добавляется равномерно в 
продолжение всей загруз
ки. По окончании загруз
ки бетонная смесь пере
мешивается еще 2 минуты 
и выгружается на боек» 

После окончания пере
мешивания тем или иным 
способом тотчас же опре
деляется консистенция бе
тонной смеси. Консистен
цию одной и той же сме
си определяют не менее 

двух раз и принимают средний показатель. Если консистен
ция бетонной смеси отличается от -заданной, то производят 
новый замес с измененным расходом воды (и цемента со¬

В 
ответственно ц-), пока не будет получена смесь заданной 

консистенции. 
М е х а н и ч е с к а я п р о ч н о с т ь бетона (марка) опреде

ляется испытанием бетонных кубов с ребром 260 ± 5 мм, 
изготовляемых в металлических или дерево-металлических 
разъемных формах (рис. 14). В последнем случае две грани 
формы должны быть образованы листовым металлом, а де
ревянные части высушены, простроганы и дважды пропита
ны олифой. Внутренние деревянные стенки и дно фор
мы должны быть обиты жестью. 

Детя» *»э 

т 
11 

Н" I t 

l i 
•гвв-

ПК 

Bern наименование Hon %7 Рази 
/ • боквВав стенка г С>3 
г Дно 1 Дер 
г Вставное дна i • 

утр г * 

i Почти г 
s 2 • 

7 баат 3 аз d Ю 
6 Шайба г 
9 ' г 
10 Шчрт 

Рис* 14. Формы для кубов 
20 X 20 У 20 см 
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Перед укладкой бетона форма смазывается B r i y f p H мине
ральным маслом и взвешивается. Бетон укладывается 
в форму в два слоя (нижний — высотою 12 см, верхний — 
с избытком). Каждый слой штыкуется 50 раз железным 
стержнем с закругленным кондом и диаметром 15 мм. 
Штыкование производят равномерно'по всей площади слоя 
по спирали от стенок формы к центру; при этом нижний 
слой бетона прорезается стержнем до дна, верхний — до 
нижележащего слоя. По окончании штыкования бетонная 
масса прорезается стальным ножом или линейкой вдоль 
стенок формы, что устраняет возможность образования 
раковин на поверхности бетонного куба. Через час по окон
чании штыкования избыток бетона срезают металлической 
линейкой вровень с краями формы, после чего форму с бе
тоном снова взвешивают и определяют объемный вес бето
на (уоб) по формуле: 

т о б " - g — ? x i o o o « / * » , 

где Р— вес бетона с формой в кг\ 
Рг —вес формы в кг\ 
8 — объем бетонного куба в л. 

На каждый срок испытания готовится не менее 3 бетон
ных кубов; ?об вычисляется как среднее арифметическое 
из трех определений. 

Для изготовления контрольных кубов делается соответ
ствующего объема замес бетона подобранного состава. 

Формы с уложенным в них бетоном покрывают мокрой 
рогожей, брезентом или тряпкой, посыпают слоем мокрого 
леска или мокрых опилок и хранят в таком виде двое суток 
в помещении при температуре 15 — 25°, Затем бетонные 
кубы распалубливают, маркируют и хранят до момента 
испытания, при указанной температуре, в специальных ка
мерах, где поддерживается относительная влажность 
90 — 100%, либо в мокром песке или мокрых оцилках. 
Обнаруженные при распалубке дефекты на кубах (раковины, 
отбитости и т. п.) устраняют заделкой густым цементным 
тестом. 

Извлеченные из влажной среды бетонные кубы должны 
быть испытаны по возможности без промедления. Если испы
тание кубов производится не на месте их изготовления, то 
они должны быть доставлены в испытательную лаборато
рию в мокром песке или мокрых опилках, желательно в таре. 

Нагрузке на прессе подвергаются поверхности куба, 
соприкасавшиеся с металлическими стенками формы. 

Перед испытанием кубы обмеривают с точностью до 1 мм. 
Расчетную площадь сечения определяют по размерам на 

середине высоты куба. 
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Нагрузка должна возрастать непрерывно и равномерно 
со скоростью 3 кг/см2 в 1 сек. до разрушения куба. 

Предел прочности при сжатии (марка) каждого куба 
вычисляется по формуле: 

р 
$сж = = = : "pKZjCAf? ^ 

где Р — разрушающая нагрузка в кг; 
F — расчетная площадь сечения куба в см2. 

За среднее значение предела прочности при сжатии 
бетона данного состава принимают среднее арифметическое 
из двух наибольших результатов испытаний. Бетон подобран
ного состава считается соответствующим заданной марке, 
если полученное среднее значение прочности находится в 
пределах 100—115% от заданной марки. При отклонении 
полученного результата от указанных пределов — состав бе
тона должен быть изменен путем нового подбора с изме-

В 
нением ц - , 

В зависимости от наибольшей крупности зерен заполни
теля допускается применение бетонных кубов других разме
ров по таблице 31. 

Таблица 31 

Наибольшая 
крупность 
зерен за--
полнителя 

в мм 

Размер ребра 

куба в мм 

Число сло
ев укладки 

бетона 
в форму 

Число 
штыкова

ний каждо
го слоя 

Крэфициен-
ты предела 
прочности 
при сжатии 

20 70±2 1 8 0,80 

30 100±3 1 12 0,85 

40 150±5 2 . 25 0,90 

60 200±5 2 50 1,00 

100 300±10 3 75 1,10 

Предел прочности бетона при изгибе устанавливают 
испытанием прямоугольных балок длиной 550 ± 10 мм, 
шириной и высотой по 1 5 0 ± 5 , мм. Бетон укладырается 
в форму двумя слоями, каждый слой штыкуется 100 раз. 
Бетонные балки хранятся при тех же условиях, что и бе* 
тонные кубы. 

Условный предел прочности при растяжении определяется 
по результатам испытаний балок на изгиб двумя равными 
сосредоточенными силами, приложенными симметрично, при
чем расстояние между опорами должно составлять 450 мм9 

между точками приложения силы—150 мм, а скорость воз? 
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растания нагрузки не должна превышать 25 кг}сек. Обработ
ку* результатов испытаний и оценку соответствия заданной 
марке производят так же, как и для бетонных кубов* 

Условный предел прочности при осевом растяжении 
определяется по формуле: 

р 

где Р--разрушающая нагрузка в кг. 
Примеры подбора состава бетона: 
Пример 1. Подбор состава бетона при заданных /?б28 и консистен

ции. 
Исходные данные: Ць 28— »140"; осадка конуса 40—50 мм; цемент 

силикатный У?ц —„400"; наибольшая крупность гравия — 40мм; yQ пес
ка — 1550 кг/м* (1,55 кг}л); f гравия — 1500 кг\мг (1,5 кг\л). 

Решение: 
В 

!)~ц" по i рафику-0,73. 
2) Расхоц воды по таблице — 170 л1м\ 

170 
3) Расход цемента— 0*73= 233 кг/мР. 
4) Расход заполнителей —2350 — 170 — 233 = 1947 кг\м?. 

1947 X 36 
5) Расход песка по таблице ( 3 6 % ) — — щ — = 703 нг\м\ 
6) Расход гравия 1947 — 703— 1244 кг\м*. 

7) Производится пробный замес на 10 л бетона, для чего берется по 

I0Q части каждого материала. 
8) Определяйся осадка конуса. 
Если осадка конуса получилась больше или меньше заданной, то 

производят новый замес с уменьшенным или увеличенным на 5— 10 л/м3 

Жетона количеством воды, соответственно пересчитав расход остальных 
В 

материалов при неизменном ц - в 

В 
9) Производятся еще два пробных замеса при том же ц» н о с изме

ленным количеством песка ь 1,1 и 0,9 раза (для нашего случая: 40% 
л 32% ), доводя по предыдущему оба замеса до заданной осадки конуса. 
Из трех подобранных составов бетона, имеющих одинаковую марк> 
и осадку конуса, но разный расход цемента, избирается состав с наимень
шим расходом цемента. 

10) Вычисляется номинальный состаг. бетона (например, второго 
замеса). 

Предварительный расход материалов на 1 MZ бетона 
по весу: по объему: 

Цемента — 233 кг 233:1,3 - 179 л 
Песка — 773 „ 773:1,55 = 500 . 
Гравия —1168 „ 1168:1,5 ^=780 . 
Воды — 170 л 

Номинальный состав бетона 
по весу: по объему: 

233 773 1168 е 179 500 780 
233 : 233 : 233 " " l 8 3 » 3 s j 179 : 179 1 1 7 9 - " Ь 2,8:4,4. 
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11) Изготовляются контрольные бетонные кубы, обычно 6 шт. :3 — для 
испытания через 7 дней, 3 — через 28 дней. Определяется фактический 
обменный $е£ бетонной смеси, например 2375 кг/мК 

Уточняется расход материалов на 1 мъ бетона 

Цемента 

Песка 
Гравия 
Войы 

236 кг 

по весу: 
2375 

'1+3,34-5-Ь0,73= 

— 236 X 3,3 = 780 , 
— 2 3 6 X 5 = 1180 , 
— 236X0,73 « 172 л 

по объему; 

181 л 

503 „ 
786 . 

12) Испытываются на сжатие контрольные кубы. Для ориентировоч¬
ного определения марки бетона по его семидневной прочности следует 
Н б 7 умножить на коэфициент 1,7. При использовании бетонных кубоз 
в иные сроки применяют следующие коэфициенты пересчета на R 6 2s-

Таблица 32 
Коэфициенты 

Дней 
твердения 

цемент без 
гидравличе

ских добавок 

цемент 
с гидравли

ческими до
бавками 

3 3 5 

5 2 ' 3,3 

7 1,7 2,5 

10 1,4 2 

15 1,2 1,5 

20 U 1,3 

28 1 1 

При получении Re 28» выходящего из пределов 100—115% от задан-
В 

ной марки, следует повторить подбор состава бетона с измененным ~ * 

13) Рассчитывают коэфициент выхода бетона: 
1000 л до 

Р - 181+507+786 ~ ° ' 6 8 -
Пример 2. Подбор состава бетона при заданной марке, консистенции 

и минимальном расходе цемента. Бетонная конструкция — надземная, ар
мированная» не подвергающаяся замерзанию в насыщенном водою состоя
нии, требующая (см. таблицу 26) минимальный расход цемента 225 кг/м? 
бетона. 

Исходные данные для подбора те же, что и в примере 1, за исклю
чением наибольшей крупности гравия, которая равна 80 мм. Расход во
ды (см. таблицу 28) составляет 150 л\м* бетона, расход цемента по рас-

150 
чету Q73^ 205 кг\мъ бетона. 
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При наличии тонкомолотых добавок на каждые 205 кг цемента 
В 150 

вводится 20 кг добавок. Определяется ц=^225 === 0,66. В дальнейшем 
операции подбора состава бетона те же, что и в примере 1. 

При отсутствии тонкомолотых добавок в пробный замес вводится 
цемент из расчета 225 кг\мг бетона; вода в пробный замес добавляется 
небольшими порциями, пока не будет достигнута заданная осадка конуса. 
При этом, если не вся отмеренная вода пойдет в замес, то полученная 
прочность бетона неизбежно будет превышать заданную марку из-за 

В 
меньшего, чем по расчету ц 

Пример 3. Подобрать состав бетона с заданной маркой в срок-
твердения, отличающийся от 28 дней. Например, получить марку бетона 
и 110е через 14 дней твердения на силикатном цементе марки 300. 

В 
На графиках находят соответствующее -ц . = 0,64 для бетона на щебне 

или 0,59 для бетона на гравии. В остальном подбор состава тот нее, что 
и в примере 1. 

д. Контроль качества бетона 

1) Расчет полевого (рабочего) состава бетона. Опреде
ляют влажность заполнителей перед загрузкой их в бетоно
мешалку. Например, содержание воды в песке равно 5%, 
в гравии — 1%. 

Содержание воды в песке на 1 м* бетона (пример 1) 
7 8 0 X 5 Q n П 8 0 Х 1 1 0 составит — — = 39 л, в гравии ^ — = 12 л. 

При назначении состава бетона по весу расход материа
лов на 1 мн бетона при влажных заполнителях составит: 

цемента 236 кг, 
песка 780 + 39 « 817 „ 
гравия 1180 + 12 == 1192 «г, 
воды 172 — 39 — 12 - 121 л. 

Полевой (рабочий) состав бетона по весу: 

236 817 1192 
236 * 236 в 236 1:3,5: 5,1 

При назначении состава бетона по объему определяют 
объемный вес влажного песка: например, 1280 кг/м* 
(1,28 кг/л). 

Расход материалов на 1 А 3 бетона по объему при влаж
ных заполнителях составит: 

цемента . . 181 лу 

817 
песка . . . у~2§ = 638 л, 
гравия . . . 786 л, 
воды . . е . 121 л. 
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Полевой (рабочий) состав бетона по объему: 

181 638 786 J о с л а 

1ST S 181 : Щ - 1 5 * & : 4 , 4 . 

Влажность заполнителей проверяется не реже одного 
раза в смену. При изменении содержания воды в запол
нителях делается перерасчет полевого состава бетона. 

2) Консистенция (осадка конуса) бетонной смеси, выгру
жаемой из бетономешалки, определяется не реже одного 
раза в смену. 

3) Контроль прочности укладываемого бетона данной 
марки производится испытанием серий бетонных кубов, из 
ipex штук каждая, из расчета изготовления и испытания 
одной серии на следующие объемы работ: 

для массивных сооружений (мостовые опоры, плотины 
и т. п.) — 250 м3 (но не менее одной серии на каждый блок); 

для массивных фундаментов под оборудование, массив
ных подпорных стенок и т. п. —100 мъ\ 

для конструкций балочного, рамного и арочного типов, 
а также для массивных элементов сборных железобетонных 
конструкций, изготовляемых в построечных условиях,— 50 мв; 

для тонкостенных монолитных сооружений, а также 
при бетонировании отдельных участков железобетонных 
конструкций в зданиях смешанного типа (кирпичное здание 
с отдельными участками железобетонных перекрытий 
и пр.) — 20 м?; 

для тонкостенных сборных железобетонных конструкций 
(плит, настилов и т. п.), изготовляемых в построечных 
условиях, — менее 20 нг. 

Отбор проб бетона для изготовления контрольных кубов 
производится: на бетонных заводах—из середины замеса 
бетономешалки; на строительных площадках—из середины 
транспортных сосудов (автомашины, бадьи и т. д.) непосред
ственно у места укладки. 

Контрольные кубы до момента их испытаний должны 
храниться в тех же условиях, в каких находится соответ
ствующий кубам уложенный бетон. Для сравнения жела
тельно изготовление и испытание дубликатных бетонных 
кубов, хранившихся в нормальных условиях: при 15—25° 
и 90—100% относительной влажности. 

Средняя прочность бетона из результатов испытаний 
Есех серий бетонных кубов одной и той же марки в данном 
сооружении (или части его) должна быть не ниже заданной 
марки. Ни в одной из испытанных серий бетонных кубов 
одной и той же марки в сооружении снижение прочности 
от заданной марки не должно быть более 30% для бетона 
марки 200 и ниже и 25% для бетона марки 300 и выше. 

78 



Пределы допускаемого снижения прочности бетона при 
испытании серий бетонных кубов представлены в таблице 33. 

Таблица 33 

Общее число 
испытанных 

серий 

Марки 
бетона 

Снижение 
прочности 

от заданной 
марки 

Максималь
но допусти
мое число 
серий с ука
занным сни

жением 
прочности 

От 5 до 20 
то же 

более 20 
то же 

200 и ниже 
300 и выше 
200 и ниже 
300 и выше 

более 13% 
, 10*6 
и 25 И 
„ 20 И 

1 ИЗ 5 
1 из 5 
1 из 20 
1 из 20 

е. Расчет дозировки материалов, загружаемых 
в бетономешалку 

Пример 4. Бетономешалка загрузочной емкостью 500 л. 
Полевой (рабочий) состав бетона 

1:3,5:4,4 (см. контроль качества бетона). 
Дозировка по объему: 

м 500 Цемента— 1 + 3 > 5 + 4 > 4 - 56 л, 
песка — 56 X 3,5 = 197 л, 
гравия — 56 X 4,4 = 247 л. 

Дозировка по весу: 
цемента — 56 X 1,3 73 кг, 
песка — 197 X 3,28 = 252 кг, 
гравия —247 X 1,5=371 кг. 

Дозировка воды: 
В 

требуемый расход воды при -д- = 0,73 (см. выше, пример 1) ра
вен 73 X 0,73 - 53 л, 

252X5 

воды в песке — —jqq— = 13 л, 
371X1 , воды в гравии — —jqq— «= 4 л. 

Дозировка воды на замес: 
53 — 13 — 4 - 3 6 л. 

5. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕТОН (по ГОСТ 4795-49; 4801-49) 

Гидротехнический бетон является разновидностью тяже
лого бетона. Помимо требований, предъявляемых к тяжелому 
бетону, гидротехнический бетон должен обладать водоне
проницаемостью и морозостойкостью, степень которых дается 
проектом. 

Подбор состава бетона производится с применением тех 
же методов, что и состава тяжелого бетона с учетом макси-

В 
мально допустимого ц - и минимально допустимого расхода 

цемента (с добавками или без них), 
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Определение водонепроницаемости и морозостойкости про
изводится на лабораторных установках. 

6. ОБЛЕГЧЕННЫЙ БЕТОН 

Облегченный бетон готовится на кирпичном щебне или 
тяжелых заполнителях без песка (крупнопористый, беспесча
ный бетон). 

Б е т о н на к и р п и ч н о м щ е б н е , в зависимости от 
прочности щебня, может быть изготовлен до марки 150 
включительно. В качестве мелкого заполнителя применяется 
обычный кварцевый песок или смесь его с просеянным кир
пичным песком. 

Методы подбора состава бетона на кирпичном щебне те 
же, что и для тяжелого бетона* 

Кирпичный щебень перед замесом бетона должен быть 
до насыщения полит водой, которая не принимается во 
внимание при расчете расхода воды. 

К р у п н о п о р и с т ы й б е т о н готовится на рядовом гра
вии или щебне твердых пород крупностью зерен 5—50 мм 
или отсортированной фракции крупностью зерен мм. 
Цемент применяется марки 400. Марки, составы и расход 
цемента представлены в таблице 34. 

Таблица 34 

Марка крупно
пористого 
бетона в 

кг1см* 

Состав 
по 

объему 

Расход це
мента в кг на 
1 м? бетона 

25 1:20 70 
35 Ы 5 100 
50 Ы О 120 

Объемный вес — 1700 — 2000 кг\мг. Применяется в основ
ном для стен малоэтажного строительства при наличии эко
номического обоснования. 

7. ЛЕГКИЙ БЕТОН 

Из легкого бетона готовят, в основном, легкобетонные 
камни и реже монолитный бетон для стен и перекрытий. 

Марки легкого бетона: 
для неармированных конструкций — 15; 25; 35; 50; 75 и 100; 
для армированных конструкций — 50; 75; 100; 150; 200 и 300. 
В зависимости от вида заполнителя й состава легкий 

бетон .готовят с объемным весом: 800, 900, 1000, 1100, 1200, 
1300, 1400, 1500, 1600 и 1800 кг/мь. 
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8. КИСЛОТО- И ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ БЕТОНЫ 

Изготовляются из кислото- и щелочестойких заполните
лей, тонкомолотых наполнителей, растворимого стекла и крем-
нефтористого натрия. 

Примерное соотношение тонкомолотого наполнителя, 
песка и щебня по объему равно 1 : 1 : 2 . Крупность зерен 
щебня 5—20 мм. На 1 объемную часть щебня требуется 
0,35 — 0,50 объемных частей жидкого стекла. Расход крем-
нефтористого натрия составляет 15% от веса растворимого 
стекла. 

Свойства: объемный вес около 2500 кг]мъ, водопоглоще-
ние 2 — 5 % , R „ K 2 8 = 150—250 кг/см2. При армированных кон
струкциях—арматура обычная. 

Применение: футеровка резервуаров, ванн, бассейнов, 
труб, коллекторов и другой аппаратуры; выполнение от
дельно стоящих фундаментов и полов в цехах химической 
промышленности, в травильных, электролитных и т. п. 

9. ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН 

Изготовляется на силикатном цементе, глиноземистом 
цементе или растворимом стекле, с введением тонкомолотых 
наполнителей и жаростойких заполнителей. Примерные со
ставы жаростойкого бетона представлены в таблице 35. 

Таблица 35 

Наименование 
материала Расход на 1 мг бетона в кг 

Силикатный цемент 
марки 400 350-400 250—300 _ 

Глиноземистый це
мент марки 400 250-300 250 -300 

Растворимое стекло 
уд. веса 1,36—1,40 400-450 . 

Кремнефтористый 
натрий — — 40-45 — — 

Тонкомолотый квар
цевый песок 350-400 

Тонкомолотый 
шамот * 250-300 500-600 200-250 

Шамотный песок 350—370 300—350 350—450 500-600 

Шамотный щебень 900-950 — 900—950 1150-1250 

Доменный отвальный 
шлак (песок и ще
бень) 1600 

6 Справочник мастера-строитела £1 



Продолжение таблицы 33 

Нанкеноаание 
материала Расход на 1 м* бетона в кг 

Хромнтовый щебень — 

• 

— — 1800-2000 

Максимальная тем
пература окружа
ющей среды 1000° 1200° 800° 1200° 1200" 

Тонкомолотый наполнитель предварительно тщательно 
смешивают с цементом или кремнефтористым натрием. Сухая 
бетонная смесь затворяется водою или растворимым стеклом. 
Осадка конуса при укладке с вибрацией 20—40 мм. Бетон 
на растворимом стекле после укладки не увлажняется. 
Марка бетона при максимальной температуре среды, в за
висимости от состава, равна 100 — 200. 

Б. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ 

Строительные растворы применяют: 
для каменной кладки (фундаменты, стены, столбы, своды 

и т. п.); 
для штукатурки поверхностей (стены,перекрытия и т .п . ) ; 
для изготовления искусственных камней (силикатный 

кирпич, цементно-песчаные облицовочные плиты и т. п.). 
Строительные растворы бывают: тяжелые с объемным 

весом 1500—2200 кг/м6, легкие менее 1500 кг/мА. 

1. РАСТВОРЫ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

Заполнители (пески) для растворов применяют те же, что 
и для бетонов. 

Предельная крупность зерен: для бутовой кладки — 5 мм, 
для кладки из камней правильной формы —2,5 мм. 

В природном песке для марок раствора 50 и выше со
держание слюды допускается до 1%, сернистых и серно
кислых соединений в пересчете на S0 3 —до 2%, содержание 
органических примесей и приращение объема при испытании 
на набухание не нормируется. Д^ля раствора марок 25 и 10 
содержание отмучиваемых примесей допускается до 10%, 
для известковых растворов —до 15%. 

Применение мелких песков в растворах для кладки не 
рекомендуется. 

Для легких песков зерновой состав не нормируется, со
держание гидравлических добавок крупностью зерен менее 
0,15 мм допускается до 30%, добавок, не являющихся 
гидравлическими,—до 10%. 
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По пределу прочности пои сжатии растворы делятся на 
марки: 0; 2, 4, 10; 25; 50; 75; 100; 150 и 200. 

Марка раствора назначается по расчету из условия обе
спечения прочности и устойчивости конструкций и опреде
ляется испытанием на сжатие кубов с ребром 70,7 мм после 
28 дней твердения. 

При испытании растворов в различные сроки относитель
ная прочность их от 28-дневной приведена в таблице 36. 

Таблица 36 

Виды растворов 

Относительная прочность растворов 
при сроке твердения в днях 

Виды растворов 
3 7 14 28 60 90 

Цементные, це
ментно-известко
вые, цементно-гли-
няные и известко
вые -0,25 0,5 0,75 1,0 1,2 1,3 

При температуре твердения раствора ниже 15° расчетная 
прочность pactBOpa уменьшается умножением на коэфициент 
по таблице 37, 

Таблица 37 

Температура 
твердения 
раствора 

П
оп

ра
во

ч
ны

й 
ко

э
ф

иц
ие

нт
 

От + 1° до + 4° 0,6 

, + 5° „ + 9° 0,8 

„ + 10° , +14° 0,9 
Рабочая консистенция (подвижность) раствора опреде 

ляется стандартным конусом (СтройЦНИЛ). (Рис. 15). 
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Конус изготовляют из тонкой жести. Шов делают впритык, 
закрывают его с внутренней стороны полоской жести и про
паивают. Ручку делают из полосы жести 40 X 250 мм. Все 
швы конуса пропаивают. Вес конуса с балластом — 300 г. 
По образующей конуса наносят деления через 0,5 см, начи
ная от вершины конуса. 

Определение консистенции раствора (ГОСТ 5802-51) про
изводят следующим образом. Тщательно перемешанную 
среднюю пробу раствора укладывают в конусный сосуд 
с нижним диаметром 150 мм, верхним —200 мм и высотою 
180 мм, штыкуют 25 раз стержнем диаметром 10—12 мм, 
встряхивают 5—6 раз сосуд легким постукиванием о стол, 
приводят острие конуса в соприкосновение с поверхностью 
раствора и дают конусу свободно опуститься, после чего 
отсчитывают величину погружения в см. Величина подвиж
ности (консистенции) принимается как среднее арифмети
ческое из двух результатов. 

Консистенция раствора в зависимости от его назначения 
принимается: 

для кирпичной кладки от б до 10 см; 
для обычной бутовой кладки от 4 до 6 см; 
для вибрированной бутовой кладки % . » от 1 до 3 см. 

П р и м е ч а н и е . Меньшие величины погружения конуса назначают 
при влажном, а также плотном кирпиче и камне иди в холодную погоду; 
большие — при сухом и пористом кирпиче и камне, а также в жаркую 
погоду. 

Составы смешанных и цементных растворов могут быть 
назначены по таблице 38 с последующим уточнением их пу
тем изготовления пробных замесов раствора и испытания его 
на механическую прочность (марку). 

Таблица 38 
Составы смешанных н цементных растворов 

Марки Объемная дозировка (цемент: известковое или 
тесто: песок) для марок раствора 

глиняное 

цемента 100 50 25 10 4 

А. Составы смешанных растворов для кладки сооружений 
I и II классов 

I. Для кладки стен зданий с относительной влажностью воздуха по
мещений до 00% и для кладки фундаментов в сухих грунтах 

Цементно-известковые растворы 
400 1 : 0,2 : 3,5 1 i 0,7 :6,5 1 : 1,9» 13,5 
300 1 ! 0,1 : 2,5 1 : 0,4:5 1 : 1,3: 10 — 

250 — 1 10,3 i 4 1 : 0,9:8 — • — 

200 — 1 : 0,2:3,5 1 : 0,7:6,5 1 :2:16 
150 — — 1 : 0,3:4,5 1 : 1,5:10,5 — 

100 — — 1 :0,1:3 1 : 0,8:7 1 :1,8: 13 
50 — — — 1 : 0,2: 3,5 1 « 1 : 9 
25 — — — — 1 s 0,2: 3,5 
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Продолжение таблицы Щ 

Объемная дозировка (цемент: известковое или глиняное 
Марки тесто:песок) для марок раствора 

цемента 100 j 50 25 10 4 

Цементно-глиняные растворы 

400 1:0,2:3,5 1:0,7:6,5 1:1:12 — — 

300 1:0,1:2,5 1:0,4:5 1:1:10 — — 

250 — 1:0,3:4 1:0,9:8 — — 

200 — 1:0,2:3,5 1:0,7:6,5 Ы : 12 — 

150 — — 1:0,3:4,5 1:1:10,5 — 

100 — 1:0,1:3 1:0,8:7 Ы : Ю 
50 — — — 1 :0,2:3,5 1:0,9:9 
25 — — — — 1:0,2:3,5 

II. Для кладки стен с влажными (60—75%) и мокрыми (более 75! 
помещениями и для кладки фундаментов во влажных грунтах 

Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы 
400 1 : 0,2 : 3,5 1 : 0,7:6,5 1 : 0,7:12 . — — 

300 1:0,1:2,5 1 : 0,4:5 1 •0,7:10 — — 

250 — 1 :0,3:4 1 0,7:8 — — 

200 — 1 : 0,2: 3,5 1 0,7:6,5 1:0,7:12 — 

150 — — 1 0,3:4,5 1:0,7:10 
100 — — 1: 0,1:3 1:0,7:7 1:0,7:10 

Б. Составы смешанных растворов для кладки сооружений III класса 
I. Для кладки стен зданий с относительной влажностью воздуха по 

мещений до 60% и для кладки фундаментов в сухих грунтах 
Цементно-известковые растворы 

400 
300 
250 
200 
150 
50 
25 

400 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
25 

J : 0,2:3,5 
U ОД: 2,5 

1:0,7:6,5 
1:0,4:5 
1:0,3:4 
1:0,2:3,5 

1 
1 
1:0,9 
1:0,7 
ЬОД 

1,9:13,5 
1,3:10 

8 
6,5 
3 

1:2:15 
1:0,8:7 
1 : 0,2 : 3,5 

1,8:13 
1:9 

1 :0,2:3,5 

Цементно-глиняные растворы 
1 :0,2 : 3,5 
1:0,1:2,5 

1:0,7:6,5 
1:0,4:5 
1:0,3:4 
1:0,2:3,5 

1:1,5:13,5 
1:1,3:10 
Ь 0 , 9 : 8 

0,7:6,5 
0,3:4,5 
0.1:3 

1:1,5:16 
1:1,5:10,5 
1:0,8:7 
1 :0,2: 3,5 

1:1,5:13 
1:0,9:9 
1 : 0,2 : 3,5 
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Продолжение таблицы 38 

Марки 
Объемная дозировка (цемент: известковое или глиняное 

тесто: песок) для марок раствора 

цемента 100 50 | 25 ' 10 4 

П. Для кладки стен с влажными (60—75%) и мокрыми (более 75%) 
помещениями и для кладки фундаментов во влажных грунтах 

Цементно-известковые и цементно-глиняные растворы 

400 
300 
250 
200 
150 
100 

1 :0,2 :3,5 
1 : 0,1 : 2,5 

1:0,7 :6,5 
1 : 0,4 : 5 
1 :0,3:4 
1:0,2:3,5 

1 : 13,5 
1:10 
0,9:8 

0,3:4,5 
0,1:3 

1:1:16 
Ы : 10,5 
1: 0,8 : 7 1:1:13 

В. Составы цементных растворов для кладки фундаментов и др. кон
струкций, расположенных Ниже уровня грунтовых вод в сооружениях: 

I , И и Ш классов 

400 
300 
250 
200 
150 

1:3,5 
1:2,5 

6 
5 
4 
3,5 
2,5 

1:6 
1:4 1:6 

П р и м е ч а н и я : 1. В качестве цемента для растворов применяют 
силикашый цемент без добавок и с добавками гидравлическими или 
наполнителями, в частности цемент для строительных растворов (ГОСТ 
4726), а также местные вяжущие вещества соответствующей марки. 

2. В таблице указаны марки цементов, определяемые испытанием их 
в жестких трамбованных растворах. При испытании цементов в пластич
ных растворах полученные марки цементов должны быть удвоены, после 
чего можно пользоваться таблицей, 

3. Объемный вес цемента принят: 
цля цементов марок 200—400 . . . . 1200 кг/м* 

50—150 1000 „ 
25 . . . 800 „ 

При отклонении объемного веса наличного цемента от указанных 
величин более чем на 10% состав раствора должен быть пересчитан. 

4. Марки растворов соответствуют их прочности при испытании 
с отсосом воды 

5. Дозировка извести указана для известкового теста II сорта с объем
ным весом 1400 кг/л*3. При применении извести I сорта количество теста 
уменьшается на 10%; при извести Ш сорта — увеличивается на 15%. 

При применении молотой негашеной извести объемная дозировка 
ее по сравнению с тестом уменьшается при извести I сорта иа 35%, 
Л сорта —иа 25%, III сорта — на 15%. 

6* Дозирйвка глины указана в виде теста с глубиной погружения 
в него конуса на 14—15 см или в виде порошка грубого помола, изго
товляемого заводами кирпича сухого прессования^ или специальными 
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установками. Объемная дозировка порошка при тощей глине та же, что 
и теста; при глине средней жирности уменьшается на 15%, при жирной— 
на 25%. 

Перед применением глина должна быть качественно проверена в со
ответствии с указаниями «Инструкции по растворам для каменной кладки* 
(И-160-51). 

7. Песок в таблице принят средней крупности и крупный в рыхло-
насыпаниом состоянии при естественной влажности 2% и более. При при
менении такого песка выход раствора равен примерно объему песка 
и дозировки на 1 ж 3 песка будут соответствовать расходам на 1 мг раствора. 

При применении сухого песка дозировка его должна быть уменьше
на на 10%. 

Прн необходимости применения мелкого песка состав раствора уста
навливается лабораторными испытаниями. 

8. Добавку органических пластификаторов микропенообразователей 
применяют в растворах марок 25 и ниже вместо извести и глины в со
ответствии с .Временными указаниями по применению органических 
пластификаторов в бетонах н растворах* (У-104-51). При этом следует 
учитывать понижение прочности кладки на 15% по сравнению с проч
ностью кладки на смешанных растворах при том же расходе цемента. 

9. Для получения растворов, перекачиваемых растворонасосами, приме
няют добавку органических пластификаторов—микропенообразователей— 
либо увеличивают количество извести или глины. Величину той или иной 
добавки устанавливают пробными замесами, при этом количество извести 
ограничивается экономическими соображениями, а количество добавки 
глины не должно превышать максимальных величин, указанных в таблице. 

Расходы цемента в кг на 1 и*3 песка, соответствующие 
составам растворов, приведенным в таблице 38, принимаются 
по таблице 39, 

Таблица 39 

Марки 
Расходы цемента в кг на 1 м8 песка прн марке 

раствора 
цемента 100 50 25 10 4 

400 340 185 90 
800 475 240- 120 — — 

250 — 300 150 — 

200 — 350 185 75 — 

150 — _ 230 95 — 

100 — — 330 140 75 
50 — — 280 110 
25 — — — — 230 

П р и м е ч а н и е . Для кладки в сооружениях I и II классов при при
менении цементно-глиняных растворов в условиях нормальной влажности, 
а также цементно-глиняных и цементно-известковых растворов в усло
виях повышенной влажности расход цемента На 1 л 8 песка должен быть 
не менее 100 кг. 

Составы известковых растворов, применяемых для камен
ной кладки жилых и промышленных зданий, приведены 
в таблице 40, 
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Таблица 40 

Наименование Вид 

Составы растворов 
по объему (моло
тая негашеная из* 

весть: добавка: 
песок) 

Составы растворов 
по объему (извест

ковое тесто: до
бавка :песок) 

Марка 
раство

ров 
через 

растворов добавки 

бе
з 

ор
га

ни


че
ск

их
 п

ла
-; 

ст
иф

ик
ат

о-
1 

ро
в 

j 

с 
ор

га
ни

че


ск
им

и 
пл

а
ст

иф
ик

ат
о

ра
м

и 

бе
з 

ор
га

ни


че
ск

их
 п

ла


ст
иф

ик
ат

о
ро

в 

с 
ор

га
ни

че


ск
им

и 
пл

а-
I 

ст
иф

ик
ат

о-
ра

м
и 

1 
28

 д
не

й 
! 

3 
м

ес
. 

1 
6 

м
ес

. 

Известко
вые на 
извести 
! сорта . . . 

Без 
добавки 1:0:7 1:0:9 1:0:6 1:0:8 4 4 10 

И „ То же 1:0:6 1:0:8 1:0:5 1:0:7 4 4 10 

Ш „ . . . То же 1:0:5 1:0:6 1:0:4 1:0:5 4 4 10 

Отходы . . . То же — — 1 : 0 : 2 - 3 1 :0 :3 -4 2 4 4 

Известково-
глиняные . . 

Глиня
ное тесто 

1:0,3: 
: 5 - 7 

1 :0,3: 
: 6 - 9 

1*0,3: 
: 4 - 6 

1:0,3: 
: 5 - 8 4 4 10 

Мзвестково-
цемяиочные 

Известковые 
на слабой 
гидравличе
ской изве-

Цемянка 

Без 
добавок 

1:0,5— 
-1,5:5-7 

1:0:4 

1 :0,5— 
-1,5*6-9 

1:0:6 

1:0,5— 
-1,5:4-6 

1:0:4 

1 :0,5— 
-1,5:5-8 

1:0:6 

4 

4 

10 

10 

10 

10 

П р и м е ч а н и я : 1. В качестве известковых отходов применяют от
воды промышленности: подзол, окшара, карбидный ил и др. 

2. При применении карбидного ила состав растворов принимается, 
«ак для извести II сорта. 

3. Известково-цемяночные растворы применяются для надземной кладки 
при большем количестве цемянки, для кладки фундаментов—при мень
шем. 

4. Составы растворов на воздушной извести с добавкой молотых на
полнителей или с активными кремнеземистыми добавками могут быть 
лрнияты те же, что и известково-цемяночные. Величина добавки моло
тых основных доменных гранулированных шлаков не ограничивается. 

5. Растворы на молотой негашеной извести должны изготовляться 
преимущественно с активными добавками или молотыми наполнителями, 
•а также с небольшим количеством гипса (3—5% к извести). 

6. Дозировка песка в известково-глиняных и известково-цемяночных 
растворах 'принимается в зависимости от сорта (жирности) извести. 
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Качество воздушной извести в зависимости от объемного 
веса ее в тесте приведено в таблице 41. 

Таблица 41 

Объемный вес в tctjjfi из
весткового теста с погру
жением в него стандарт

ного конуса на 12 см 

Сорт извести Объемный вес в tctjjfi из
весткового теста с погру
жением в него стандарт

ного конуса на 12 см каль
циевой 

магнези
альной 

1300 I 

1350 И I 

1400 III II 

1450 отходы III 

более 1450 отходы отходы 

Составы глиняных растворов, применяемых для надзем
ной кладки стен малоэтажных жилых и вспомогательных 
зданий III класса преимущественно в сухом климате, приве
дены в таблице 42. 

Таблица 42 

Вид 

добавки 

Составы ра
створов по 

объему 
(глиняное 
тесто: до

бавка: 
песок) 

Марки растворов 

Вид растворов 
Вид 

добавки 

Составы ра
створов по 

объему 
(глиняное 
тесто: до

бавка: 
песок) 

в сухом 
климате 

в уме
ренно 

влажном 
климате 

Глиняные: */• 

на жирной глине . .. . без добавки 1:0:5 10 2 
на средней глине . . . то же 1:0:4 10 2 
на тощей глине или су-

то же 1:0:3 10 2 

.Глино-известковые: 
на молотой негашеной Молотая не

гашеная из
весть 1:0,2:3—5 4 4 

на гашеной извести . . Известковое 
тесто 1:0,3*3-5 4 4 
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Продолжение таблицы 42 

Вид 

добавки 

Составы рас
творов по 

объему 
(глиняное 

тесто: до
бавка: 
песок) 

Марки растворов 

Вид растворов 
Вид 

добавки 

Составы рас
творов по 

объему 
(глиняное 

тесто: до
бавка: 
песок) 

в сухом 
климате 

в уме
ренно 

влажном 
климате 

Глиняные с черными 
вяжущими веществами 

Жидкие чер
ные вяжущие 

вещества 

1:0,05—0,10: 
s3—5 4 4 

П р и м е ч а н и я : I . Марки растворов даны для кладки в стене, защи
щенной от увлажнения, в состоянии естественной влажности. 

2. Добавка извести и черных вяжущих веществ (каменноугольная, 
древесная, торфяная и т. п. смола) производится для повышения водо
стойкости раствора. 

3. При применении в качестве добавки твердых черных вяжущих ве
ществ ^готовят предварительно эмульсии из глины с черным вяжущим 
веществом в подогретом состоянии. 

4. Дозировка песка в глино-известковых и глиняных растворах 
с черными вяжущими веществами принимается в зависимости от жир
ности глины. 

Жирность гЛины в зависимости от объемного веса ее 
в тесте приближенно может быть определена по таблице 43. 

Таблица 43 

Вид глины 

Объемный вес в кг/л& гли
няного теста с погруже

нием в него стандартного 
конуса на 14—15 см 

средний предельный 

Глина жирная с содержанием 
1350 1300—1400 

Глина средней жирности (нор
мальная) с содержанием 

1450 1400—1500 

Глина тощая и суглинок с со
держанием песка до 30% . 1550 1500—1600 

Составы гипсовых растворов и растворов на смешанном 
гидравлическом гипсе (высокопрочный гипс с молотым гра
нулированным шлаком) приведены в таблице 44. 



Таблица 44 

Марки 

растворов 

Составы растворов по объему (гипс: песок) при 
марке гипса 

Марки 

растворов строительный высокопрочный смешанный гид
равлический 

100 50 200 150 250 200 

50 Ы _ 1:2 1:1,5 1:2,5 1-2 
25 1:1,5 1:0,75 1:3 1:2,5 1:3,5 1:3 
10 1:3 1:2 1:4,5 1:3,5 1:4,5 1:4 

П р и м е ч а н и я : 1. Гипсовые растворы и растворы на смешанном 
гидравлическом гипсе изготовляются с пластификатором и замедлителем 
схватывания гипса БС в соответствии с „Временными указаниями по 
применению органических пластификаторов в бетонах и растворах" 
(У-104-51) либо с другими замедлителями. 

2. За расчетную марку растворов принята их прочность в возрасте 
28 дней. 

3. Применение растворов на строительном и высокопрочном гипсе 
рекомендуется в районах с сухим климатом для надземной кладки ма
лоэтажных жилых и вспомогательных зданий, за исключением цоколей, 
карнизов и других частей кладки, подверженных систематическому увлаж
нению. 

4. Применение растворов на смешанном гидравлическом гипсе сле
дует производить в соответствии с „Временными указаниями по выбору 
составов смешанного гидравлического гипса и подбору составов раство
ров и бетонов на этом вяжущем" (У-102-50). 

2. РАСТВОРЫ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ 

Подвижность штукатурных растворов в момент нанесе
ния и наибольшая крупность заполнителя для обычных шту-
катурок могут быть приняты по таблице 45. 

Таблица 45 

1 
Глубина погружения 

конуса в мм Наибольшая 

Наименование слоев растворы 
для меха

низирован
ного нане

растворы 
для ручного 

нанесения 

крупность 
зерен запол
нителя в мм 

сения 

растворы 
для ручного 

нанесения 

Первый подготовительный 
80-110 110—130 2,5 

Второй подготовительный 
60-80 70-80 2,5 

Отделочный слой (иакрывка): 
а) из растворов, содержа-

90-120 90-120 1,2 
б) из растворов без гипса , . 70-80 70-80 1,2 
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Состайы растворов обычной штукатурки для пробных 
з&м&сов при ручном нанесении могут быть назначены по таб
лице 46 с проверкой удобоукладываемости растворов на 
пробных картах. 

Таблица 46 

Внутренняя штукатурка Наружная штукатурка 
Виды Отделочный слой 

Подгото
витель

ный слой 

Отделочный слой 
поверх

ностей 

Подготови

тельный слой 
для плоско

стей 
для тяг 

профилей 

Подгото
витель

ный слой дл
я 

пл
ос

ко


ст
ей

 для тяг 
профилей 

а) известь : пе а) извест
сок—1 : 3 ковый 

б) известко
вый раствор : раствор: 

гипс, для вер гипс 
тикальных 1:0,5— 
поверхностей 

1:0,7 1:0,1-1,1 1:0,7 

для горизон б) известв: 
тальных по гипс 
верхностей 
1 :0,3—1:1,5 

1:1-1:1,5 

для 'тяг (без песка) 
1:0,5-1:2 

в) известь: 
глина: пе

сок :волокни-
' стые добавки 

1 : 3 : 3 : 0,5 

а) известь: пе известь: 
сок песок 

Ь 2—1:5 1:2 
б) известь: (под за

глииа: песок тирку) 
11 ОД: 5 Ы 

(под загла
живание) 

известь: 
гипс 

1:0,5— 
1:1,5 

(без 
песка) 

известь: песок 

1:2,5—1:3 

То же, 

что и 

для 

подгото

витель

ного 

слоя 

а) це
мент : из

весть : 
песок 

1:1:6— 
1:2:9 

б) це
мент: пе

сок 
1:3—1:4 

То же, что и 
для подгото

вительного 
слоя. Могут 

быть растворы 
с добавкой 

крошки или 
цветных це

ментов 
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Продолжение таблицы 46 

Внутренняя штукатурка Наружная штукатурка 
Виды Отделочный слой 

Подгото
витель

ный слой 

Отделочный слой 
поверх

ностей 

Подготови

тельный слой 
для плоско

стей 

для тяг 
профи

лей 

Подгото
витель

ный слой 

' 
дл

я 
пл

ос
ко


ст

ей
 для тяг 

профилей 

Бетон
ные а) цемент: пе цемент: из цемент: То же что цемент: 

сок весть : пе известь: и для внут- песок 
Ь 2 -1:4 

6) цемент: из
весть : пе
сок 
1:0,3:4— 

сок 
1:1:4 

(под затир
ку) 

1:1:2 

песок 
1:0,5:2— 

1:1:4 

ренней шту
катурки 

1:3. 
Могут 

быть рас
творы 

с цвет
ным це
ментом 

Ы : 6 (под загла
живание) 

П р и м е ч а н и я : 1. Известь в таблице 46 дается в виде извест
кового теста. 

2. Добавка гипса дается на одну объемную часть известково-песча-
ного раствора. 

3. Для уменьшения расхода вяжущих веществ и ускорения сушки 
штукатурки вводят пластифицирующие добавки: „БСЯ—для растворов, со
держащих гипс (в том числе для растворов, подаваемых раетворонасо-
сами); мылонафт и другие гидрофобнопластифицирующие—для цементных 
растворов; ЦНИПС-1, мылонафт и т. п.—для известковых и цемент
но-известковых. Добавки применяются в соответствии с „Временными ука
заниями по применению органических пластификаторов в бетонах и ра
створах* (У-104-51). 

Составы растворов для механизированных штукатурных 
работ устанавливаются на основании результатов пробных 
перекачек» Составы известковых растворов, подаваемых 
растворонасосами, могут быть подобраны по таблице 47. 

Таблица 47 

Сорт извести 
Объем 
густот* 
в песке 

< в % 

Влажность известкового теста в % 

каль
циевая 

магнези
альная 

Объем 
густот* 
в песке 

< в % 

J  
40 50 60 каль

циевая 
магнези

альная 

Объем 
густот* 
в песке 

< в % 
Состав раствора (тесто: песок) 

1 30 1:3.3 1:2,8 1:2,3 
35 1:3,2 1:2,7 1:2,2 
40 1:3,1 1:2,6 1:2,1 
45 1:3,0 1:2,5 _ 
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Продолжение таблицы 47 

Сорт извести 
Объем 
пустот 

в песке 
в % 

Влажность известкового теста в 96 

каль
циевая 

магнези
альная 

Объем 
пустот 

в песке 
в % 

40 50 60 каль
циевая 

магнези
альная 

Объем 
пустот 

в песке 
в % 

Состав раствора (тесто: песок) 

И I 30 1:3,1 1:2,6 1:2,1 
35 1:3,0 1:2,5 
40 1:2,9 1:2,4 
45 1:2,8 1:2,3 — 

III II 30 1:2,8 1:2,4 — 

35 1:2,7 1:2,3 
40 * 1 : 2,6 1:2,2 
45 1:2,5 1:2,1 

III 30 1 : 2,6 1:2,2 

Р 35 1:25 1 :2,1 
40 1 : 2,4 1:2,0 
45 1 : 2,3 1:1,9 — 

При применении для механизированного нанесения шту
катурки известково-гипсовых растворов добавляют в рас
творы один из следующих замедлителей схватывания гипса: 

животный клей; 
кератиновый замедлитель; 
замедлитель БС; 
отходы кожевенной промышленности и др. 

Замедлитель на основе животного клея, наиболее доступ
ный в условиях строительства, готовится следующим об
разом. 1 весовую часть животного клея замачивают 5 час
тями воды в течение 15—16 часов, после чего добавляют 
одну весовую часть известкового теста и кипятят 5—6 ча
сов при постоянном помешивании. Для уменьшения вспе
нивания на дно сосуда кладут 50—100 штук зерен гравия. 
Сваренный замедлитель разбавляют водой до концентрации 
в нем клея от 0,5% до 2%, т. е. доводят содержание воды 
на 1 кг клея от 200 л до 50 л. Необходимую концентрацию 
замедлителя устанавливают опытными испытаниями его дей
ствия в различной концентрации на схватывание известково-
гипсового раствора. 

По установлении концентрации известково-гипсовый рас
твор с замедлителем готовят следующим образом. 30—35 кг 
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гипса (при 150 л растворомешалке) загружают совместно 
с 18—21 л замедлителя в приемный ковш и массу вручную 
хорошо перемешивают, затем в ковш добавляют йотребную 
на один замес дозу песка и извести и всю массу подают 
для перемешивания в барабан растворомешалки. Готовый 
раствор поступает в бункер растворонасоса и далее нагне
тается по трубам к соплу для пульверизации. 

Замедлитель схватывания БС (предложен Г. Г. Булыче
вым и М. П. Синявиным) представляет собою порошок, из
готовляемый заводским путем и поставляемый в бумажных 
мешках. Величина добавки БС колеблется в пределах 0,5—2% 
От веса гипса и уточняется предварительными опытами. 

Составы штукатурных растворов на молотой негашеной 
извести назначаются в соответствии с указаниями „Инструк
ции по приготовлению и применению молотой негашеной 
извести в строительстве** (И-112-51) и ориентировочно мо
гут быть приняты по таблице 48. 

Таблица 48 

состава Составы по объему Область применения 

1 Известь: песок 
1 : 2 - 1 : 5 

Внутренние и наружные 
каменные поверхности 

2 Известь: глина: песок 
1 : 1 : 6 - 1 : 1 : 7 

3 Известь: шлаковый песок 
1 : 4 - 1 : 5 

4 
Известь: глина : песок 
1:0,3:3,5 — 1:0,3:4 

Вертикальные деревян
ные поверхности 

5 1": 0,5:4 — 1:0,5:5 

Известь : гипс : песок 
6 1 :0 ,6 :2 -1 :0 ,6 :4 

Известь: глина : гипс: песок Потолки, тяги, карнизы 
7 0,6:0,5:0,3:4 — 5 

П р и м е ч а н и я : 1. Для улучшения качества известь должна быть 
смолота с добавкой к ней 5—10% шлака и 3 — 5% природного гипса по 
весу. 

2. При применении извести И и III сорта, а также при зимних рабо
тах количество песка уменьшается на 1 часть. 
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Вбйду быстрого схватывания обрызгй грунт при штукатур
ке иа молотЧщ негашеной извести производят за один прием. 
Кро**ет0гО, всухую жаркую погоду каменные и пористые по
верхности перёд нанесением штукатурки обрызгиваются водой. 

Для внутренних штукатурок по деревянным поверхно
стям в зданиях III класса допускаются гипсо-глиняные рас
творы с обязательным введением в них замедлителей схва
тывания гипса. Ориентировочные составы гипсо-глиняных 
растворов приведены в таблице 49 (по данным Н. А. По
пова и В. Н. Новикова). 

Таблица 49 

Состав растворов по объему (глинопесчаный 
раствор: гипс) при гипсе различных марок 

Вид штукатурки Строительный гипс Высокопрочный 
гипс 

III сорт 
около 25 

II сорт 
около 50 

I сорт 
75—100 

Марки 
100—150 

Марки 
200 — 250 

Грунт для обычных 
штукатурок по дере
вянным вертикальным 
поверхностям . . . 1*0,8 1:0,4 1:0,3 1:0,2 1:0,1 

То же, по горизонталь
ным поверхностям . . Ы , 5 1:0,8 1:0,5 1:0,4 1:0,3 

П р и м е ч а н и я : 1. Отделочный слой выполняется из гипсового илл 
гипсоизвесткового теста состава 1:1. 

2. Состав глинопесчаного раствора в зависимости от жирности глины 
берут от 1:3 до 1:5 (глиняное тесто: песок). 

Гидроизоляционные штукатурки применяют для поверх
ностей, подверженных действию агрессивных вод или на
пору воды. В первом случае применяют цемент с гидравли
ческими добавками в растворе с песком 1 : 2—1 :3 . 

Для штукатурки поверхностей, подверженных напору 
воды, применяют цементные растворы 1 :2—1:3 с введением 
добавок микропенообразователей (наибольший эффект дают 
абиетат и СНВ) в соответствии с „Временными указаниями по 
применению органических пластификаторов в бетонах и рас
творах" (У-104-51). Широко применяется также для этого 
рода штукатурки добавка церезита, представляющего собою 
сметанообразную массу заводского изготовления. Церезит 
разбавляют десятикратным количеством воды и полученным 
церезитовым молоком затворяют сухую растворную смесь. 
Расход церезита на 1 м? раствора равен -19 кг. 

Кроме штукатурок с гидроизоляционными добавками, во^ 
доненроницаемыми являются также цементные штукатурки 
состава 1:3—1 :5, наносимые способом торкретирования. 
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Таблица 50 

Потребное количество материалов для основных штукатурных 
растворов 

Расход материалов на 1 м3 раствора 
Вид и со

став 

раствора 

цемент 

в кг 

песок 

в мА 

шлак 

в л*з 

мрамор
ная или 
гранит

ная 
крошка 

в м3 

терра
зит 
в кг 

извест
ковое 
тесто 
в л/ 3 

вода 

в л 

общий 
вес мате

риалов 
в т 

Известковый 
1 

1:2 — 0,91 —- — 0,43 182 2,26 
1 = 2,5 — 0,994 — — — 0,38 197 2,32 
1:3 — 1,06 — — — 0,33 212 2.41 

Цементный 
Ы 991 0,82 — — — — 300 2,58 
1:2 670 1,04 — — — 240 2,52 
1:3 455 1,06 _ — — 190 2,34 
1:4 348 1,06 — — — 170 2,21 
1:5 281 1,06 — — — 153 2.U 
1:6 241 1,06 — — 143 2,08 

Смешанный 
1:1:6 220 1,06 — — — 0,17 202 2,37 
1:1:9 144 1,06 — — — 0,12 202 2,20 
1 : Ы 1 113 1,06 — — — 0,09 202 2,09 
1:2:3 170 1,06 — — — 0,26 202 2,47 
*:3:12 118 1,06 — — — 0,26 202 2,31 
1:3:15 90 1,06 — — _ 0,20 202 2,29 

Известково-
шлаковый т 

1:8 — — 1,01 — — 0,32 202 1,38 

С каменной 
крошкой 507 — 

* 

0,72 — 0,18 230 2,91 

Терразит _ — — 2500 230 2,80 

7 Справочник Mat гера прои'е.ш 



IV. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ КАМЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

1. БУТОВЫЙ КАМЕНЬ 

В качестве бутового камня применяют дешевый местный 
камень любых пород, обладающий достаточной прочностью 
(не ниже 100 кг*см2) и погодостойкостью; преимущественно 
применяют известняки, реже песчаники или изверженные по
роды, а также колотый валунный камень. 

Хороший бут при пробе молотком дает звонкий звук; 
глухой звук в плотных камнях получается при наличии 
в них глинистых землистых примесей, а также трещин. 

По форме бутовый камень делится на два сорта: 
I сорт—бут постелистый, плитняковый и пиленый; 
II сорт—бут рваный. 

Таблица 51 
Приближенное определение марки бутового камня 

(известнякового) по водопоглощению и объемному весу 

Показатели 

Ориенти
ровочная 

марка камня 
в кг/см2 

Результаты 

сильного удара 

молотком 

Водопоглощаю-
щие в % 

Объемный вес 
в кг\м* Ориенти

ровочная 
марка камня 

в кг/см2 

Результаты 

сильного удара 

молотком 
среднее 

для 5 об
разцов 

мини
мальное 

для 1 об
разца 

средний 
для 5 

образцов 

мини
мальный 

для 1 
образца 

Ориенти
ровочная 

марка камня 
в кг/см2 

Результаты 

сильного удара 

молотком 

2—3 до 3,5 выше 2550 2400 700 распадается на 
несколько кусков 

3 - 5 . 7 2350-2550 2250 500 распадается на 
мелкие куски 

5 - 8 , 12 2150-2350 2050 300 дает мелочь и 
пыль 

8-11 , 18 2000-2150 1900 200 то же 
более 11 более 18 1900—2000 1800 150 то же 

дает мелочь, 
. и . 18 1800-1900 1700 100 пыль и муку 

Бутовый камень следует применять для бутобетонной и 
бутовой кладки фундаментов, подпорных и других стен, для 
конструкций гидротехнических сооружений и мостов. 

П р и м е ч а н и е . Рваный бут рекомендуется применять в виде бу
тобетона или в послойно вибрированной бутовой кладке. 
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Бутовый камень следует укладывать в штабели объемом 
до 100 м\ 

Для осмотра и обмера отбирают 20 камней от 100 м3. 
Для определения морозостойкости и марки бутового 

камня от каждых 100 м% отбирают пробы в количестве: 
1) от однородной по внешнему виду (структуре, цвету) 

партии—3 камня; 2) неоднородной—по 3 камня от каждой 
разновидности. От каждого отобранного камня откалывают 
по 4 куска с размерами по трем направлениям от 40 мм до 
60 мм. 

2. КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ 

Камень булыжный применяется для мощения дорог и 
откосов и для устройства оснований под дорожные одежды. 

Таблица 52 
Размеры булыжного камня 

Размер ы в мм 

Вид камня Вид камня 
высота 

поперечник 
лицевой по

верхности 

1 Мелкий . . От 120 до 160 От 100 до 160 
2 Средний . „ 160 „ 200 . 120 . 200 
3 Крупный . . 200 , 250 „ 150 , 250 
4 Очень 

крупный . , 250 , 300 . 250 „ 300 

Отдельные виды булыжного камня укладываются в шта
бели. 

Для осмотра и обмера от каждого штабеля отбирают 
по 10 камней. 

3. КАМНИ ИЗ ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА (по ГОСТ 4001-48) 

Камни, выпиленные из известняка-ракушечника, приме
няются для кладки наружных и внутренних стен и перего
родок. 

Объемный вес камней должен быть не менее 900 кг/м^ 
и не более 1800 кг\мъ

у водопоглощение —не более 30%. Камни 
должны выдерживать 10 циклов замораживания при—17°, 
сохраняя после этого не менее 75% первоначальной прочности. 

Размеры камня из ракушечника: 390Х190Х188 мм и 
490 X 240 X 188 мм (допускаемые отклонения: по длине 
± Юмм, по ширине н высоте±6 мм). 

Марки камня из ракушечника: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50. 
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4. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

По виду исходного сырья кирпич строительный обыкно
венный делится на: 

кирпич глиняный обожженный (ГОСТ 530 и ГОСТ 5158); 
кирпич глиношлаковый обожженный; 
кирпич силикатный автоклавный—известково-песчаный 

(ГОСТ 379) и известково-глиняный; 
кирпич шлаковый (ГОСТ 1148); 
кирпич зольный. 
Размеры кирпича строительного обыкновенного, удовлет

воряющие требованиям единой модульной системы, должны 
быть: 

по длине — 257 мм, 
по ширине — 123 мм; 
по толщине — 55 или 88 мм. 

П р и м е ч а н и е . До перехода на выпуск кирпича модульных разме
ров допускается изготовление кирпича строительного обыкновенного 
с размерами 250 X 120 х 05 мм и 250 X 120 X 88 мм. 

Таблица 63 
Показатели прочности и морозостойкости кирпича 

строительного обыкновенного 

п.п. 
Вид кирпича 

Марка 
кир
пича 

Предел прочь 
не t 

при сжатии 

ости в 
денее 

при 

KZjCM^t 

изгибе 

| 
С

те
пе

нь
 м

ор
оз

ос
то

й 
| 

ко
ст

и 
(М

рз
), 

не
 

м
ен

ее
 

п.п. 
Вид кирпича 

Марка 
кир
пича 

ср
ед

ни
й 

дл
я 

5 
об


ра

зц
ов

 
на

им
ен

ь
ш

ий
 д

ля
 

от
де

ль
ны

х 
об

ра
зц

ов
 

ср
ед

ни
й 

| 
дл

я 
5 

об
- 

| 
ра

зц
ов

 
1 

на
им

ен
ь

ш
ий

 д
ля

 
от

де
ль

ны
х 

об
ра

зц
ов

 

| 
С

те
пе

нь
 м

ор
оз

ос
то

й 
| 

ко
ст

и 
(М

рз
), 

не
 

м
ен

ее
 

1 Кирпич глиня 300 300 200 45 22 25 и 35 
ный обожжен 200 200 150 35 18 25 и 35 
ный 150 150 100 28 14 15 и 25 

100 100 65 22 11 15 и 25 
75 75 50 18 9 15 
50 50 35 16 8 15 

2 Кирпич глино 75 75 50 — . — 15 
шлаковый 50 50 35 — — 15 
обожженный 35 35 25 — — 15 

3 Кирпич силикат 200 200 150 35 18 25 
ный 150 150 100 28 14 15 и 25 

100 100 65 22 11 15 и 25 
75 75 50 18 9 15 

4 Кирпич шлако 75 75 50 — — 10 
вый 50 50 35 • — — 10 

35 35 25 . — — 10 
25 25 18 — 10 

5 Кирпич зольный 75 75 50 — — 10 Кирпич зольный 
50 50 35 - — — — . 

100 



Таблица 54 
Показатели внешнего вида кирпича 

Показатели 

Кирпич глиня
ный обожжен

ный пласти
ческого прессо

вания 
(ГОСТ 530-41) 

Кирпич сили
катный 

(ГОСТ 379-41, 

Кирпич шла
ковый 

(ГОСТ 1148-41) Показатели 

I 
сорт 

1] 
сорт 

I 
сорт 

н 
сорт 

1 
сорт 

И 
сорт 

Допуски на линейные 
размеры в мм: 

± 8 ± 3 ± 5 ± 3 ±5 ± 5 ± 8 ± 3 ± 5 ± 3 ±5 
по ширине ± 3 ± 6 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 

± 3 ± 4 ± 2 ± 3 ± 2 ± 3 
Искривление поверхно

стей и ребер в мм, 
не более 

3 5 — — — — 

3 7 — — — — 

Отбитость или притуп
ленность ребер и уг
лов (не более двух на 
каждом кирпиче) в 

20 10 20 — — — 

Трещины сквозные (на 
сторонах 250>65 ММ 
на всю толщину кир

40 пича) в мм, не более 20 40 — — 

Недожог в % партии, 
3 5 — — — — 

Количество кирпича с 
отклонениями, превы
шающими указанные 
выше в процентах, 

10 20 — — —_ 

В том числе половияка 
в процентах, не более 3 5 — — — 

Отбитые и притуплён
ные углы размерами 
по каждому ребру, 
составляющему угол, 

10 не б лее в мм . . — — 10 20 15 15 
Единичные включения 

на лицевых сторонах 
кирпича диаметром 
в мм, не более . . . — — 8 15 12 12 

Половняк в %,не £олее — 5 7,5 8 8 
Трещины сквозные про

тяженностью в мм, не 
— — — 40 40 
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Таблица 55 
Области применения кирпича строительного обыкновенного 

Вия Основное Допускаемое Не допускается 
п. п. кирпича назначение применение применять 

Кирпич 
глиняный 
пластиче
ского фор
мования 

(ГОСТ530) 
и полусу
хого прес 
сования 
(ГОСТ 

5158) 

Кирпич 
силикат

ный 
" (ГОСТ 

379) 

Кирпич 
шлаковый 
(ГОСТ 
1148) и 

кирпич 
зольный 

Для наружных 
и внутренних 
стен жилых, 
обществен
ных и про
мышленных 
зданий всех 
классов 

Для печей и 
дымоходов 

Для наружных 
и внутренних 
стен жилых, 
обществен
ных и про
мышленных 
зданий всех 
классов 

Для наружных 
и внутренних 

стен жилых, об 
щественных и 
промышленных 
зданий П и Ш 

классов 

Для фунда
ментов и цо
колей зданий 

Для наружных 
стен влаж
ных и мок
рых поме
щений 

Для фунда
ментов и цо
колей в су
хих грунтах 
в зданиях II 
и III классов 

Для цоколей 
зданий выше 
гидроизоля
ционного 
слоя с защи
той с наруж
ной поверх
ности плита
ми толщиной 
не менее 
35 мм 

Для фундаментов и цо
колей зданий без на
дежной гидроизоляции 
во влажных и насы
щенных грунтах 

Дл я на ру жных стен 
влажных и мокрых по
мещений без защиты 
облицовочными пли
тами 

Для печей и нагрева
тельных участков печ
ных труб 

Для открытых конструк
ций (парапеты, стол
бы и т. п.), не защи
щенных от увлажне
ния 

Для фундаментов и цо
колей зданий ниже 
гидроизоляционного 
слоя 

Для наружных стен 
влажных и мокрых по
мещений 
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Приемка, перевозка, хранение и отбор проб для испы
таний. К и р п и ч а г л и н я н о г о о б о ж ж е н н о г о . Прием
ка кирпича глиняного обожженного производится парти
ями, не превышающими 100 тыс. шт.; количество кирпича 
при поставке менее 100 тыс. шт. считается целой партией. 

Кирпич следует принимать по паспорту партии. 
Заказчик имеет право произвести: 
осмотр поставляемой партии на территории изготовителя; 
контрольные испытания для проверки основных показа

телей качества принимаемого кирпича в двухмесячный срок 
после получения данной партии. 

Кирпич следует перевозить преимущественно в контейне
рах с укладкой на ребро, в плотные ряды. 

Кирпич должен храниться уложенным в клетки высотой 
не более 2 м или в контейнерах по размерам и маркам. 

Для определения сорта кирпича производится поштучный 
внешний осмотр и измерение 250 кирпичей, отобранных из 
любых четырех клеток кирпича. 

Для определения предела прочности кирпича при сжатии 
отбирают в любой последовательности из тех же клеток 10 кир
пичей, для определения предела прочности при изгибе— 
5 кирпичей и для определения объемного веса, водопогло-
щения и морозостойкости — 5 кирпичей. Для контрольных 
испытаний отбирают 10 кирпичей, которые хранятся в отде
ле технического контроля завода в течение одного месяца. 

К и р п и ч а с и л и к а т н о г о . Приемка может производить
ся на вагонетках по выходе кирпича из автоклава или на 
площадках в штабелях. 

Размер партии при приемке на вагонетках определяется 
количеством кирпича, выгружаемого из одного автоклава. 

Отбор пробы производится от каждого автоклава с ваго
неток, по 5 кирпичей с каждой, из средней колонки в сле
дующем порядке: с первой вагонетки от каждого из пяти 
нижних рядов отбирается второй кирпич, со второй вагонет
ки — второй кирпич от каждого из пяти верхних рядов, 
с третьей вагонетки — снова от пяти нижних рядов и т. д. для 
восьми вагонеток. Общее количество образцов для каждой 
пробы должно составлять 40 шт. 

При приемке в штабелях размер партии устанавливается 
в 50 тыс. шт. Партия менее 50 тыс. шт. считается также за 
партию. 

Кирпич должен быть уложен в клетки по 250 шт. каж
дая. От каждой партии отбирают пробу в количестве 100 
кирпичей, не менее чем из 20 разных клеток. 
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Из числа осмотренных образцов для лабораторных испы
таний отбирают пробу: 

для испытания на временное сопротивление сжатию — 
в количестве 5 шт.; 

для испытания на изгиб — в количестве 5 шт. 
Испытанию на морозостойкость подвергают пробу из 

5 кирпичей каждой марки, выпускаемой заводом. 

5. КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ И ЛЕГКИЙ 

По строению кирпич строительный облегченный и легкий 
делится на: 

кирпич пористо-дырчатый, изготовленный с введением 
выгорающих добавок; 

кирпич дырчатый, изготовленный без введения выгораю
щих добавок; 

кирпич высокопористый с равномерно распределенными 
мелкими порами. 

Кирпич глиняный дырчатый и пористо-дырчатый 
пластического прессования (по ГОСТ 6316-52) 

В каждом кирпиче должны быть сквозные отверстия, 
расположенные перпендикулярно постелям; площадь попе
речного сечения каждого отверстия круглой или квадратной 
формы должна быть не более 2,5 см*, ширина отверстий не 
более 12 мм, длина их не более 50 мм. 

Кирпич глиняный дырчатый и пористо-дырчатый пласти
ческого прессования должен иметь форму параллелепипеда 
с прямыми ребрами; поверхность граней кирпича может быть 
гладкой или рифленой. 

Кирпич должен иметь следующие размеры в мм: 

п.п. Вид кирпича Длина Ши
рина 

Тол
щина 

1 Полуторный 250 120 103 
2 Одинарный 250 120 65 

П р и м е ч а н и е . При переходе на изготовление кирпича, удовлет
воряющего требованиям единой модульной системы, размеры его должны 
быть следующие (мм): длина 257, ширина 123, толщина 88. 

Кирпич глиняный дырчатый и пористо-дырчатый пласти
ческого прессования с объемным весом (брутто) более 
1450 кг\мъ не бракуется и может применяться как обыкно
венный глиняный кирпич. 
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Таблица 56 
Показатели прочности и морозостойкости кирпича глиняного 
дырчатого и пористо-дырчатого пластического прессования 

Марка 

кирпича 

Предел прочности по сечению брутто без 
вычета площади отверстий в кг/см2, не менее Степень 

морозостой
кости (Мрз), 

не менее 

Марка 

кирпича 
При сжатии При изгибе 

Степень 
морозостой
кости (Мрз), 

не менее 

Марка 

кирпича 
средний для 
5 образцов 

наименьший 
для 1 

образца 

средний 
для 5 образ

цов 

наименьший 
для 1 
образца 

Степень 
морозостой
кости (Мрз), 

не менее 

150 150 125 20 15 
100 100 85 16 12 
75 75 60 14 10 15 
50 50 40 12 8 

Таблица 57 
Показатели внешнего вида кирпича 

П о к а з а т е л и 

Допуски на линейные размеры (в мм), 
не более: 
по длине 
по ширине . . . . . . . . . . . . . 
по толщине 

15 

Искривление поверхностей и ребер по посте
ли и ложку (в мм), не более 

Отбитость и притупленность ребер и углов 
(не более двух на одном кирпиче) по дли
не ребра (в мм), не более 

Трещины поперечные на одной из ложковых 
сторон, пересекающие два ребра и продол
жающиеся до половины наружной стенки, 
не более " 

Количество кирпича с отклонениями, превы
шающими указанные выше (в % от прини
маемой партии/, не более 

В том числе половника не более 
Количество не полностью обожженного кир

пича ([(едожог) в одной партии не должно 
превышать (в %) 

Кирпич глиняный пустотелый полусухого прессования 
ярименяется для наружных и внутренних стен жилых, 
общественных и промышленных зданий II и III классов; мо-

Кирпич гли
няный пус
тотелый по

лусухого 
прессования 

± 4 
± 3 
± 3 
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жет быть также применен для цоколей зданий выше гидро
изоляционного слоя, с защитой с наружной поверхности 
плитами толщиной не менее 35 мм. 

Не допускается применять: для фундаментов и цоколей 
зданий ниже гидроизоляционного слоя и для стен влажных 
и мокрых помещений. 

Правила приемки, перевозки, хранения и отбора проб те 
же, что и кирпича глиняного обожженного. 

6. ПУСТОТЕЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ ДЛЯ СТЕН 
И ПЕРЕГОРОДОК 

Камни керамические пустотелые стеновые 
(по ГОСТ 6328-52 х) 

Камни изготовляются двух видов: с вертикальным и го
ризонтальным положением пустот в кладке. 

Камни могут иметь гладкие или рифленые поверхности; 
пустоты сквозные или замкнутые. 

Таблица 58 
Показатели прочности и морозостойкости стеновых керамических 

пустотелых камней 
Размеры камней в мм Предел прочности 

при сжатии (брут
то) в кг!см%, не 

менее 

С
те

пе
нь

 м
ор

о
зо

ст
ой

ко
ст

и 
(М

рз
), 

не
 м

ен
ее

 

Марка 

Предел прочности 
при сжатии (брут

то) в кг!см%, не 
менее 

С
те

пе
нь

 м
ор

о
зо

ст
ой

ко
ст

и 
(М

рз
), 

не
 м

ен
ее

 

Наименование 
камней длина ширина 

тол
щина 

средний 
для 5 
образ
цов 

наимень
ший для 
1 образца С

те
пе

нь
 м

ор
о

зо
ст

ой
ко

ст
и 

(М
рз

), 
не

 м
ен

ее
 

Стеновые кера 150 150 125 ' 
мические пус 100 100 85 

тотелые камни 75 
50 
35 

250 250 или 
120 

142 75 
50 
35 

60 
40 
28 

15 

П р и м е ч а н и я : 1. Размеры камней, удовлетворяющих требованиям 
единой модульной системы: а) камни для несущих стен и стен каркасных 
зданий — длина 290 и 190 мм, ширина 190 и 90 мм, толщина 188 мм; 
6) камни для внутренних ненесущих стен и перегородок — длина 290 
и 190 мм, ширина 190, 90 и 70 мм, толщина 288 и 188 мм. 

2. Объемный вес камней (брутто) в высушенном до постоянного веса 
состоянии должен быть: для камней с вертикальным положением пустог 
в кладке не более 1400 кг\м*, с горизонтальным — не более 1300 кг/мК 
Камни с объемным весом более 1400 кг\м^ и соответственно более 
1300 гсг/м3 (с вертикальным и горизонтальным расположением пустот 
в кладке) не бракуются и могут применяться, как обыкновенный кирпич. 

3. Требования по морозостойкости не предъявляются к камням, при
меняемым в районах с расчетной зимней температурой выше—10°. 

1 Введен с 1-го января 1953 г. 
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Ширина гделевидных сквозных пустот в камнях с верт 
тикальным положением пустот должна быть не более 12 мм. 
Размеры пустот в камнях с горизонтальным расположением 
пустот в кладке не нормируются. Толщина наружных стенок 
должна быть не менее 15 мм. 

Водопоглощение камней должно быть не менее 6%. 
Испытание стеновых керамических п у с т о т е л ы х к а м н е й 1 . 

П р е д е л п р о ч н о с т и камней при сжатии определяют 
путем сжатия их на прессе поперек или вдоль пустот соот
ветственно положению камней в кладке. Верхнюю и нижнюю 
поверхности камня выравнивают цементным тестом из сили
катцемента марки 250 и 300, слоем толщиной не более 5 мм. 
Предел прочности при сжатии отдельного камня вычисляют, 
как частное от деления величины разрушающей нагрузки 
(в кг) на величину площади постели камня по сечению брут
то (в см2). 

Предел прочности при сжатии камней данной партии вы
числяют как среднее арифметическое результатов испыта
ний 5 камней. 

О б ъ е м н ы й в е с камней определяют путем взвешивания 
предварительно измеренных и высушенных до постоянного 
веса пяти камней. Объемный вес вычисляют в кг/м3 как 
частное от деления среднего веса высушенных камней на 
средний объем брутто тех же камней. 

В о д о п о г л о щ е н и е камней определяют путем выдер
живания 5 образцов, установленных тычком в сосуде с во
дой, заполняемом сначала на */3 высоты камня (в этом поло
жении камни выдерживают 12 часов), затем на 2 / 3 высоты 
камня (12 часов) и, наконец, на всю высоту (48 часов). Во
допоглощение камня в процентах (по весу) вычисляется как 
частное от деления разности между весом насыщенного во. 
дой камня (в г) и весом высушенного камня (в г), умно, 
женное на 100. 

Водопоглощение камней данной партии определяют как 
среднее арифметическое результатов испытаний 5 образцов. 

О п р е д е л е н и е м о р о з о с т о й к о с т и камней произво
дится путем замораживания при температуре не выше—15° 
и последующего оттаивания в воде, имеющей температуру 
от -\~10 Д° + 2 0 ° , 5 камней, испытанных на водопоглощение. 
Каждая из операций, как замораживание при установившей
ся температуре не выше—15°, так и оттаивание, должна 
продолжаться 5 часов. После 15 повторных циклов попере
менного замораживания и оттаивания ни на одном из 5 об
разцов не должно быть признаков разрушения (расслоения 
или выкрашивания ребер или углов). 

* Сборник руководящих материалов по строительству № 3, 1952 р. 
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Таблица 59 
Основные характеристики некоторых керамических камней 

для стен и перегородок 

Наименование 
Размеры 

(длина, ши
рина, высо

та) в мм 

Объем
ный вес 
в кг/м? 

Марка 
(брутто) 
в кг!см* 

Пустотелые камни с 
поперечными (в 
кладке вертикаль
ными) пустотами 
для несущих стен * 

190 X 190 X 188 
290 X 190 X 188 
190 X 90 X 188 
290 X 9 0 X 188 

Рис. 16. Пустотелые камни с попереч
ными (в кладке вертикальными) пусто

тами 

не 
менее 

30 

не 
более 

14оО 

200 
150 
100 
75 

То же, с горизон
тальным положе
нием пустот в 
кладке 

Oj.urt шипа Ск-8' 

250 X 120 X 142 
250 X 250 X 142 

блон типа „СК-4" 

не 
менее 

30 

Шк типа 250-
ЬлоктипояСП-4 

Рис. 17, Пустотелые камни 
для несущих стен 

не 
более 

1300 

100 
75 
50 
35 

* Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной системы. 
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Продолжение таблицы 59 

1-Ш 

п.п. Наименование 

Размеры 
(длина, ши
рина, высо

та) в мм 

~> 

о * 

£ <° 

e g 

Объем 
ный вес 
В К21МА 

Марка 
(брутто) 
в кг»смй 

31 Пустотелые камни с 
продольными (в 
кладке горизон
тальными) пустота-
Ми для каркасных 
стен* 

Рис. 18. Пустотелые 
ными (в кладке гори 

стотами для кар 

290 X 190 X 88 
290 X 190 X 88 
190 X 90 X 88 
290 X 198 X 188 
290 X 90 X 188 
190 X 190 X 188 
190 X 90 X lfc8 

камни с продоль-
юнтальными) пу-
касных стен. 

не 
менее 

40 

не 
более 

1200 

100 
75 
50 
35 

41 Камни пустотелые 
для внутренних 
стен и перегоро
док 2 

Рис. 19. Пустотелые 
ренних стен и п 

290 X 90 X 188 
290 X 190 X 188 
290 X 190 X 288 
290 а , 90 X 288 
290 х 70 X 2882 
290 X 70 x 1882 

камни для внут-
ерегородок. 

от 35 
до 60 

от 700 
до 1300 

50 
35 

1 Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной системы. 
2 Только для перегородок. 
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Продолжение таблицы 59 

п.п. Наименование 
Размеры 

(длина, ши
рина, высо
та) в мм 

Объем
ный вес 

С я 
в кг/м3 

Марка 
(брутто) 
в кг/см* 

400 X 215 X 
Х651 

Рис. 20. Керамический 
камень для внутриквар-
тирных перегородок. 

400 X 215 X 
Х1201 

f— 'SO. —1 

Рис. 21. Керамический камень для 
межквартирных перегородок. 

от 35 
до 45 

от 800 
до 1100 

50 
35 
25 

от 35 
до 45 

от 800 
до 1100 

50 
35 
25 

250 X 190 X 2151. Га
зоне проницаемость 
с генок дымоходных 
блоков с воздушны
ми прослойками по
зволяет отказаться 
от разделок. Кладка 
дымоходных блоков 
ведется параллельно 
с кладкой стены с 
соблюдением пере
вязки швов. 

1 Намечены 
териалов БССР. 

Рис. 22. Дымовой керамический блок 

к выпуску Министерством промышленности строима-

ПО 



Таблица 60 
Области применения пустотелых керамических камней 

2п* 
Вид 

камней 
Основное 

назначение 
Допускаемое 

применение 
Не допускается 

применять 

Камни для 
нес}щих 
стен 

Камни для 
стен кар
касных 
зданий 

Камни для 
перегоро
док 

Для наружных и 
внутренних не
сущих стен жи
лых, обществен
ных и промыш
ленных зданий 
всех классов 

Для наружных и 
внутренних стен 
каркасных зда
ний всех клас
сов. 

Для внутренних 
несущих стен 
и перегородок 

1. Для наружных 
и внутренних 
стен каркасных 
зданий 

2. Для перегоро
док 

Для наружных и 
внутренних не
сущих стен 

Для перегородок 

Для наружных и 
внутренних стен 
каркасных зда
ний 

Для фундамен
тов и цоколей 
зданий ниже 
гидроизоляци

онного слоя 

2. Для наружных 
стен влажных 
и мокрых по
мещений 

Для фундаментов 
и цоколей зда
ний ниже гид
роизоляционно
го слоя 

Для наружных 
стен влажных 
и мокрых поме
щений 
Для наружных 
стен влажных 
и мокрых по
мещений 

7. ПУСТОТЕЛЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАМНИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИИ 
Таблица 61 

Основные характеристики керамических пустотелых камней 

Наименование и тип 
камней 

Размеры в мм Объем
ный вес 
в кг\м* 

Наименование и тип 
камней длина ширина высота 

Объем
ный вес 
в кг\м* 

Марка 

Тонкостенные керами
ческие камни-вклады
ши для железобетон
ных часторебристых 
покрытий 

245 
и 

295 

245 
и 

295 

90 
140 
190 
240 

от 
1100 

до 650 

150 
100 

' 75 
50 

f 

Рис. 23. Тонкостенные 
керамические вкла
дыши для железобе
тонных часторебристых 

перекрытий 
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Продолжение таблицы 61 

Наименование и тип 
камней 

Размеры в мм Объем
ный вес 
в кг\мг 

Марка 
Наименование и тип 

камней длина ширина высота 

Объем
ный вес 
в кг\мг 

Марка 

Несущие симметричные 
(типа КТИС) камни 
для железокерамиче-
ских перекрытии 

245 
и 

295 

245 
и 

295 

90 
140 
190 
240 

не 
более 

1100 

150 
100 

1 ^ 
Несущие нес 

ные камни 
зокерамиче< 
крытии 

f -

и 
д 
;к 

Р 

ммет] 
ля ж< 
их п 

лс 24 

гле 
эре 

- 245 
и 

295 

I 
245 

и 
295 

90 
140 
140 
240 

от 
1100 

до 850 

150 
100 
75 
50 

Камни для сборных на
стилов 

200 
250 

и 
300 

1% 
240 

и 
290 

150 
180 
и 

220 

от 
1100 
до 
950 

150 
100 
75 

Рис 25 Ка 
н< 

1 

м 
1С 

1 
ни 
тил 

д 
01 

] [ 

ля 

[ 
сборных 

1% 
240 

и 
290 

150 
180 
и 

220 

от 
1100 
до 
950 

150 
100 
75 

Рис. 26 Керамический камень 
типа ПО-20 

250 200 75 
50 

1 Рекомендуются камни „Киевский стандарт", имеющие для армату
ры три желобка (два внизу, один вверху), как обладающие большей жест
костью в поперечном направлении, что облегчает их транспорт. 
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Таблица 62 

Показатели прочности пустотелых керамических камней 
для перекрытий 

Вид камней 
Марка 

Предел прочности при 
сжатии (брутто) 

в кг/см2, не менее 
п.п. камня средний для 

5 камней 
наименьший 

для 1 камня 

1 Камни для часторебристых 
перекрытий 

150 
100 

150 
100 

100 
65 

75 75 50 

50 50 • 35 

2 Камни для сборных элемен
тов настилов 

150 
100 

150 
100 

100 
65 

75 75 50 

Таблица 63 

Области применения пустотелых керамических камней 
для перекрытий 

2 с-
,01 Ь ч 

^ С 
Вид камней Основное назна

чение 
Не допускается при

менять 

1 Камни для частореб
ристых перекры
тий 

Для перекрытий в 
жилых, общест
венных и промыш
ленных зданиях 
всех классов 

Без железобетонной 
плиты поверху в пе
рекрытиях, подверга
ющихся вибрации или 
действию больших со
средоточенных нагру
зок 

2 Камни для сборных 
элементов насти
лов 

Для перекрытий в 
жилых и общест
венных зданиях 
всех классов 

В перекрытиях, подвер
гающихся вибрации 
или действию боль
ших сосредоточенных 
нагрузок 

3 Камни для накатов Для заполнения меж
ду балками пере
крытий 

— 

Сборные элементы настилов (плиты, балки) должны по 
ступать на строительство в готовом для укладки виде. 
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8. КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОБЛИЦОВОК 

По назначению плитки, плиты и фасадные камни делятся на: 
рядовые, с одной лицевой стороной, предназначенные 

для облицовки гладких частей стен; 
угловые, с двумя лицевыми сторонами, расположенными 

под прямым углом, предназначенные для облицовки наруж
ных углов и откосов, проемов, углов пилястр» а также для 
перевязки с рядовыми камнями; 

перемычечные—для облицовки перемычек над оконными 
и дверными проемами. 

По конструкции и форме тыльной стороны на: 
плитки и плнты плоские с рифлением на тыльной стороне; 
плитки и плиты с ребрами; 
плиты коробчатые (с ребрами в виде коробчатой румпы); 
камни и пляты Г-образные, Т-образные и т. п.; 
плиты опорные для прокладных рядов; 
камни фасадные с продольными или поперечными пустотами. 
По характеру обработки поверхностей на: 
терракотовые (без глазури); 
майоликовые (глазурованные); 
гладкие; 
офактуренные; 
рельефные. Таблица 64 

Облицовочные керамические изделия 

% 
Вид изделий Схема 

Толщина 

в мм 

Предельные 
номиналь
ные разме
ры в мм 

1 Плиты с рифленой тыль
ной поверхностью 

Фф 
8-12 

20—30 
100 X 200 
200 X 400 

2 Плиты с коробчатой 
или ребристой тыль
ной поверхностью 

ф 
50-65 
(вместе 

с р£5рои) 
300 X 500 
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Продолжение таблицы 64 

Вид изделий Схема 
Толщина 

в мм 

Предельные 
номиналь

ные разме
ры в мм 

Облицовочный блок ти
па МК и облицовоч
ная стеновая плитка 
типа МК 

1 

1 1 
I * 

Ш m & ш L mJtf: 
i 

1—65—f— 70—V 55— 
2QQ  

дша по размера* 
заказчика 

Блок типа МК для об
лицовки откосов и 
плитка для облицов
ки дверных и окон
ных откосов 

o i a o 

200 

Угловая облицовочная 
плитка 

1 Изделия, выпускаемые заводами Министерства промышленности 
стройматериалов БССР-
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Продолжение таблицы 64 

с 
с 

* Вид изделий Схема 
Толщина 

в мм 

Предельные 
номиналь
ные разме

ры в мм 

Угловой облицовочный I 
блок | — — — 

н 290 — Л 

/ 

Керамические изделия для наружных облицовок могут 
применяться в виде сплошной облицовки стен, сплошной 
облицовки стен плитками, чередующимися с кирпичом, обли
цовки отдельных элементов фасада. 

Толщина шва раствора допускается 5—10 мм. При сплош
ной облицовке стен керамическими плитами с орнаментом 
облицовка ведется без швов с шлифовкой торцов плит. 

Облицовочная керамика должна обладать высокой моро
зостойкостью. 

ft КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОБЛИЦОВОК 

Керамические изделия для внутренних облицовок (глазу
рованные и неглазурованные) по основному назначению 
делятся на: 

плитки для внутренней облицовки стен прямоугольные 
и фасонные (с гладкой или рельефно обработанной поверх
ностью); 

элементы для облицовки с замаскированными швами 
(рядовые прямоугольной или криволинейной формы, име
ющие одну лицевую сторону; цокольные или карнизные, 
имеющие одну лицевую сторону, длина которой соответ
ствует ширине рядового элемента; угловые, имеющие две 
лицевые стороны, расположенные под прямым углом); 

детали, встроенные для санитарно-технических узлов 
(мыльницы, крючки для платья, вешалки для полотенец 
и т. д.); 

изразцы печные (с гладкой или рельефно обработанной 
поверхностью); 

плитки для полов (крупные); 
плитки для мозаичных полов (мелкие). 
1 Изделия, выпускаемые заводами Министерства промышленности 

стройматериалов БССР. 
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а. Плитки керамические для внутренней обпицовки стен 
и перегородок (по ГОСТ 6141-52) 

В зависимости от качества изготовления плитки, изго
товленные из глины, покрытые с лицевой стороны глазу
рью и обожженные, подразделяются на 2 сорта: I и II 

Таблица 65 
Форма и размеры плиток 

п.п. 
Наименование и форма 

плиюк 
Номера 
типов 

Размеры в м и 
а б 

1 Квадратная 
[ 

I 
\ 
\ 
L а • 1 . — 

1 
1 

1 150 

2 Половинка прям 
ная 

i Г " 

оуг О Л Ь -

1 
2 150 75 

3 Поясок прямоуголь 

Г1 а J } 

ный 

(L 

3 150 30 

4 KB адратная с завал 

j > 

1 

эм 

5_ 

4 150 

5 Фа 
3 
сонная для вн 
акругления 

ешнего 5 
6 

150 
30 

5 Фа 
3 

1 
т/ 

—* 

I. 
- 4 -

5ЬЬ 

\ 

ешнего 5 
6 

150 
30 

I I / 



Продолжение таблицы 65 

п.п. 
Наименование и форма 

плиток 
Номера 

типов 

Фасонная для внутрен
него закругления 

Фасонная карнизная 

Размеры в мм 

150 
30 

150 50 

Уголок карнизный для 
внешнего закругления 

•56.6 

ю 

Уголок карнизный для 
внутреннего з акруг-
ления 11 

50 

50 

П р и м е ч а н и я : 1. Плитки типов 9, 10, 11 должны иметь одинако
вый профиль лицевой поверхности. 
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2. Толщина плиток „в" всех типов должна быть не более б мм. 
3. Толщина плиток, изготовленных нз мергелистых глин, должна 

быть не более 12 мм. 
4. Допускаемое отклонение размеров по длине граней ± 1,5 мм. 
5. Плитки I сорта ие должны иметь щербин и отбитых углов. 

Приемка, перевозка, хранение и отбор проб для испыта
ний плиток керамических для внутренней облицовки стен 
и перегородок. Размер партии устанавливается в количестве 
5000 плиток. Излишек до 2500 плиток включительно присо
единяется к партии, излишек более 2500 считается отдель
ной партией. 

Плитки в отгружаемых партиях должны быть рассорти
рованы по типу, сорту и цвету. 

Плитки упаковывают в деревянные решетчатые ящики, 
укладывая их таким образом, чтобы их лицевые поверх
ности соприкасались с тыльными. 

Каждая партия плиток должна быть снабжена паспортом. 
Плитки должны храниться в закрытых помещениях раз

дельно по типам, цветам и сортам. 
Для осмотра плиток и проверки их размеров от каждой 

партии отбирают по 50 плиток каждого типа. 
Из числа отобранных, удовлетворяющих требованиям 

стандарта по внешнему виду и размерам, отбирают: 

для определения водопоглощения 2 плитки 

в „ термической стойкости глазури 2 „ 

, „ механической прочности 2 „ 

9 „ сопротивления плиток удару 5 плиток 

П р и м е ч а н и я : 1. Испытаниям на механическую прочность и на 
сопротивление удару подвергают только плоские плитки. 

2. Испытаниям на водопоглощение и термическую стойкость подвер
гают плитки, отобранные от всей партии, независимо от их формы. 

б. Изразцы печные 

По показателям внешнего вида изразцы печные делятся 
на 2 сорта: I и И. 

На тыльной стороне изразца должна быть румпа (ребра 
в виде коробки) с отверстиями диаметром 6 — 7 мм для 
крепления проволокой. Пустоты и трещины в соединениях 
изразца и румпы не допускаются. 

Изразцы должны быть обожжены равномерно без спе
кания и при постукивании по ним молоточком издавать чис
тый, недребезжащий звук. 
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Таблица 66 

Основные размеры печных ияразцов 

Размеры в мм 

п.п. 
Вид изразцов Схема вы

сота ширина 
толщина 

Н В Bi 

1 Прямоугольные 
гладкие 

220 
220 
220 

110 
165 
220 

— 

5 0 ± 5 

220 330 
220 440 — 

200 100 — 

200 150 — 

\ 
1 в J 200 200 4 5 ± 5 

200 300 
4 5 ± 5 

Г 1 200 300 — 

200 400 — 

2 Угловые гладкие 220 
220 
220 

110 
165 
220 О

О
О

 

5 0 ± 5 

я — 1 ? 200 100 100 
, Q  200 

200 
150 
200 

100 
100 

45±5 

Прямоугольные 
типа „Рустик* 130 205 4 5 ± 3 

Угловые типа 
„Рустик" 130 205 107 45 ± 3 



в. Керамические плитки для полов (крупные) 
Керамические плитки для полов изготовляются из глин 

прессованием по сухому способу и обжигом до спекания 
(1260°-1350°). 

По основным показателям (величине водопоглощепия 
в % и величине потери в весе при истирании) плитки делятся 
на три марки: 2/0,10; 4/0,25; 4/0,\, а по точности размеров 
и показателям внешнего вида на два сорта: 1 и I I . 

Таблица 67 
Основные требования к плиткам для полов 

п.п. П о к а з а т е л и 
Марка плиток 

п.п. П о к а з а т е л и 
2/0,1 4/0,25 4/0,1 

1 
2 

Водопоглощение в не более . . 
Погеря в весе при истирании в г/см2, 

2 

0,1 

4 

0,25 

Таб. 

4 

0,1 

шца 6S 
Допускаемые отклонения в размерах плиток для полов 

Допускаемые отклоне
М а р к а п л и т о к Сорт ния в мм 

п.п. 
М а р к а п л и т о к Сорт 

по длине по ширине 

1 I ± 1 ± 1 
И ± 2 ± 1 

2 I ± 1 ± 1 

1 
И ± 3 ± 1 

Таблица 69 
Основные размеры плиток для полоз 

В и д п л и т о к Схема 
Размеры в мм 

п .п. 
В и д п л и т о к Схема 

В а толщина 

1 Квадратные — 50 
300 
150 

50 
100 
150 

10 
10 
13 

2 Прямоугольные _ 50 
100 
150 

25 
50 
75 

10 
10 
13 

3 Треугольные 50 
100 
150 

71 
141 
212 

10 
10 
13 
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Продолжение таблицы 69 

п.п. В и д п л и т о к Схема 
Размеры в Л / Л ^ 

п.п. В и д п л и т о к Схема 
В a j толщина 

4 Шестигранные \ 

t 

100 
150 

115 
173 

10 
13 

5 Четырехгранные (поло
винки шестигранных) 

50 
75 

115 
173 

10 
13 

6 Пятигранные 57,5 
85,5 

100 
150 

10 
13 

7 Восьмигранные 50 150 13 

г. Керамические плитки для мозаичных полов 
(по ГОСТ 6140-52) 

Керамические плитки для мозаичных полов изготовляют
ся из глиняной массы с окрашивающими примесями или без 
них с последующим обжигом. Плитки должны быть прочно 
наклеены на прямоугольные листы бумаги размером 398Х 
Х598 мм по типовым заводским рисункам или по рисункам, 
согласованным между потребителем и заводом-изготовите
лем. Швы между плитками должны быть ровными и пря
мыми, шириной 2 мм. Отклонения по ширине шва допуска
ются + 0,5 мм. Углы и стороны крайних плиток, наклеен
ных на лист, должны совпадать с углами и сторонами 
листа бумаги. 

Керамические плитки предназначаются для настилки 
мозаичных полов в санитарно-бытовых помещениях, а также 
в помещениях общего пользования (фойе, вестибюлях и т. п.) 
жилых, гражданских и промышленных зданий. 
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Форма и размеры плиток 7 а б л и ^ а 7 0 

Наименование 
и форма плиток 

Квадратные 

I—— а J T l 
Прямоугольные 

1 

\ 
а - • 1 

о 
« Ё 

Размеры сторон 
в мм 

Толщина 
плитки в мм 

2 § „а" .6- .в" 

1 23 6 

2 48 — 6 

3 23 — 8 

4 48 — 8 

5' 48 23 6 

6 48 23 8 

Марки плиток Таблица 71 

Марки 

плиток 

Потеря в 
весе при 

истирании 
в г\см\ 

не более 

Водопогло
щение в %, 

не более 

Толщина 
плиток 
в мм 

А 
Б 

0,1 
0,25 

1 
4 

8 
6 

Приемка, хранение и отбор проб плиток керамических 
для мозаичных полов. Приемка плиток производится парти
ями по 1000 листов в каждой. 

Листы с плитками укладываются в пачки, по 10 листов 
в каждую, и тщательно упаковываются. Упакованные в пач
ки листы с плитками должны храниться в закрытых поме--
щениях, а при транспортировании предохранены от атмос
ферных осадков. 

Для проверки размеров плиток и листов, а также цвета, 
рисунка и прочности наклейки плиток на лист от каждой 
партии отбирают 5 листов. 

От каждого отобранного листа, показавшего удовлетво
рительные результаты осмотра и проверки по ГОСТ 6140-52, 
берут по 5 плиток для определения водопоглощения и по 
5 плиток для испытания потери в весе при истирании. 

10. ЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН 

Цементные плитки формуются прессованием или трамбо
ванием раствора из цемента и песка со щелочеустойчивыми 
минеральными красками (железный сурик, мумия искусст
венная, ультрамарин, окись хрома, охра, умбра и др.) . 
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Размеры плиток: квадратных 150 X 150 X 15 мм и 200 X 
2 0 0 X 2 ) мъ\ шестигранных 173 X 150 X 15 мм. Кроме 
того, плитки выпускаются прямоугольные. 

11. КСИЛОЛИТОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ И СТЕН 

Ксилолитовые плитки формуются прессованием ксилоли
товой массы, состоящей из каустического магнезита и опи
лок ( 1 : 2 — 4) и затворенной на растворе хлористого или 
сернокислого магния с красителями. 

Размеры плиток 200X200 мм, и 250X250 мм при тол
щине 12—18 мм. Объемный вес 15U0— 1700 кг/м3. 

12. АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ 

Асфальтовые плитки изготовляются путем горячей про
катки массы, состоящей из асфальта, асбестового волокна, 
кумароновой смолы, наполнителей, химикатов и красителей. 

Размеры плиток: квадратных 152,5X 152,5 мм и 229 X 
X 229 мм; прямоугольных 152,5X305 мм. Толщина плиток 
3,2 и 4,8 мм. 

13. КАМНИ БЕТОННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 
(по ГОСТ 4027-48) 

Бетонные обыкновенные камни изготовляются из обык
новенных (или пробужденных) бетонов с плотными или по
ристыми заполнителями. 

Таблица 72 
Размеры сплошных и пустотелых, легких и тяжелых бетонных 

камней для клапки стен, фундаментов, цоколей, столбов, 
перегородок и перекрытии 

Тип 
камней 

Наименование 
Размеры в мм Тип 

камней 
Наименование 

длина ширина высота 

Л Основной 390 190 188 
Ь 390 90 188 
В Три четверти (к типу А) 290 190 188 
Г Полкамня (к типу А) 120 190 188 

П р и м е ч а н и е . Допускается производство камней размерами, не 
предусмотренными указанным стандартом, на всех станках, введенных 
в эксплуатацию до 1 января 1950 года, до полной амортизации этих станков. 

Камни типа А, В и Г могут изготовляться с четвертями 
для проемов и уступами для перевязки с кирпичной обли
цовкой. Размер четвертей для проемов 10 X 5 см. Размеры 
уступов 7,5 см по высоте и 13 см по ширине или длине камня. 

Вес сплошных камней из тяжелого бетона не должен 
превышать 32 кг, а вес остальных видов камней (легкобе
тонных) — 24 кг. 

Допускаемые отклонения в размерах в любом направле
нии + 3 мм. 
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Таблица 73 
Марки бетонных камней 

Виды камней Марки 
Объемный вес 
бетона в кг/м^ 

Степень 
морозостой

кости (Мрз), 
не менее 

Камни сплошные из тяже
лого бетона 50; 75; 100 Более 1600 20; 25; 25; 20 

Камни пустотелые из тя
желого бетона 35; 50; 75; 100 

Камни сплошные из легко
го бетона 35; 50; 75 1600 и менее 15 

Камни пустотелые из лег
кого бетона 35; 50; 75 15 

П р и м е ч а н и я : 1. Камни с пустотностью менее 15% их объема 
считаются сплошными. 

2. В районах с расчетной зимней температурой выше—5° камни 
можно применять для кладки без испытаний на морозостойкость. 

Толщина продольных наружных сгенок пустотелых кам
ней должна быть не менее 20 мм из тяжелого бетона 
и 25 мм из легкого; толщина внутренних и торцовых сте
нок—не менее 20 мм. Горизонтальные стенки, перекрываю
щие пустоты, должны иметь толщину не более 15 мм. 

14. КАМНИ БЕТОННЫЕ С ЩЕЛЕВИДНЫМИ ПУСТОТАМИ 
ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН, СТОЛБОВ И ПЕРЕГОРОДОК 

(по ГОСТ 6133-52) 
Таблица 74 

Размеры камней 

Тип Наименование камней 
Размеры камней в мм 

камней Наименование камней 
длина ширина высота 

О с н о в н ы е к а м н и 

А 
Б 

Целый камень 
Продольная половина 

Д о п о л н и т е л ь н ы е к а м н и 

390 
390 

190 
90 

188 
188 

В 
Г 
Д 
1£ 

Ж 

3 
и 

Три четверти камня типа А 
Три четверти камня типа Б 
Поперечная половинка 
Целый камень с четвертью для 

проемов 
Поперечная половинка с чет

вертью для проемов 
Продольная половинка для перс-

вязки с кирпичной облицонкон 
Половина камня типа 3 

290 
290 
190 

290 

190 

390 
190 

190 
90 

190 

190 

190 

90 
90 

188 
188 
188 

18S 

188 

И З 
ИЗ 



ОСНОВНЫЕ КАМНИ 

Рис. 27. Бетонный камень с ще- Рис. 28. Бетонный камень с ще-
левидными пустотами типа А. левидными пустотами типа Б. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАМНИ 

Разрез по j! 

Рис. 29. Бетонный камень с щелевидньгаи 
пустотами типа В* 
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Рис, 30. Бетонный камень с ще-
левидными пустотами типа Г. 

Вир cdeozu. 

Г* Разрез по 1-1 

Рис. 31. Бетонный камень с ще-
левидными пустотами типа Е. 

В камнях из бетона марки 100 и выше толщину стенок 
допускается уменьшать до 20 мм. 

Допускаемые отклонения от размеров камней и толщи
ны их стенок ± 3 мм. 

Технические условия камней с щелевидными пустотами 
должны удовлетворять требованиям ГОСТ 4334-48 — „Камни 
бетонные обыкновенные". 
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V. БЕТОННЫЕ1 И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ГИПСОВЫЕ 
И ГИПСОБЕТОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

1. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ 
(брусковые и плитные) 

Таблица 75 
Размеры перемычек (по ГОСТ 948-41) 

Типы Марка Формы 
Размеры 

перемычек в мм 
Допускае

мые усилия 
от внешних 

перемычек 
перемы

чек 
перемы

чек дли
на 

ши
рина 

вы
сота 

ско
сы 

нагрузок и 
собствен
ного веса 

ши
рина 

кг\м | кг 

Перемычки, 
не несу
щие на
грузки от 
перекры
тий 

Б-125 
Б-150 
Б-175 
Б-200 
Б-225 
Б-250 

Брусковь е 

* 

9 

1250 
1500 
1750 
2000 
2250 
2500 

120 
120 
120 
120 
120 
120 

75 
75 
75 
75 

150 
150 

5 
5 
5 
5 

10 
10 

25 
35 
65 
95 

155 
245 

— 

11еремычки, 
не несу
щие на
грузки от 
перекры
тий 

БП-125 
БП-150 
БП-175 
БП-200 

Плитные 
* 

9 

1250 
1500 
1750 
2000 

370 
370 
370 
370 

75 
75 
75 
75 

5 
5 
5 
5 

55 
115 
180 
280 

— 

Леремычки, 
несущие 

БГ-150и \ 
БГУМ50 / Брусковые 1500 120 220 10 4001 

400J 
10001 
2000J 

нагрузку 
от кладки 
перекры
тий и пр. 

БГ-175и \ 
БГУМ75 j 
БГ-200и \ 

БГУЗ-200 / 

ю 

If 

1750 

2000 

120 

120 

220 

220 

10 

10 

4001 
550/ 
5501 
700/ 

10001 
2000J 
1000» 
2000/ 

БГ-225и 1 
БГУ-1-225 J Брусковые 2250 120 220 10 650 

850 
1000 
2000 

БГ-250и 1 
БГУ^-250 / V 2500 120 300 10 800 

1300 
1500 
2600 

БГ-275и \ 
БГУг-275 j 

V 2750 120 300 10 1050 
1530 

1500 
2600 

Для армирования перемычек должна применяться холод
нотянутая проволока, горячекатаные и холодносплющенные 

1 Беюнные камни см. Еыше ,Естественные и искусственные строи
тельные каменные материалы*. 

2 Брусковые с усиленным армирование i. 
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стержни периодического профиля, стержни, подвергнутые 
силовой калибровке и др. 

П р и м е ч а н и я : 1. В виде исключения допускается применять для 
армирования перемычек обычную круглую арматуру из стали мар
ки Ст. 3 и Ст. 0. 

2. Допускается, по усмотрению завода-изготовителя или по требова
нию заказчика,установка в перемычках подъемных петель из 4 и 5 мм про
волоки на расстоянии 0,3-г0,4 м от торцов перемычек. 

Прочность бетона на сжатие к моменту отпуска пере
мычек с завода должна быть не менее 140 кг/см2, коэфи
циент запаса прочности перемычек на изгиб К—не менее 1,6. 

2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ 
Таблица 76 

Основные размеры балок для перекрытий 1 

с 
В и д б а л о к 

Р а з м е р ы в мм 
с 

В и д б а л о к 
длина 

вы
со

та
 

t 

то
лщ

ин
а 

ст
ен

ки
 

ш
ир

ин
а 

' 
по

ло
к 

1 Тавровые с полкой по низу 
(предварительно напря
женные и - без предвари
тельного напряжения) 

От 2780 до 5180 
с градацией 
через 200 мм; 
от 5180 до 
6780 с града
цией через 
400 мм 

190 

250 и 

320 

80 160 

2 Двутавровые (предваритель-
но напряженные и без 
предварительного напря
жения) 

От 2780 до 5180 
с градацией 
через 200 мм; 

От 5180 до 8380 
с градацией 
через 400 мм 

190 не 
менее 

35 

80 2 Двутавровые (предваритель-
но напряженные и без 
предварительного напря
жения) 

От 2780 до 5180 
с градацией 
через 200 мм; 

От 5180 до 8380 
с градацией 
через 400 мм 

250 
не 

менее 
35 

80 
2 Двутавровые (предваритель-

но напряженные и без 
предварительного напря
жения) 

От 2780 до 5180 
с градацией 
через 200 мм; 

От 5180 до 8380 
с градацией 
через 400 мм 

320 

не 
менее 

35 
100 

Длина опорных частей балок должна быть не менее 
90 мм. Отклонения в основных размерах балок не должны 
превышать: 

по длине +10 мм 
по высоте ± 5 м 

по ширине полок и стенок ± 3 л 

3. СТРУНОБЕТОННЫЕ БАЛКИ И ПЛИТЫ 

Струнобетонными называют железобетонные конструкции, 
армированные тонкой высококачественной холоднотянутой 
проволокой (диаметром 1,2—2,5 мм с пределом прочности 
18—23000 кг/см2, текучести свыше 14000 кг/см2), подвергну
той перед бетонированием элемента предварительному на
тяжению до 12000—13000 кг/см2. 

1 Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной системы. 
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Этот прием Позволяет уменьшить на 30—40% сечение и 
вес элемента, сократить расход стали в 4—6 раз и несколь: 
ко сократить общий расход цемента. 

Таблица 77 
Характеристика струнобетонных тавровых балок 

а? -г- Допускаемые 

Вы
со

та
 в

 с
. 

о в 
си <о 

СО О
бъ

ем
 б

ет
о!

 
в 

л/
по

г.
 м

 Вес арма
туры в 

яг/пог. м 

Вес хому

тов 1 в кг 
момент 

в кг м 

поперечная» 

сила в кг 

20 43 17,8 0,4-1,1 0,25—0,55 400— 
1000 

1000¬
2300 

26 67 28 0,6-1,5 0,34-0,7 800— 
2000 

1600— 
3900 

34 100 42 0,9—2,3 0,4-0,8 1600— 
4000 

2500¬
5000 

Для изготовления применяют; высокоуглеродистую сталь
ную канатную проволоку (Ст. 23) с пределом прочности 
23000 кг/см*, цемент марок 500—600, смесь песка1 с гравием 
не крупнее 7—10 мм; марка бетона в момент отпуска про
волоки—около 400, 

4. ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ 

Таблица 78 
Основные размеры плит для перекрытий 2 

с 
в 
% 

В и д п л и т 

Р а з м е р ы в мм 
с 
в 
% 

В и д п л и т 
длина ширина 

тол
щина 

высота 
ребер 

1 Плоские сплошные из 
тяжелого и легкого 
бетона 

695 и 795 395 50 (70) — 1 Плоские сплошные из 
тяжелого и легкого 
бетона 

995; 1180; 
1380; 1480 

и 1*80; 
от 1580 до 

2180 с града
цией через 

200 мм 

395 70 (100) 

3 В зависимости от количества струи и шага хомутов. 
2 Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной 

системы. 
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Продолжение таблицы 78 

Р а з м е р ы в мм 

% 
% 

В и д п л и т 
длина ширина тол

щина 
высота 
ребер 

2 Плоские пустотелые 
из легкого бетона 

1180; 1380; 
1480 и 1580; 
от 1580 до 
2180 с гра

дацией через 
200 мм 

395 100 

2380; 2580; 395 120 
2780 

3 Ребристые с ребрами 
вверх из тяжелого и 
легкого бетона 

510; 710; 910 395 30 (35) 90 (100) 

2380; 2580; 2780 395 30 (35) 120 (150) 

2980 395 30 (35) 150 (170) 

П р и м е ч а н и е . Цифры в скобках указаны для плит из легкого бетона. 

Глубина опирания плит должна быть не менее 35 мм. 
Отклонения в основных размерах плит не должны превышать: 

а) для плит длиной менее 1000 мм: 
по длине и ширине • « , ± Змм 
по толщине ± 2 , 
по высоте и глубине четверти . . . . ± 2 я 

б) для плит длиной более 1000 мм: 
по длине и ширине ± 5 » 
по толщине плоских плит, по высоте 
ребра и по толщине плиты между 
ребрами . # * ± 3 * 

5. ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ 

Таблица 79 
Основные размеры ступеней 1 

Д л и н а в мм Высота ШириД л и н а в мм 
в мм на в мм 

1150 177 300 
1150; 1250; 1350; 1550; 1750 157, 330 
1350; 1550; 1750; 1950 147 330 

1 Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной 
системы. 

131 



Плиты и панели для площадок должны изготовляться с 
офактуренной нижней поверхностью и окончательно отде
ланной верхней поверхностью; марши и ступени—с офакту
ренной нижней поверхностью и с отделанными проступями 
и подступенками. 

Отклонения в основных размерах элементов лестниц не 
должны превышать; 

а) для панели и плит площадок: 
по длине и ширине ± 5 м; 
по толщине плоских плит ± 3 мм; 
по высоте ребра и по толщине плиты между 
ребрами ребристых плит ± 3 мм; 

б) для маршей: 
по длине + 5 и —10 мм; 
по ширине ± 5 мм; 
по высоте ± 3 мм; 

в) для ступеней, изготовляемых отдельно от косоуров: 
по длине ± 10 мм; 
по ширине + 5 мм; 
по высоте ± 2 мм. 

Толщина облицовочного слоя в ступенях и площадочных 
вкладышах должна быть не менее 15 мм. 

а ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ ПЛИТЫ 
Таблица SO 

Основные размеры подоконных плит 1  

№№ 
Размеры в мм 

Для жилых и общест
венных зданий 

Дл я промышленн ых 
зданий 

п.п. 
Размеры в мм 

с обрезными 
торцами 

с обработанными 
торцами 

1 Длина от 700 до 2200, 
кратная 100 * 

400; 700; 1000; 1100; 
1200; 1500 

2 Ширина от 150 до 400, кратная 50 

3 Толщина 45 45 

7. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ДВУХПУСТОТНЫЙ НАСТИЛ 
(по ТУ 57-48 и И-114-48) 

Сборный железобетонный двухпустотный настил с на
пряженным армированием предназначается для применения 
в перекрытиях жилых, общественных и промышленных зда-

1 Размеры, удовлетворяющие требованиям единой модульной системы. 
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ний, а также в бесчердачных покрытиях промышленных 
зданий под кровли из рулонных материалов. 

Двухпустотный настил можно применять при пролетах 
до 7 м и нагрузках до 900 кг/м2. Перекрытия и покрытия, 
из него образуют гладкую поверхность потолков» не тре
бующую штукатурки. 

ТУ предусматривает два типа настила. 
Тип I — для перекрытий жилых и общественных- зданий 

при пролетах до 5,6 м. Сечение настилу: 295 X 140 мм 
с круглыми отверстиями диаметром 105 мм. 

Тип II — для перекрытий жилых и общественных зданий 
при пролетах 5,6 м и более, а также для перекрытий про
мышленных зданий. Сечение настила 395X183 мм с круг
лыми отверстиями 145 мм. 

Сортамент элементов двухпустотного настила приведен 
в таблице 81, 

Настил изготовляется из бетона марки не ниже 200; 
прочность бетона к моменту передач на него предваритель
ных напряжений должна быть не менее 140 кг/см2* 

Настил армируется тремя продольными рабочими стерж
нями из стали марки Ст. 3, двумя продольными монтажными 
стержнями из стали марки Ст. 3 или Ст. 0 и хомутами из 
холоднотянутой проволоки диаметром 4 мм. Продольная ра
бочая арматура применяется с предварительным напряже
нием, величина которого зависит от длины настила и допу
скаемой нагрузки. 

Коэфициент запаса прочности на изгиб должен быть не 
ниже 1,8. 

Таблица 81 

Сортамент элементов двухпустотного настила 

№ на

стила 

Длина 
настила 

в мм 

Допускаемые нагрузки в кг\м* 
№ на

стила 

Длина 
настила 

в мм 

Тип 1 (295 X 140 мм) \ Тип II (395 X 180 мм) № на

стила 

Длина 
настила 

в мм Предварительное напряжение рабочей арматуры в кг\см% 

№ на

стила 

Длина 
настила 

в мм 
1750 2200 1750 2200 

1 2980 700 

2 3180 700 . — — — 

3 3380 550; 900 _ 
— - — 

4 3580 

1 

550; 700 — 
— — 
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^Продолжение таблицы 81 

№ на

стила 

Длина 
настила 

В Л€Л€ 

Допускаемые нагрузки в кг/м? 
№ на

стила 

Длина 
настила 

В Л€Л€ 

Тип Г (295Х 140 мм) \ Тип II (395 X 180 мм) № на

стила 

Длина 
настила 

В Л€Л€ 
Предварительное напряжение рабочей арматуры в кг/см2 

№ на

стила 

Длина 
настила 

В Л€Л€ 
1750 2200 1750 2200 

5 3780 4501; 7001 
6 3980 4501; 5501 900 700; 900 — 
7 4380 — 5501; 700 550; 700 — 
8 4780 — 4501; 5501; 700 450; 550 900 
9 4980 — 550*;700 550; 700 900 

10 5180 — 5501 550 700 
11 5580 — 450; 550 450 550; 700 
12 5980 — 400; 450 — 550; 700 
13 6980 — — — 450; 550 

П р и м е ч а н и я : 1. Допускаемые нагрузки включают собственный 
вес настила, составляющий: для типа I — 200 кг\м№ и для типа И — 
230 кг\м%. 

2. Марка настила обозначается в виде дроби, в числителе которой 
указаны высота и номер настила, а в знаменателе — допускаемая нагруз

ка; например • обозначает: настил типа I, длиной 3980 мм, для до
пускаемой нагрузки 450 кг}м\ 

8. ГИПСОВЫЕ СПЛОШНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК 
(по ГОСТ 6428-522) 

Гипсовые сплошные плиты, предназначенные для устрой
ства перегородок в помещениях с относительной влаж
ностью воздуха не свыше 70%, изготовляются из полувод
ного гипса с минеральными и органическими заполнителями 
или без заполнителей. 

Гипсовые сплошные плиты могут применяться в сани
тарных узлах при условии защиты поверхности плит от 
воздействия влаги. 

Размеры плит 3 : длина —800 мм; ширина —400 мм; тол
щина — 100 или 80 мм. 

Торцовые и продольные грани плит должны иметь полу
круглые пазы, расположенные посредине четырех или трех 
граней плит. Диаметр пазов на торцовых и продольных 
гранях плит должен быть: в плитах толщиною 100 мм — 
30 34 мм; в плитах толщиною 80 мм —28 — 30 мм. Объ
емный вес плит: 950—1300 кг\мъ (для плит толщиной 80 мм 
объемный вес допускается до 1700 /сг/«^3)« Влажность плит 
не должна превышать 8% от веса плиты. 

Отбор проб. Размер партии устанавливается в коли-
1 Изготовляются по заказу. 
2 Срок введения 1 июля 1953 г. 
3 Допускаемые отклонения от размеров плит: не более по длине 

± 5 мм, по ширине ± 2 мм, по толщине + 3 мм 
— 1 мм 
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честве 1000 штук. Количество плит при поставке менее 
1000 штук считается целой партией. 

Для внешнего осмотра плит и проверки их размеров от 
каждой партии отбирают 10 штук, из которых пять 
предназначены для испытания на прочность при изгибе и три 
для определения объемного веса. 

Испытание прочности плит при изгибе. Каждую из пя
ти плит, отобранных для испытания на прочность при изгибе, 
укладывают плашмя на опоры по схеме балки, свободно 
лежащей на двух параллельных опорах, нагруженной сосре
доточенным грузом посередине пролета. Расстояние между 
центрами опор должно быть 70 см. Нагрузка на плиту пе
редается через каток (диаметром 20 — 30 мм) или призму 
с закругленными ребрами. Длина каждой опоры должна 
быть не менее ширины плиты. 

Плита считается выдержавшей испытание, если она вы
держит в течение 10 минут следующий сосредоточенный 
груз: при толщине плиты 100 мм — ш менее 200 кг и при 
толщине плиты 80 мм — не менее 140 кг. 

9. ГИПСОВЫЕ И ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ 
ПУСТОТЕЛЫЕ ПЛИТЫ (по каталогу МЖГС УССР, 1-949 г.) 

Гипсовые и гипсобетонные плиты предназначены, глав
ным образом, для устройства несущих перегородок в по
мещениях с относительной влажностью воздуха не более 
60%, Они могут также служить для внутренней облйцовки 

- наружных стен. 
Плиты имеют прямоугольную форму с гладкими кром

ками. Лицевые поверхности плит — рифленые, для лучше
го сценления с затирочным слоем. 

Таблица 82 
Типы и размеры перегородочных плит *  

Типы плит 
% 

пустот 

Вес плиты в кг 

Типы плит 
% 

пустот при гипсовом 
составе 

при гипсоопи-
лочном составе 

Пустотелые (4 круглых сквоз
ных пустоты по длине) 31,0 11,0—12,2 9,7-11,0 

1 Допускаемые отклонения в мм: д о толщине ± 2, по длине ± 5, 
по высоте ± 3. 
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Продолжение таблицы #2 

Типы плит 
% 

пустот 

Вес плиты в кг 

Типы плит 
% 

пустот 
при гипсовом 

составе 
при гипсоопи-
лочном составе 

(П 
сквоз 

устотелые 3 круглых 
ных пустоты по длине) 31,1 14,7-16,3 13,1 -14 ,7 

Пусто! 
нь 

go 
2 ° 
go 

елые (8 круглых сквоз-
IX пустот по длине) 31,0 21,9-24,3 Щ 5 - 2 1 , 9 

Объемный вес материала плит: гипсовых 900— 1000 кг/м*, 
гипсоопилочных и гипсофибровых 800 — 900 кг/мъ. 

Разрушающая сосредоточенная нагрузка при изгибе (рас
стояние между опорами 650 мм) для пустотелых плит 
толщиной 76 мм должна быть не менее 75 кг, толщиной 
102 мм — не менее 100 кг. Допускаемая влажность готовых 
плит — 5%. 

Коэфициент теплопроводности гипсоопилочных и гипсо
фибровых плит 0,25 ккал\м час град., гипсовых — 
0,31 ккал/м час град. 

10. ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ ОБШИВОЧНЫЕ 
(по ГОСТ 6266-52) 

(штукатурка гипсовая сухая) 
Листы гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая су

хая )— изделия, изготовленные из строительного гипса с ми
неральными или органическими добавками (или без добавок) 
и картона, прочно соединенного с гипсом. Картоном облицо
вываются все плоскости листов и их грани, кроме торцевых. 

Размеры гипсовых обшивочных листов: 
длина 2700; 2900; 3300 мл 
ширина 1200 мм 
толщина 8 и 10 мм. 
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Таблица 83 

Показатели внешнего вида гипсовых обшивочных листов 

Допуски 
П о к а з а т е л и П о к а з а т е л и 

Для I сорта Для II сорта п п. 
П о к а з а т е л и 

Для I сорта Для II сорта 

1 Линейные размеры в мм: 
± ю ± 20 
± 2,5 ± 2,5 
± 0,5 ± 0,5 

2 * Отслоение картона по длине 
кромок не более 150 мм 

(мест) . . 3 5 
Надрывы картона с обнаже

нием гипса длиной не бо
лее 30 мм: 
на лицевой с т о р о н е . . . . Не допускается 
на тыльной стороне . . . . 

2 (мест) . . 2 5 
4 Незаполненные гипсом края 

длиной не более 150 мм и 
шириной не более 10 мм . не допускается не более 2 с каж

5 Отбитость углов (не более дой стороны 
двух на каждом месте) по 
длине грани в мм, не более 30 50 

6 Повреждение кромок (не бо
лее двух на одном листе): 

30 50 длиной в мм, не более 30 50 
шириной в мм, не более . 5 10 

7 Местные утолщения или уто
нения не более 2 мм: 
на лицевой стороне . . . . не допускается общей площадью на лицевой стороне . . . . 

не более 5% 
на тыльной стороне . . . . общей площадью общей площадью на тыльной стороне . . . . 

не более 5% не более 10% 

Влажность листов не должна превышать 2% (по весу). 
Гипсовые обшивочные листы (гипсовая сухая штукатурка) 
предназначаются для внутренней обшивки стен и потолков 
помещений, имеющих относительную влажность воздуха 
не более 70%. 

Приемка, перевозка, хранение и отбор проб для испы
таний гипсовых обшивочных листов. Размер партии уста
навливается в количестве 500 листов одного размера. 
Поставка листов менее 500 шт. считается целой партией. 

В отдельной партии допускается иметь короткомер-
ные листы длиной не менее 1000 мм в количестве не 
более 5°/ 0 по спецификации, согласованной с заказчиком. 
Короткомерные листы должны быть уложены в отдельный 
штабель. Листы должны поставляться заводом-изготовителем 
по требованию потребителя вместе с гипсовой сухой масти-
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кой для крепления листов по кирпичным стенам. Каждая 
партия листов должна быть снабжена паспортом. 

При хранении и перевозке листы должны быть уложень? 
по сортам и размерам, плашмя, без прокладок между лис
тами и защищены от увлажнения и повреждения. 

Листы должны храниться в сухих складских помещениях, 
уложенными в штабели высотой не более 2 м. 

Для проверки соответствия размеров, величины и коли
чества допускаемых дефектов внешнего вида листов требо
ваниям ГОСТ 6266-52 отбирают в любой последовательности 
10 листов от каждой партии. 

Для лабораторных испытаний берут 3 листа из осмот
ренных 10 листов и вырезают из каждого листа на расстоя
нии не менее 10 см от кромок по 6 образцов. Образцы 
должны быть вырезаны у противоположных концов диагонали 
листа таким образом, чтобы длинная сторона образца совпа
дала с направлением длины листа. 

Вырезанные образцы от каждого отобранного листа 
должны иметь следующие размеры: 

для определения прочности при изгибе 450X 150 мм— 
2 образца 

для определения влажности 150X150 мм—2 образца 
для определения сцепления гипса с картоном 450 X150 мм— 

2 образца. 

VI. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОКАТНЫХ СТАЛЯХ 

Прокатные стали, применяемые в строительстве, по 
качеству делятся на: 

а) сталь углеродистую обыкновенного качества марок 
Ст. 0; Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4; Ст. 5 и марок Ст.2 закл. и Ст. 3 
закл. (По ГОСТ 380-50 сталь углеродистая горячекатаная 
обыкновенного качества делится на марки: Ст. 0; Ст. 1; 
Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4; Ст. 5; Ст. 6; Ст. 7. Все указанные 
марки объединены в группу А) ; 

б) сталь низколегированную повышенного качества 
марок НЛ-1 и НЛ-2; 

в) сталь рельсовую марок М-62; ДМ-62' и НБ-62. По 
способу выплавки прокатные стали делятся на а) мартенов
скую и б) бессемеровскую. 

П р и м е ч а н и е . По ГОСТ 380-50 мартеновская и бессемеровская 
сталь объединены в группу Б и имеют марки: мартеновская — МСт. 0; 
МСт. 1; МСт. 2; МСт. 3; МСт. 4; МСт. 5; МСт. 6, МСт.7; 
бессемеровская — БСт. 0; БСт. 3; БСт. 4; БСт. 5 и БСт. 6. 
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Таблица 84 

Основные требования к прокатным сталям 

гз 

% 

Предел проч
ности при рас

П
ре

де
л 

те
ку


че

ст
и 

в 
кг

\м
м

\ 
не

 м
ен

ее
 

Относительное удлине
ние в %, не менее 

гз 

% 

Марки стали тяжении 
В KtjMM2, 
не менее П

ре
де

л 
те

ку


че
ст

и 
в 

кг
\м

м
\ 

не
 м

ен
ее

 

для длин
ного образ

ца 

для корот
кого образ

ца 

1 Ст. 0 4 32-47 19 18 22 
2 Ст. 2 34—42 22 26 31 

f 

Ст. 3 

(ГОСТ 

38-40 
41—43 
44—47 

24 
23' 
22 
21 

j 

27' 
26 
25. 

4 Ст 4 380-50) 

• 

'42-44' 
45-48 
49-52 i j 

25 
21 1 

20 
19 

25 1 

24 
23 

5 Ст 5 '50-53 17' 21 
54—57 
58-62 

28 16 
15 

20 
19 

6 
7 

Ст. 2 закл. 1 ^pQCT 
Ст. 3 закл. j 499) 

34 
38 

22 
22 

26 
22 

31 
26 

8 
9 

НЛ-1 ) 
НЛ-2 1 

(ГОСТ 
5088) 

42 
48 

* 

30 
34 

20 
18 — 

10 М-62 ) (ГОСТ 72 
11 ДМ-62 ] 4224) 72 : — — 

12 НБ-62 (ГОСТ 
5633) 

72 — 

П р и м е ч а н и я : 1, Нормы относительного удлинения для стали ма
рок Ст. 0; Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4 и Ст. 5 распространяются на прокат круг
лый, квадратный, полосовой и фасонный толщиной от 8 до 40 мм и на 
прокат листовой и широкополосный толщиной от 8 до 20 мм. Нормы от
носительного удлинения для стали марок НЛ-1 и НЛ-2 распространяются 
на любые в^ды проката толщиной от 8 до 18 мм. 

2. Нормы относительного удлинения для прочих толщин проката 
следует применять по действующим стандартам. 
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Таблица 85 
Области применения прокатных сталей разных марок 

п.п. 

Применяемые марки стали 

п.п. 
Область применения стали 

основные допускаемые 

1 Металлические конструкции про
мышленных и гражданских зда
ний и сооружений 

Ст. 3 
НЛ-1 
НЛ-2 

Ст. 0 
Ст. 4 
Ст. 5 

2 Арматура для железобетонных кон
струкций: 

а) круглая, периодического профи-
ляс холодной обработкой (сплю
щенная) 

Ст. 2; Ст. 3; 
Ст. 4; Ст. 5 
по группе А 
ГОСТ 380-50 

Ст. 0 

б) круглая горячекатаная периоди
ческого профиля 

Ст. 5 по 
группе А 
ГОСТ 380-50 

— 

3 Ответственные поковки Ст. 5 
Ст. 3 

Ст. 4 
Ст. 0 

4 Листовые конструкции (газгольде
ры, резервуары, трубопроводы 
и т. д.) 

Ст. 2 
Ст. 3 

Ст. 0 

П р и м е ч а н и я : ! . Сталь марки Ст.0 применяется только для нерас-
считываемых элементов стальных конструкций, указанных в п. 1. 

2. Сталь марок НЛ-1 и НЛ-2 (по п. 1) применяется для тяжелых 
конструкций. 

3. Применение бессемеровской стали (по п. 1; 4) допускается только 
для элементов конструкций, не подвергающихся непосредственному воз
действию динамических нагрузок. 

4. Арматурная сталь периодического профиля применяется только 
для железобетонных конструкций. Применение ее для других целей 
запрещается. 

Хранение стали. Сталь, поступающая на строительство, 
должна быть проверена, рассортирована, выправлена и сло
жена по профилям и маркам. На принятую сталь составляется 
приемочный акт, а на забракованную—рекламационный акт. 

Рассортированная по маркам и выправленная сталь долж
на храниться по профилям в штабелях отдельно с принятием 
мер для предохранения от остаточных деформаций. На каж
дой штуке или пачке стали должно быть нанесено яркой крас
кой вблизи торца принятое по стандарту обозначение марки 
стали. 

% ФАСОННАЯ ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ 

Разновидностями фасонной стали являются: балки двута
вровые, швеллеры, уголки равнобокие, уголки неравнобокие, 
рельсы, углотавры, специальные профили стали для пере
плетов. 
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а. Балки двутавровые (по ОСТ 10016-39) 

Таблица 86 

про
филя 

Вес 
1 м 
в кг 

Размеры в мм 

П
ло

щ
ад

ь 
се


че

ни
я 

в 
см

? Д л я о с е й 

За
ка

зн
ы

е 
| 

дл
ин

ы
 в

 м
 

про
филя 

Вес 
1 м 
в кг h Ъ и 

П
ло

щ
ад

ь 
се


че

ни
я 

в 
см

? 

х -- X у- -У 

За
ка

зн
ы

е 
| 

дл
ин

ы
 в

 м
 

про
филя 

Вес 
1 м 
в кг h Ъ и 

П
ло

щ
ад

ь 
се


че

ни
я 

в 
см

? 

Jx 
СМ* 

Wx 
см3 

Jy ' 
СМ4 

Wy 
см* За

ка
зн

ы
е 

| 
дл

ин
ы

 в
 м

 

10 11,2 100 68 4,5 14,3 245 49 33,0 9,72 
12 14,0 120 74 5,0 17,8 436 72,7 46,9 12,7 
14 16,9 140 80 5,5 21,5 712 102 64,4 16,1 ) 
16 20,5 160 88 6,0 26,1 ИЗО 141 93,1 21,2 
18 24,1 180 94 6,5 30,6 1660 185 122 26,0 
20а 27,9 200 100 7,0 35,5 2370 237 158 31,5 с о ю 
206 31,1 200 102 '9,0 39,5 2500 250 169 33,1 О, У, VI 
22а 33,0 220 110 7,5 42,0 3400 309 225 40,9 
226 36,4 220 112 9,5 46,4 3570 325 239 42,7 
24а 37,4 240 116 8,0 47,7 4570 381 280 48,4 
246 #41,2 240 118 10,0 52,6 4800 400 297 50,4 ' 
27а 42,8 270 122 8,5 54,6 6550 485 345 56,6 
276 47,1 270 124 10,5 60,6 6870 509 366 58,9 
30а 48,0 300 126 9,0 61,2 8950 597 400 63,5 ч 
306 52,7 300 128 11,0 67,2 9400 627 422 65,9 
30с 57,4 300 130 13,0 73,2 9850 657 445 68,5 
33а 53,4 330 130 9,5 68,1 11900 721 460 70,7 

6,9,12, 336 58,6 330 132 11,5 74,6 12500 757 484 73,4 6,9,12, 
33с 63,8 330 134 13,5 81,3 13100 794 510 76,1 15 
36 а 59,9 360 136 10,0 76,3 15760 875 552 81,2 
366 65,6 360 138 12,0 83,5 16530 919 582 84,3 
36с 71,2 360 140 14,0 90,7 17310 962 612 87,4 
40а 67,6 400 142 10,5 86,1 21720 1090 660 93,2 
406 73,8 400 144 12,5 94,1 22780 1140 692 96,2 
40 с 80,1 400 146 14,5 102 23850 1190 727 99,6 
45а 80,4 450 150 11,5 102 32240 1430 855 114 \ 
456 87,4 450 152 13,5 111 33760 1500 894 118 
45с 94,5 450 154 15,5 120 35280 1570 938 122 
50а 93,6 500 158 12 119 46470 1860 1120 142 
506 101 500 160 14 129 48560 1940 1170 146 
50с 109 500 162 16 139 50640 2080 1220 151 6,9,12, 
55а 105 550 166 12,5 134 62870 2290 1370 164 15,18 
556 114 550 168 14,5 145 65640 2390 1420 170 

15,18 

55с 123 550 170 16,5 156 68410 2490 1480 175 
60а 118 600 176 13 151 83860 2800 1700 193 
606 Л28 600 178 15 163 87460 2920 1770 199 
ЬОс •137 600 180 17 175 91060 ЗОЮ 1840 205 
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б. Балки двутавровые облегченные 
(ГОСТ 6184-52) 

\« 

про
филя 

Размеры в мм Пло
щадь 

сечения 
в см% 

Д л я о с е и Макси
мальные 
и мини
мальные 
длины 

балок в м 

\« 

про
филя h b d 

Пло
щадь 

сечения 
в см% 

X — - X у- 'У 

Макси
мальные 
и мини
мальные 
длины 

балок в м 

\« 

про
филя h b d 

Пло
щадь 

сечения 
в см% 

смх 

wx 

смъ CM4 

Wy  

см* 

Макси
мальные 
и мини
мальные 
длины 

балок в м 

16 160 55 2,8 10 426 53,3 13 4,73 2,8 53,3 4,73 
19 и 6 

18 180 60 3,0 11,6 614 68,2 17,1 5,68 

20 200 65 3,2 13,2 855 85,6 21,9 " 6,73 

22 220 70 3,4 15,2 1190 108 28,7 8,20 

24 240 75 3,6 17,5 1620 135 37,7 10,1 

27 270 80 3,9 20,1 2300 171 46,2 11,5 

30 300 80 4,2 23,2 3220 215 52,3 13,1 

П р и м е ч а н и е . Измерение толщины стенки и ширины полок произво
дится на расстоянии 500 мм от конца двутавра. 

в. Балки двутавровые широкополочные 
(по ГОСТ 6183-52) 

Балки двутавровые широкополочные делятся на балочные 
профили (Б) и колонные профили (легкие — Л; тяжелые — Т). 
Балочные профили имеют высоту (К) от 200 до 1000 мм, 
колонные профили легкие — от 275,6 до 711,6 мм, колонные 
профили тяжелые — от 203 до 541 мм. Минимальные и макси
мальные длины — от 6 до 24 м. 
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•ьЛ 
г. Швеллеры (по ОСТ 10017-39) 

Таблица 88 

№ Вес 
1 м 
в кг 

Размеры в мм Д л я о с е й 
№ Вес 

1 м 
в кг 

* 5 
со К 

х -- X У ~ - у 
про
филя 

Вес 
1 м 
в кг 

h Ъ d Э cu s 2 гг 0 До Wx 
см* 

Jx 
CMS 

Wy 
см? 

Jy 
СМ* 

5 5,44 50 37 4,5 6,§3 10,4 26,0 3,55 8,3 
6,5 6,70 65 40 4,8 8,54 17,0 55,2 4,59 12,0 
8 8,04 80 43 5,0 10,24 25,3 101,3 5,79 16,6 

10 10,0 100 48 5,3 12,74 39,7 198,3 7,80 25,6 
12 12,05 120 53 5,5 15,36 57,7 346,3 10,17 37,4 
14а 14,53 140 58 6,0 18,51 80,5 563,7 13,01 53,2 
146 16,73 140 60 8,0 21,31 87,1 609,4 14,12 61,1 
16а 17,23 160 63 6,5 21,95 108,3 866,2 16,30 73,3 
166 19,74 160 65 8,5 25,15 116,8 934,5 17,55 83,4. 
18а 20,17 180 68 7,0 25,69 141,4 1272,7 20,03 98,6 
186 22,99 180 70 9,0 29,29 152,2 1369,9 21,52 111,0' 
20а 22,63 200 73 7,0 28,83 178,0 1780,4 24,20 128,0 
206 25,77 200 75 9,0 32,83 191,4 1913,7 25,88 143,6 
22а 24,99 220 77 7,0 31,84 217,6 2393,9 28,17 157,8 
226 28,45 220 79 9,0 36,24 233,8 2571,4 30,05 176,4 
24а 26,55 240 78 7,0 34,21. 254,3 3052,2 30,47 173,8 
246 30,62 240 80 9,0 39,00 273,5 3282,6 32,51 194,1 
24с 34,39 240 82 11,0 43,81 296,7 3513,0 34,42 213,4 
27а 30,83 270 82 7,5 39,27 323,1 4362,0 35,52 215,6 
276 35,07 270 84 9,5 44,67 347,4 4690,1 37,72 239,2 
27с 39,30 270 86 11,5 50,07 371,7 5018,1 39,79 261,4 
30а 34,45 300 85 7,5 43,89 403,2 6047,9 41,10 259,5 
306 39,16 300 87 9,5 49,59 433,2 6497,9 44,03 289,2 
30с 43,81 300 89 11,5 55,89 463,2 6947,9 46,38 315,8 
33а 38,70 330 88 8,0 49,50 489,5 8076,8 46,65 307,5 
336 43,88 330 90 10,0 55,90 525,8 8675,7 49,32 338,4 
33с 49,06 330 92 12,0 62,50 562,1 9274,7 51,81 367,9 
36а 47,80 360 96 9,0 60,89 659,7 11874,2 63,54 455,0 
366 53,45 360 98 11,0 68,09 702,9 12651,8 68,85 496,7 
36с 59,10 360 100 13,0 75,29 746,1 13429,4 70,02 536,4 
40а 58,91 400 100 10,5 75,05 878,9 17577,9 78,83 592,0 
406 65,19 4G0 102 12,5 83,05 932,2 18644,5 82,52 640,0 
40с 71,47 400 104 14,5 91,05 985,6 19711,2 86,19 687,8 



Wf\r 

7 

7 Г 

Vxmjm 
д. Швеллеры облегченные 

(по ГОСТ 6185-52) 

Таблица S9 

про
филя 

Размеры в м ч 
Площадь 
сечения 

в см? 

Д л я о с е й Макси
мальные 
и мини
мальные 

длины в м 

про
филя 

h b d 

Площадь 
сечения 

в см? 

х -- X у- -у 
Макси
мальные 
и мини
мальные 

длины в м 

про
филя 

h b d 

Площадь 
сечения 

в см? cmS см? см* см? 

Макси
мальные 
и мини
мальные 

длины в м 

16 160 50 2,8 9,01 368 46,1 17,8 4,69 
18 180 50 3,0 10,3 519 57,7 20,3 5,29 
20 200 55 3,2 12,0 743 74,3 27,9 6,56 19 и 6 
22 220 55 . 3,4 13,9 1030 93,9 33,3 7,86 
24 240 60 3,6 16,2 1440 120 46,3 10,0 
27 270 65 3,9 19,1 2120 157 62,2 12,3 
30 300 70 4,2 22,5 3060 204 84,0 15,4 

П р и м е ч а н и е . Измерение толщины стенки и ширины полок 
дится на расстоянии 500 мм от конца швеллера. 

произво-

X е. Уголки равнобокие (по ГОСТ 10014-39) 

Таблица 90 

Ш
 п

ро
фи

ля
 

Вес 
1 м 
в кг 

Размеры 
в мм Пло

щадь 
в см? 

Д л я о с е й 

Ра
сс

то
ян

ие
 

от
 ц

ен
тр

а 
тя


ж

ес
ти

 Z
0 с

м
 

Ш
 п

ро
фи

ля
 

Вес 
1 м 
в кг 

Размеры 
в мм Пло

щадь 
в см? 

X — X Л̂  — #0 Уо~~Уо 

Ра
сс

то
ян

ие
 

от
 ц

ен
тр

а 
тя


ж

ес
ти

 Z
0 с

м
 

Ш
 п

ро
фи

ля
 

Вес 
1 м 
в кг Ь j d 

Пло
щадь 
в см? см* 

Гх 
СМ 

^ max 
CJM4 

гтах 
см см Ра

сс
то

ян
ие

 
от

 ц
ен

тр
а 

тя


ж
ес

ти
 Z

0 с
м

 

2 0,89 
1,15 20 3 

4 
1,13 
1,46 

0,40 
0,49 

0,60 
0,58 

0,63 
0,78 

0,75 
0,73 

0,17 
0,21 

0,39 
0,38 

0,60 
0,64 

2,5 1,12 
1,46 25 3 

4 
1,43 
1,86 

0,80 
1,02 

0,75 
0,74 

1,28 
1,63 

0,95 
0,94 

0,32 
0,41 

0,47 
0,47 

0,73 
0,77 

3 1,78 
2,18 30 4 

5 
2,27 
2,78 

1,82 
2,20 

0,90 
0,89 

2,90 
3,47 

1,13 
1,12 

0,75 
0,93 

0,58 
0,58 

0,89 
0,93 
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Продолжение таблицы 90 

Вес 
1 м 

в /сг 

Размеры Пло
Д л я о с е й Ш И ^ 

•& 
Вес 
1 м 

в /сг 

в мм 
Пло

х -— X х0 • Уо-- У о 1 | № 
f №

 п
ре

 
Вес 
1 м 

в /сг Ь d 

щадь 
В СМ" 

Jx 
СМ* см 

Jmax 
СМ* 

Т щах 
СМ 

Jmin 
СМ* 

Г min 
СМ 

У * н о Ч о 
KJ Я О 
а н я 

3,5 2,10 
2,57 

35 4 
5 

2,67 
3,28 

3,02 
3,61 

1,06 
1,05 

4,77 
5,71 

1,34 
1,32 

1,27 
1,51 

0,69 
0,68 

1,02 
1,05 

4 
2,42 
2,97 
3,52 

40 
4 
5 
6 

3,08 
3,79 
4,48 

4,60 
5,54 
6,41 

1,22 
1,21 
1,20 

7,26 
8,75 

10,1 

1,53 
1,52 

1 1,50 

1,93 
2,34 
2,70 

0,79 
0,78 
0,78 

1,13 
1,17 
1,21 

4,5 
2,73 
3,37 
3,99 

45 
4 
5 
6 

3,48 
4,29 
5,08 

6,60 
8,00 
9,29 

1,38 
1,37 
1,35 

j 
10,5 
12,7 
14,8 

1,74 
1,72 
1,71 

2,68 
Й,26 
3,78 

0,88 
0,87 
0,86 

1,26 
1,30 
1,34 

5 [ 3,77 
4,47 50 5 

6 
4,80 
5,69 

11,2 
13,1 

1 1,53 j 1,52 
17,8 
20,7 

1,92 
1,91 

4,61 
5,39 

0,98 
0,97 

1,42 
1,46 

6 
4,57 
5,42 
7,09 

60 
5 
6 
8 

5,82 
6,91 
9,03 

19,9 
23,3 
29,6 

1,85 
1,84 
1,81 

31,4 
36,8 
46,8 

2,32 
2,31 
2,28 

8,29 
9,76 

12,4 

1,19 
1,19 
1Д7 

1,66 
1,70 
1,78 

6,5 
5,93 
7,75 
9,51 

65 
6 
8 

10 

7,55 
9,87 

12,1 

29,8 
38,1 
45,4 

1,98 
1,96 
1,94 

47,2 
60,03 
72 

2,50 
2,48 
2,44 

12,3 
15,8 
18,8 

1,28 
1,27 
1,25 

1,82 
1,90 
1,98 

7,5 
6,89 
9,03 

11.1 
13,1 

75 
6 
8 

10 
12 

8,78 
11,5 
14,1 
16,7 

46,7 
60,1 
72,2 
83,3 

2,31 
2,28 
2,26 
2,24 

73,3 
94,9 
114 
132 

2,89 
2,87 
2,84 
2,81 

20,1 
25,3 
30,3 
34,9 

1,51 
1,48 
1,47 
1,45 

2,06 
2,14 
2,22 
2,30 

S 
7,35 
9,66 

11,9 
80 

6 
8 

10 

9,38 
12,3 
15,1 

57,0 
73,3 
88,4 

2,47 
2,44 
2,42 

90 
116 
140 

3,11 
3,07 
3,05 

23,5 
30,3 
36,5 

1,58 
1,57 
1,56 

2,19 
2,27 
2,35 

9 
11,0 
13,5 
16,0 
18,4 

90 
8 

10 
12 
14 

14,0 
17,2 
20,4 
23,4 

106 
128 
149 
169 

2,76 
2,74 
2,71 
2,69 

168 
204 
237 
267 

3,46 
3,44 
3,41 
3,38 

43,6 
53,1 
61,7 
71,9 

1,77 
1,76 
1,75 
1,75 

2,51 
2,59 
2,59 
2,74 

12,3 8 15,6 147 3,07 233 3,87 61,0 1,98 2,75 
10 15,1 100 Ш 19,2 179 3,05 284 3,85 74,9 1,97 2,83 

17,9 12 22,8 209 3,03 331 3,81 87,6 1,96 2,̂ 1 
20,6 14 26,3 237 3,01 375 3,78 99,1 1,95 2,99 
23,3 16 29,7 265 2,99 416 3,75 113 1,95 3,06 
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Продолжение таблицы 90 
05 
Ч Вес 

1 м 
в кг 

Размеры Пло
щадь 
в см? 

Д л я о с е й <0 03 ^ К Н <° 
& 
о 

Вес 
1 м 
в кг 

в мм Пло
щадь 
в см? 

х -- X - XQ ~Уо 
а* а 
% 

Вес 
1 м 
в кг Ь d 

Пло
щадь 
в см? Jx 

СМ* СМ 
Jmax 

СМ* 
Г max 
см 

Jtnin 
СМ* 

Т tnin 
СМ 

И fc! Е 
В g н о о ге » а> О. Е- ¥ о 

18,3 10 23,3 316 3,68 503 4,64 130 2,36 3,33 
21,7 12 27,6 371 3,66 590 4,62 153 2,35 3,41 

12 25,1 120 14 31,9 423 3,64 671 4,59 174 2,34 3,49 
28,4 16 36,1 474 3,62 749 4,56 199 2,34 3,56 
31,6 18 40,3 520 3,60 822 4,54 219 2,33 3,64 

19,8 10 25,3 406 4,01 646 5,05 166 2,56 3,58 
13 23,6 130 12 30,0 477 3,99 759 5,03 196 2,55 3,66 

27,3 14 34,7 545 3,96 866 5,00 223 2,54 3,74 
30,9 16 39,3 608 3,93 967 4,96 249 2,52 3,82 

27,4 12 34,9 745 4,62 1186 5,83 305 2,98 4,15 
15 31,7 150 14 40,4 857 4,60 1358 5,80 356 2,97 4,22 i 

36,0 16 45,8 961 4,58 1522 5,77 399 2,95 4,30 
40,1 18 51,1 1060 4,56 1679 5,73 440 2,94 4,38 
44,3 20 65,4 1154 4,52 1830 5,70 478 2,91 4,46 

38,5 14 48,9 1515 5,57 2405 7,03 625 3,58 4,97 

18 43,5 180 16 55,4 1704 5,55 2705 7,00 703 3,56 5,05 
48,6 18 61,9 1885 5,52 2994 6,94 775 3,54 5,13 

48,7 16 62,0 2355 6,17 3755 7,79 954 3,93 5,55 

20 54,4 200 18 69,3 2619 6,15 4165 7,77 1074 3,93 5,62 
60,1 20 76,5 2868 6,13 4560 7,74 1175 3,92 5,70 
71,3 24 90,8 3349 6,07 5313 7,66 1384 3,90 5,85 
88,3 30 111,5 3999 5,96 6373 7,49 1685 3,87 6,03 

53,7 16 68,4 3168 6,80 5046 8,59 1307 4,37 6,04 
22 66,4 220 20 84,5 3859 6,75 6120 8,51 1592 4,34 6,20 

78,8 24 100,4 4514 6,71 7148 8,44 1870 4,32 6,35 
91,0 28 115,9 5135 6,66 8130 8,37 2141 4,30 6,50 

23 82,6 230 24 105,3 5207 7,03 8266 8,86 2144 4,51 6,59 
П р и м е ч а н и е . Заказные длины для уголков Кг 35—6 м, для Ks 5, 6 

и 6,5—6 и 9 д для № 7,5—6, 9 и 12 м. 
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Рельсы железнодорожные 
Таблица 92 

Размер в мм 

3 « S = а и 

Тип 

рельса 

В
ы

со
та

 А
 

Ш
ир

ин
а 

В
 

То
лщ

ин
а 

i 
го

ло
вк

и 
С

 1 Нормаль

ная длина 

в м 

3 « S = а и 

Wj; mm 

CM6 

Вес 

1 Л* 

в лгг 

для дорог широкой колеи (по ГОСТ 3542-47) 
р50 . 152 132 70^ 12,5 и 25 64,5 2016 248 50,5 

р43 140 114 70 12,5 и 25 55,7 t] \ 1472 206 43,6 

р38 135 114 68 12,5 и 25 49,06 1222,5 180 38,4 
для дорог узкой колеи 

7 кг\м 65 50 25 5 8,85 53,8 15,2 6,93 
8 . 65 54 25 7 10,76 59,3 16,4 8,42 

И . 80,5 66 32 7 14,31 125 30,5 11,2 
15 „ 91 76 37 7 18,8 222 46,6 14,72 
18 . 90 80 40 3 23,07 240 51,0 18,06 
24 , 107 92 51 8 32,7 468 87,2 24,04 

3. СОРТОВАЯ ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ 

К сортовой стали относятся: круглая сталь 
сталь, полосовая сталь, проволока круглая 

а. Сталь круглая (по ГОСТ 2590-51) 

квадратная 
катанка. 

Таблица 93 
Площадь поперечных сечений и вес круглых стержней 

Си 
н 

Площадь поперечного сечения в 
стержней 

см2 при числе 
U 
о 

CU 
ь-
GJ s af 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с 

-> 

СО л 

а 
X * 
1=3 СП 

5 0,196 0,39 0,59 0,79 0,98 1,18 1,38 1,57 1,77 0,154 5 
6 0,283 0,57 0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 2,26 •2,55 0,222 6 

7 0,385 0,77 1,15 1,54 1,92 2,31 2,69 3,08 3,46 0,302 7 
8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,52 зда 3,52 4,02 4,53 0,395 8 
9 0,636 1,27 1,91 2,54 3,18 3,82 4,45 5,09 5,72 0,499 9 

10 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 0,617 10 
11 0,950 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 6,65 7,60 8,55 0,750 11 
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Продолжение таблицы 93 

Си 
Площадь поперечного сечения в см% при числе 

стержней 
=5 
и 
О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 к п 

со 

12 1,131 2,26 3,39 4,52 5,65 6,78 7,91 9,04 10,17 0,888 12 

13 1,327 2,65 3,98 5,31 6,64 7,96 9,29 10,62 11,95 1,040 13 

14 1,539 3,08 4,61 6,15 7,69 9,23 10,77 12,30 13,87 1,208 14 

15 1,767 3,53 5,30 7,07 8,84 10,50 12,37 14,14 15,12 1,390 15 

16 2,011 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,09 1,578 16 

17 2,270 4,54 6,81 9,08 11,35 13,05 15,89 18,16 20,43 1,780 17 

18 2,545 5,09 7,63 10,17 12,7 15,26 17,80 20,36 22,90 1,998 18 

19 2,835 5,67 8,51 11,34 14,18 17,01 19,85 22,68 25,52 2,230 19 

20 3,142 6,28 9,41 12,56 15,70 18,84 22,00 25,13 28,2'7 2,466 20 

21 3,464 6,93 10,39 13,85 17,32 20,78 24,25 27,71 31,17 2,720 21 

22 3,801 7,60 11,40 15,20 19,00 22,81 26,61 30,41 34,21 2,984 22 

23 4,155 8,31 12,46 16,62 20,77 24,98 29,08 33,24 37,39 3,260 23 

24 4,524 9,04 13,56 18,08 22,62 27,14 31,67 36,19 40,71 3,551 24 

25 4,909 9,82 14,73 19,64 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 3,850 25 

26 5,309 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 37,17 42,47 47,78 4,170 26 

27 5,726 11,44 17,16 22,91 28,65 34,85 40,08 45,80 51,53 4,495 27 

28 6,153 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 4,830 28 

30 7,069 14,13 21,21 28,27 35,34 42,41 49,48 56,55 63,62 5,549 30 

32 8,043 16,09 24,18 32,17 40,21 48,26 56,30 64,34 72,38 6,310 32 

33 8,553 17,10 25,66 34,21 42,76 51,32 59,87 68,42 76,98 6,714 33 

34 9,079 18,16 27,24 36,32 45,40 54,48 63,55 72,63 81,71 7,130 34 

35 9,620 19,24 28,86 38,48 48,10 57,72 67,34 76,96 86,58 7,50 35 

36 10,179 •20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 7,990 36 
38 11,341 22,68 34,02 45,36 56,71 68,05 79,39 90,73 102,07 8,900 38 
40 12,561 25,13 37,70 50,27 62,83 75,40 87,96 100,53 113,10 9,865 40 
42 13,854 27,71 41,56 55,42 69,27 83,12 96,98 110,83 124,68 10,88 42 
43 14,520 29,04 43,56 58,08 72,60 87,12 101,64 116,16 130,68 11,39 43 
45 15,904 31,81 47,71 63,62 79,52 95,42 111,33 127,23 143,13 12,49 45 
48 18,096 36,19 54,29 72,38 90,48 108,58 126,67 144,77 162,86 14,21 48 
50 19,635 39 58,91 78,54 98,18 117,81 137,45 157,08 176,72 

I 
15,11 50 
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б. Сталь холодносплющенная периодического 
профиля для армирования железобетонных 

конструкций (по ГОСТ 6234-52) 
Холодносплющенная сталь периодического профиля пред-

ставляет собой круглые 
стержни с вмятинами, рас
положенными параллель
но продольной оси в двух 
взаимно перпендикуляр
ных плоскостях. 

Стержни периодиче
ского профиля изготов
ляются путем холодного 
проката горячекатаной 
круглой стали марок 

Розб&рнутйЯ авйерхнпгт» гтептн» 

Рис. 32. Холодносплющенная сталь 
периодического профиля. 

Ст. О, Ст. 2, Ст. 3, Ст. 4 и Ст. 5 по группе А, ГОСТ 380-50. 
Таблица 95 

Размеры холодносплющенной стали периодического профиля 

Размеры в мм Допускаемые отклоне
ния по размерам в мм 

о к 
S я к я 
« й 

пр
оф

ил
я 

h / г а к h / а 

з S 

5 й 3 
а* 3 и 

; В
ес

 1
 п

о 
ст

ер
ж

ня
 

6 4,5 0,28 0,20 

6,5 4,8 0,33 0,24 

7 5,2 0,38 0,27 

8 6,0 30 5 5 10 9 +0,2 +1,5 ±2,0 0,50 0,36 

9 6,7 0,64 0,45 

10 7,5 0,79 0,56 

11 8,2 0,95 0,67 

12 9,0 30 5 5 10 9 ±2,0 1,13 0,81 
12а 9,0 55 8 10 15 13 ±5,0 1,13 0,81 
13 9,7 30 5 5 10 9 +0,3 +1,5 ±2,0 1,33 0,94 
13а 9,7 55 8 10 15 13 ±5,0 1,33 0,94 
14 10,5 30 5 5 10 9 ±2,0 1,54 1,09 
14а 10,5 55 8 10 15 13 ±5,0 1,54 1,09 

155 



Продолжение таблицы 95 

Размены в мм Допускаемые отклоне
ния по размерам в мм 

1Я
 п

ло
-

и оа 
пр

оф
ил

я 

h г а k h / а 
н о 

5 g 3 я а¬О- я со В
ес

 1
 п

с 
ст

ер
ж

ня
 

15 11,2 1,77 1,25 

16 12,0 2,01 1,43 
17 12,7 2,27 1,62 

18 13,5 2,54 1,87 

19 14,2 2,84 2,01 
20 15,0 55 8 10 15 13 +0,3 + 1,5 ±5,0 3,14 2,23 
21 15,7 3,46 2,45 
22 16,5 3,80 2,70 
23 17,2 4,15 2,94 
24 18,0 4,52 3,20 
25 18,7 4,91 3,47 

26 19,5 5,31 3,76 
27 20,2 5,73 4,04 
28 21,2 55 8 10 15 13 +0,5 + 1,5 ±5,0 6,16 4,35 
30 22,5 7,07 5,00 
32 24,0 8,04 5,68 

П р и м е ч а н и я : 1. Номера профилей соответствуют диаметрам (в мм) 
исходных круглых стержней до их проката (сплющивания). 

% Профили должны поставляться в прутках длиной по ГОСТ 2590-51. 

Таблица 96 

Показатели прочности холодносплющенной стали 
периодического профиля 

к Марки стали исходного 
Предел 

прочности 
при растя

жении 

Предел 
текучести 

S о материала в кг]мм* S о 

не менее 

1 Ст. 0, С г. 2, Ст. 3, Ст. 4, 45 35 

н Ст. 5 60 50 
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Холодносплющенная сталь периодического профиля должна 
быть испытана на холодный загиб на 90° вокруг оправки 
по толщине, равной тройному диаметру стержня до сплю
щивания. В месте сгиба на образцах не должно быть обна
ружено надрывов, трещин и расслоений. 

Приемка и отбор проб холодносплющенной стали 
периодического профиля. Холодносплющенщле стержни 
периодического профиля принимаются партиями не более 
5 т, весом каждая при диаметре стержней до 14 мм вклю
чительно и не более 10 т при диаметре свыше 14 мм 
(в партию должны входить стержни одного размера и одной 
категории). 

Для испытаний на растяжение и на холодный загиб от 
одного из стержней партии, принятой по результатам наруж
ного осмотра и обмера, отрезают по три образца для каж
дого вида испытаний. 

П р и м е ч а н и я * 1. К испытанию допускаются образцы от стержней, 
пролежавших после проката не менее 12 дней или прокипяченных в 
воде не менее 2 часов, 

2. При испытании на растяжение расчетную площадь сечения стерж
ней определяют по формуле F= l ,4 Л2. 

в. Сталь горячекатаная периодического профиля для 
армирования железобетонных конструкций 

(по ГОСТ 5781-51) 

Горячекатаная сталь периодического профиля представ
ляет собой круглые стержни с выступами, идущими по 
трехзаходней винтовой линии с двумя продольными ребрами. 

Стержни периодического профиля изготовляются из ста
ли марки Ст. 5 по группе А, ГОСТ 380-50, с гарантирован
ным пределом текучести и испытанием на загиб в холод
ном состоянии, (Испытание на загиб в холодном состоянии 
должно производиться на 180° вокруг оправки диаметром, 
равным тройной толщине образца). 

Рис. 33. Горячекатаная сталь периодического профиля. 
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Приемка и отбор проб для испытаний горячекатаной 
стали периодического профиля. Горячекатаные стержни 
периодического профиля принимаются партиями весом по 
20 т каждая, причем в партию входят стержни одного но
мера и одной плавки. 

Для испытания на растяжение и на холодный загиб, от 
одного стержня из партии, принятой по результатам внеш
него осмотра, отрезаются образцы по одному для каждого 
вида испытаний. 

П р и м е ч а н и е . При испытании на растяжение площадь сечения 
стержней определяется по формуле: 

где d—фактический замеренный внутренний диаметр стержня в мм; 
К~^-коэфициент, принимаемый равным 1,15 для стержней №№ 12—16 

и 1,1 для стержней №№ 18—32. 

г. Сталь квадратная (пб ГОСТ 2591-51) 
Таблица 98 

Сторона 
квадрата 

в ММ 

Теорети
ческий 

вес 1 м 
в кг 

Сторона 
квадрата 

в мм 

Теорети
ческий 

вес 1 м 
в кг 

6 0,283 20 3,14 

7 0,385 22 3,80 

8 0,502 25 4,906 

9 0,636 28 6,15 

10 0,785 30 7,065 

11 0,95 32 8,04 

12 1,13 35 9,616 

14 1,54 38 11,34 

15 1,77 40 ' 12,56 

16 2,01 
^ 

45 15,90 

18 2,54 50 19,625 

П р и м е ч а н и я : ! . По ГОСТ 2591-51 сталь квадратная прокаты
вается и других размеров: от 55x55 до 130X130 с градацией через 5 мм 
и от 140x140 до 200X200 мм с градацией через Юмм. 

2. Прутки поставляются: при стороне квадрата до 45 мм включи
тельно—длиной от 4 до 9 м} от 50 до 100 мм включительно — 4—7 м и от 
10 и более—от 3 до 6 м. 
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д. Сталь полосовая (по ГОСТ 103-41) 
Таблица 99 

Т о л щ и н а в мм 
§ 

Э to 
4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 

Вес 1 пог, м в кг 

12 0,38 0,47 0,57 0,66 0,75 
14 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 
16 0,50 0,63 0,75 0,88 1,00 1,26 
18 0,57 0,7i 0,85 0,99 1,13 1,41 
20 0,63 0,79 0,94 1Д0 1,26 1,57 1,88 — — — 
22 0,69 0,86 1,04 1,21 1,38 1,73 2,07 — — — 
25 0,79 0,98 1,18 1,37 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 — — 
30 0,94 1,18 1Д1 1,65 1,88 2,38 2,83 3,30 3,77 4,24 4,71 
35 1,10 1,37 1,65 1,92 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50 
40 1.26 1,57 1,81 2,20 2,51 3,14 3,77 4,40 5,02 5,65 6,28 
45 1,41 1,77 2,12 2,47 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65 6,36 7,07 
50 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 
55 1,73 2,16 2,59 3,02 3,45 4,32 5,18 6,05 6,91 7,77 8,64 
60 1,88 2,36 2,83 3,30 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 
65 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,19 10,21 
70 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,50 6,59 7,69 8,79 9,89 10,99 
75 2,36 2,94 3,53 4,12 4,71 5,89 7,07 8,24 9,42 10,60 11,78 
80 2,51 3,14 3,77 4,40 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05 11,30 12,56 
90 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65 7,07 8,48 9,89 11,30 12,72 14,13 

100 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56 14,13 15,70 
110 3,45 4,32 5,18 6,05 6,91 8,64 10,36 12,09 13,82 15,54 17,27 
120 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 9,42 11,30 13,19 15,07 16,96 18,84 
130 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 10,21 12,25 14,29 16,33 18,37 20,41 
140 4,40 5,50 6,59 7,69 8,79 10,99 13,19 15,39 17,58 19,78 21,98 
150 4,71 5,89 7,07 8,24 9,42 11,78 14,13 16,49 18,81 21,2 23,55 
160 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05 12,56 15,07 17,58 20,10 22,61 25,12 
ISO 5,65 7,07 8,48 9,89 11,3 14,13 16,96 19,78 22,61 25,43 28,26 
200 6,28 7,85 9,42 10,99 12,56 15,70 18,84 21,98 25,12 28,26 31,40 

П р и м е ч а н и я : 1. По ГОСТ 103»—41 полосовая сталь выпускается 
также толщиной: 20; 22; 25; 30; 35; 40; 50 и 60 мм, 

2. Полосы от 12 до 18 мм шириной при толщине 4—10 мм сдаются 
в мотках. 
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4. ЛИСТОВАЯ ПРОКАТНАЯ СТАЛЬ 

Разновидностями листовой стали являются: 
тонколистовая сталь, толстолистовая сталь, широкополос

ная или универсальная сталь, сталь волнистая, сталь листо
вая рифленая, кровельная листовая сталь. 

а. Сталь тонколистовая (по ГОСТ 3680-47) 

Таблица 100 

Толщина 

листов в 

мм 

Листы нормальных 
размеров Листы складских размеров (рекомен

дуемые для заказа на склад) 
Толщина 

листов в 

мм 

ширина длина 

Листы складских размеров (рекомен
дуемые для заказа на склад) 

Толщина 

листов в 

мм 
в мм (пределы) ширина и длина в мм 

0,9 600—800 1200—1600 600X1200 710X1420 750X1500 

1,00 

1,10 

1,20 

1,30 

1,40 

710—1000 1420-2000 710X1420 750X1500 1000X2000 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

710-1250 1420—2500 710X1420 

1250X2500 

750X1500 1000X200Q 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

710-1400 1420-2800 710X1420 

1250X2500 

750X1500 

1400X2800 

3000X2000 
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в. Сталь широкополосная универсальная 
(по ГОСТ 82-51) 

Таблица 102 
i 

Т
ол

щ
ин

а 
в 

м
м

 

Ширина 
(через каждые 

10 мм) 

Толщина 

в мм 

Ширина 
(через каждые 

10 мм) 

Толщина 

в мм 

Ширина • 
(через каждые 

10 мм) 

4 200-300 12 200—1050 28 200-1050 
5 200—350 14 200-1050 30 200—1050 
6 200—1050 16 200—1050 32 200—1050 
7 200—1050 18 200-1050 36 200-1050 
8 200—1050 20 200-1050 40 200—1050 
9 200—1050 22 200—1050 45 200—1050 

10 200—1050 25 200-1050 50 200-1050 

П р и м е ч а н и я : 1. Полосы поставляются длиной в пределах от 
5 до 18 м. , 

2. Универсальная сталь толщиной от 4 до 6 мм может поставляться 
в рулонах с обрезкой переднего и заднего концов. 

г. Кровельная листовая сталь (по ГОСТ 1393-47) 

Таблица 103 

Толщина Ширина Длина Вес листа 
в кг 

Число 
листов 
в пачке 

в мм 

Вес листа 
в кг 

Число 
листов 
в пачке 

0,38 3,00 26—27 
0,41 3,25 24—25 
0,44 3,50 22—23 
0,51 710 1420 4,00 20—21 
0,57 +5 +10 4,50 18—19 
0,63 5,00 16-17 
0,70 5,50 14-15 
0,76 6,00 13-14 
0,82 6,50 12-13 

Допускаемые отклонения: в весе одного листа ± 0,25 кг, 
в весе одной пачки ± 0,5 кг. Листы упаковывают в. пачки 
весом до 80 кг. 
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5, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Таблица 104 

Круглые строительные гвозди (по ГОСТ 4028-48) 
Д

иа
м

ет
р 

, с
те

рж
ня

 

! Д
ли

на
 

| 
гв

оз
дя

 

Н
аи

м
ен

ь
ш

ий
 д

и
а 

м
ет

р 
го


ло

вк
и 

В
ес

 1
00

0 
ш

т 
в 

кг
 Д
иа

м
ет

р 
ст

ер
ж

ня
 

Д
ли

на
 

гв
оз

дя
 

Н
аи

м
ен

ь
ш

ий
 д

иа


м
ет

р 
го


ло

вк
и 

Ве
с 

10
00

 ш
т.

 
в 

кг
 

* 

в мм В
ес

 1
00

0 
ш

т 
в 

кг
 

в мм Ве
с 

10
00

 ш
т.

 
в 

кг
 

* 

0,/ 7 1,4 0,023 2,0 40 4,0 1,01 
0,8 9 1,6 0,031 2,0 45 4,0 1ДЗ 
0,9 12 1,8 0,063 2,2 45 4,5 1,37 
1,0 15 2,0 0,098 2,2 50 4,5 1,52 
1,2 20 2,4 1,188 2,5 50 5,0 1,81 
1,2 25 2,4 0,232 2,5 60 5,0 2,17 
1.4 20 2,8 0,256 3,0 70 6.0 3,95 
1,4 25 2,8 0,317 3,0 80 6,0 4,5 
1,4 30 2,8 0,378 3,5 80 7,0 6,15 
1,4 45 2,8 0,558 3,5 90 7,0 6,9 
1.6 25 3,2 0,416 4,0 100 7,5 9,9 
1,6 30 3,2 0,496 4,0 ПО 7,5 10,9 
1,6 35 3,2 0,574 4,5 125 - 8,0 15,7 
1,6 50 3,2 0,880 5,0 150 9,0 23,2 
1,8 30 3,5 0,610 5,5 175 10,0 32,8 
1,8 35 3,5 0,712 6,0 200 11,0 43,9 
1,8 40 3,5 0,810 7,0 225 12,0 68,0 
1,8 60 3,5 1,20 8,0 250 14,0 98,6 

Наименьшая высота головки равна 0,6 диаметра стержня. 

Таблица 106 

Круглые толевые гвозди (по ГОСТ 4029-48) 
Наимень

Диаметр Длина ший Вес 
стержня гвоздя диаметр 1000 шт. стержня 

головки 
в кг 

в мм 
в кг 

2,0 20 5,0 0,512 
2,0 25 5,0 0,635 
2,2 25 6,0 0,785 
2,2 30 6,0 0,94 
2,5 30 6,5 1,21 
2,5 35 6,5 1,40 
2,5 40 6,5 1,59 
3,0 40 7,5 2,28 
3,5 40 8,5 3,10 

Головка плоская, наименьшая высота ее 0,25 диаметра 
стержня. По соглашению сторон изготовляются гвозди 
с увеличенным диаметром головки. 
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Таблица 106 
Круглые кровельные гвозди (по ГОСТ 4030-48) 

Диаметр Длина 
Наимень

ший Вес 
стержня гвоздя диаметр 

головки 
1000 шт. 

в кг 
в мм 

1000 шт. 
в кг 

3,5 45 8 3,58 
4,0 50 9 5,20 

Головка коническая, наименьшая высота ее 0,6 диаметра 
стержня. 

Таблица 107 
Круглые штукатурные гвозди 

(по ГОСТ 4031-48)  

Диаметр 
стержня 

Длина 
гвоздя 

Высота 
отогнутого 

конца 

Вес 
1000 шт. 

в кг 
в мм 

в кг 

1,8 30 6 0,626 
2,0 40 8 1,06 

Отогнутый конец-образует с осью стержня угол 8№. 
Таблица 108 

Круглые отделочные гвозди 
(по ГОСТ 4032-48)  

Диаметр Длина 
Наимень

ший Вес 
стержня гвоздя диаметр 

головки 
1000 шт. 

в кг 
в мм 

1000 шт. 
в кг 

0,8 9 1,4 0,034 
0,9 12 1,6 0,057 

1,0 15 1,8 0,089 

1,2 20 2,2 0,171 
1,4 25 2,5 0,282 

1,6 30 2,8 0,457 
1,8 35 3,2 0,675 
2,0 40 3,6 0,96 

Головка сферическая, наименьшая высота ее 0,4 диа
метра стержня. 
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Таблица 109 
Круглые обойные гвозди (по ГОСТ 4033—48) 

Диаметр Длина 
Наимень

Диаметр Длина ший Вес 
стержня гвоздя диаметр 

головки 
1000 шт. 

в кг 
в мм 

в кг 

1,4 7 4,0 0,091 
1,6 9 4,5 0,35 
1,6 12 4,5 0,198 
1,8 15 5,0 0,309 
1,8 20 5,0 0,412 
2,0 25 6,0 0,644 
2,2 30 6,5 0,95 

Головка сферическая, наименьшая высота ее 0,4 диа
метра стержня. 

Гвозди всех видов упаковываются в ящики весом брутто 
до 80 кг. 

Таблица 110 
Шурупы с круглой головкой для дерева (по ГОСТ 1145-41) 

1 Д
ли

на
 

: 
в 

м
м

 

Д
иа

м
ет

р 
в 

м
м

 

В
ес

 
10

00
 ш

т.
 

в 
кг

 

Д
ли

на
 

в 
м

м
 

Д
иа

м
ет

р 
в 

м
м

 
1 

Ве
с 

10
00

 ш
т 

в 
кг

 
1 Д

ли
на

 
в 

м
м

 

Д
иа

м
ет

р 
в 

м
м

 

Ве
с 

1 
10

00
 ш

т 
1 

в 
кг

 

12 1,5 0Д8 30 3,5 2,03 60 4 4,8 
2,0 0,29 4,0 2,58 5 7,5 
2,5 0,47 4,5 3,46 6 11,63 
3,0 0,69 5,0 4,10 7 15,84 
3,5 0,97 8 21,5 

18 2,5 0,64 40 4,0 3,31 70 5 8,63 
3,0 0,93 4,5 4,45 6 13,34 
3,5 1,28 5,0 5>23 7 18,18 
4,0 1,67 6,0 8,2 8 24,2 

26 3,0 1,28 50 4,5 5,45 85 7 21,2 

3,5 1,8 5,0 6,36 100 8 33,3 

4,0 2,28 6,0 9,91 9 53,0 

4,5 3,07 7,0 13,5 120 10 62,7 

П р и м е ч а н и я : 1. Вес шурупов (нетто) в пачках 1 и 2 кг, а в 
ящиках 5, 10, 20, 25, 30, 35 или 40 кг. 

2. Шурупы, загнутые в холодном состоянии на 45° (на закругленном 
краю наковальни), не должны давать трещин. 
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Таблица 111 
Шурупы с потайной головкой (по ГОСТ 1145-41) 

Диаметр 
в мм 

Вес в кг 1000 шурупов длиной в мм 
Диаметр 

в мм 6 9 12 15 18 22 26 30 35 

1,5 0,063 0,091 0,121 
2,0 0,119 0,168 0,221 0,275 
2,5 0,192 0,283 0,368 0,453 0,542 0,658 0,780 — 
3,0 — 0,401 0,536 0,657 0,783 0,448 1,124 1,294 — 
3,5 — 

0,401 
0,755 0,922 1,096 1,324 1,563 1,806 2,116 

4,0 — — — 1,163 1,387 1,688 1,999 2,301 2,671 
4,5 — — — — 1,876 2,264 2,672 3,069 3,550 
5,0 — — — — — 2,637 3,101 3,559 4,126 
6,0 _^ 5,400 6,225 

Диаметр 
в мм 

Вес в кг 1000 шурупов длиной в мм 
Диаметр 

в мм 40 45 50 60 70 85 100 120 

3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 

10,0 

У па к 

2,379 
3,038 
4,051 
4,693 
7,111 

овка и 

3,412 
4,541 
5,260 
7,967 

10,93 

lypyno 

3,782 
5,032 
5,827 
8,822 

12,11 
15Д4 

в в па* 

4,523 
6,013 
6,961 

10,52 
14,45 
18,89 

ш а х - 1 

7,260 
8,095 

12,24 
16,80 
21,93 

и 2 к 

14,41 
19,81 
25,86 
41,09 

г (нет 

23,83 
31,07 
49,34 

го) и в 

59,06 

я щ и -
к а х 5, 10, 20, 25, 30, 35 и 40 кг. 

Таблица 112 
Болты, гайки и шайбы (по ГОСТ 1599-42) 

Длина от 
головки 

в см 

Вес в кг 1000 болтов диаметром в мм Длина от 
головки 

в см 14 16 18 20 22 24 30 

16 
18 
20 
22 
24 
26 
30 
35 
40 
45 
50 

218 
240 
265 
289 
313 
337 
386 
446 
507 
567 
628 

297 
327 
359 
390 
422 
493 
517 
596 
675 
754 
833 

396 
434 
474 
514 
554 
613 
674 
774 
874 
974 

1074 

475 
522 
571 
621 
670 
719 
818 
942 

1065 
1189 
1312 

5% 
654 
714 
773 
833 
893 

1012 
1162 
1311 
1461 
1610 

678 
746 
817 
888 
959 

1030 
1172 
1350 
1527 
1705 
1822 

1125 
1228 
1339 
1450 
1561 
1672 
1894 
2172 
2449 
2727 
3004 

Гайки ше
стигранные 
Шайбы 

22,8 
9,87 

43,1 
15,4 

73,0 
22,2 

76,8 
27,6 

111 
38 

115 
45,5 

228 
61,7 
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Таблица 113 
Скобы строительные 

Рабочая 
длина X Длина 

ножки X толщина 
в мм 

Вес в кг 
Рабочая 

длина X длина 
ножки X тол
щина в мм 

Вес в кг 
Рабочая 

длина X Длина 
ножки X толщина 

в мм 
круглой 

квадрат
ной 

Рабочая 
длина X длина 
ножки X тол
щина в мм 

круглой 
квадрат

ной 

200 X £ ° Х 8 0,14 0,18 400 X 120 X 12 0,57 0,73 

200 X 80 X W 0,22 0,29 400 X 120 X 15 0,89 1,13 
300 X 100 х 10 0,31 0,40 500 X НО X 15 1,08 1,38 
300X 100X12 0,45 0,57 500 X 140 X 18 1,58 1,63 

П р и м е ч а н и е . Для соединения деревянных элементов, перекре
щивающихся под прямым углом, применяются обратные скобы с повер
нутыми на 90° по отношению друг к другу концами. 

Сетки штукатурные 

По конструкции штукатурные сетки делятся на: 
сетки проволочные (ГОСТ 3826); 
сетки листовые штампованные. 
Сортамент штукатурных проволочных сеток устанавли

вается по таблице 114» 
Таблица 114 

Размер 
ячеек в 

свету 

Диаметр 
проволоки 

в мм 

Размер 
ячеек 

в свету 
в мм 

Диаметр 
проволоки 

в мм 

5 0,7 11 1,2 
6 0,7 12 1,2 
7 0,7 14 *1,4 
8 0,7 16 1,6 
9 1,0 18 1,6 

10 1,0 20 1,6 

П р и м е ч а н и е . Проволочные сетки поставляются в виде рулонов 
шириной 1 м. 

Сварные сетки для железобетонных конструкций. 

Сварные сетки для железобетонных конструкций по на
значению делятся на: 

а) плоские сетки с одинаковой арматурой в обоих на
правлениях; 

б) рулонные сетки с продольной рабочей арматурой, с по
перечной рабочей арматурой, с рабочей арматурой в обоих 
направлениях. 

'Сортамент сварных сеток устанавливается по таблице 115. 
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Таблица 115 

Вид сварных сеток 
Основные размеры в мм 

длина ширина 

Расстояние между 
стержнями арма

туры в мм 

продоль
ными 

Плоские сетки 2000—2600 
с градацией 

через 200 мм; 
3000—5000 

с градацией 
через 400 мм 

2000—2600 
с града

цией через 
200 мм 

100 

2100 2100 
2250 2250 
2400 2400 
2700 и 2700 
3000 
3450 
3900 
4500 
и 5100 

150 

Рулонные сетки 
с продольной рабо
чей арматурой 

1950 

2000 

75 и 
150 

50 и 
100 

Рулонные сетки с 
поперечной рабочей 
арматурой 

1000-2400 
с града

цией через 
200 мм 

200 

2600 

Рулонные сетки 
с рабочей армату
рой в обоих направ
лениях 

2000—2600 
с града

цией через 
200 мм 

200 

100 

П р и м е ч а н и я : 1. Сетки должны изготовляться из малоуглеродистой 
стальной проволоки общего назначения диаметром 3; 4; 5; 6; 8 и 10 мм. 

2. Дополнительные требования к сварным сеткам принимаются по 
действующим техническим условиям. 
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VII. ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. БРЕВНА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПИЛОВОЧНЫЕ 

Бревна строительные и пиловочные, применяемые в строи
тельстве, заготавливаются из древесины хвойных пород: 
сосщл, ели, лиственницы, кедра и пихты. 

Бревна строительные предназначены д л ! применения без 
продольной распиловки, бревна пиловочные—для выработки 
пиломатериалов. 

По качеству древесины бревна разделяются на три сорта: 
I , I I и I I I . 

а. Основной сортамент бревен строительных 

Таблица 116 
с 
и 
S 
S 

Размеры бревен с 
и 
S 
S 

Вид бревен диаметры в верх
нем торце в мм длина в м 

1 Бревна строительные для не
сущих конструкций про
мышленных, жилых, об
щественных зданий и гид
ротехнических сооружений 
(ГОСТ 468) 

от 120 до 300 
с градацией 
через 20 мм 

от 4 до 9 с гра
дацией через 

0,25 м 

2 Бревна строительные для 
прочих элементов зданий 
и сооружений (ГОСТ 468) 

от 120 до 300 
с градацией 
через 20 мм 

от 4 до 9 с гра
дацией через 

0,25 м 

3 Бревна для свай (ГОСТ 468 
и ГОСТ 4372) 

от 180 до 340 
с градацией 
через 20 мм 

от 6,5 до 8,5 с 
градацией через 
0,25 м и от 10 

до 16 с градацией 
через 1 м 

4 Подтоварник (ГОСТ 468) 80, 90, 100 и ПО от 3 до 9 с гра
дацией через 

0,25 м 

П р и м е ч а н и я : 1. Бревна длиной 4 м и более должны иметь 
припуск по длине от 50 до 100 мм, 

2. В бревнах всех сортов не допускаются гнили всякие и забо* 
лонная краснина, в бревнах I и II сортов не допускаются сучки табач
ные, пасынки, внутренняя краснина и кривизна разносторонняя 

3. Бревна долэкны быть очищены от сучьев, опилены под прямым 
углом к продольной оси и окорены. 
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б. Бревна пиловочные хвойных пород 
(по ГОСТ 1047-51) 

Для выработки пиломатериалов, применяемых в строи
тельстве, устанавливаются следующие размеры пиловочных 
бревен: по длине — от 3,0 до 7,5 м с градацией через 0,25 м; 
по толщине в верхнем торце — 14 см и более с градацией 
через 2 см. 

Окорка бревен обязательна в следующих случаях: 
при оставлении бревен весенне-летней заготовки в лесу 

на срок более трех недель с момента заготовки; 
при оставлении бревен осенне-зимней заготовки на лесо

секах и складах в лесу на период с 1 мая по 1 октября; 
при заготовке бревен из мертвого (сухостойного) леса. 
Во всех остальных случаях бревна поставляются неоко

ренными. 
Качество бревен по сортам должно соответствовать сле

дующим основным требованиям: 
для бревен I сорта не допускаются сучки заросшие, 

краснина заболонная и гниль заболонная; 
для бревен I и I I сорта сучки табачные, гниль внутрен

няя (ситоватая и трухлявая) стволовая, двойная сердце
вина и смоляной рак; 

для бревен всех сортов не допускается гниль наружная 
трухлявая. 

П р и м е ч а н и е . Нормы допускаемых пороков должны соответство
вать требованиям ГОСТ 1047-51. 

в. Объем бревен по верхнему отрубу в м г 

(по ГОСТ 2708-44) 
Таблица 117 

Толщина бревен в верхнем отрубе (без коры) в см 
33 « 
щ S ч 14 16 18 20 22 24 26 

ч ю со 

3,0 0,052 0,069 0,086 0,107 0,130 0,157 0,18 
3,5 0,061 0,082 0,103 0,126 0,154 0,184 0,215 
4,0 0,073 0,095 0,12 0,147 0,178 0,21 0,25 
4,5 0,084 0,11 0,134 0,170 0,203 0,242 0,284 
6,0 0,123 0,156 0,194 0,237 0,281 0,332 0,392 
6,5 0,135 0,172 0,212 0,260 0,308 0,364 0,429 
7,0 0,148 0,189 0,233 0,284 0,337 0,398 0,466 
9,0 0,212 0,267 0,326 0,393 0,465 0,545 0,631 
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г. Объем тонкого кругляка (накатника, жердей, кольев) в л* 
Таблица 118 

Длина 
в м 

Толщина в тонком конце без коры (в см) 
Длина 

в м 6 8 10 12 

2 0,005 0,010 0,020 0,030 
3 0,009 0,020 0,030 0,040 
4 0,013 0,030 0,040 0,050 
5 0,017 0,040 — — 
7 0,029 0,060 0,080 0,110 
8 0,036 0,070 0,100 0,140 
9 0,043 0,080 0,120 0,170 

2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД (по ГОСТ 3008-45) 

Пиломатериалы разделяются: 
По соотношению ширины и толщины на: 
доски — шириной более двойной толщины; 
бруски — шириной не более двойной толщины; 
брусья — толщиной более 100 мм (ГОСТ 3021). 
По толщине на: 
тонкие — до 35 мм; 
толстые — более 35 мм. 
По характеру обработки на: 
обрезные, у которых обе кромки пропилены по всей длине или каж

дая из них не менее чем на половину длины; 
необрезные, у которых кромки совершенно не пропилены или про

пилены менее чем на половину длины. 
По качеству древесины и ее обработки — на сорта: 
отборный, I, II, III, IV, V. 

* 

В строительстве употребляются все сорта, кроме от
борного. 

Таблица 119 
Объем 100 м досок или брусьев в м$ 

. Тол
щина 
в мм 

Ш и р и н а в см . Тол
щина 
в мм 12 14 16 18 20 22 24 26 

13 
16 
19 

0,156 
0,192 
0,228 

0,182 
0,224 
0,266 

0,208 
0,256 
0,304 

0,234 
0,288 
0,342 

0,260 
0,320 
0,380 

0,352 
0,418 0,456 
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Продолжение таблицы 119 

Тол
щина 
в мм 

Ш и р и н а в см Тол
щина 
в мм 12 14 '16 18 20 22 24 26 

22 0,264 0,308 0,352 0,396 0,440 0,484 0,528 0,572 
25 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 
30 0,360 0,420 0,480 0,540 0,600 0,660 0,720 0,760 
40 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800 0,880 0,960 1,040 
50 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 1,100 1,200 1,300 
60 0,720 0,840 0,960 1,080 1,200 1,320 1,440 1,560 
70 0,840 0,980 1,120 1,260 1,400 1,540 1,680 1,820 
80 0,960 1,120 1,280 1,440 1,600 1,760 1,920 2,080 
90 1,080 1,260 1,440 1,620 1,800 1,980 2,160 2,340 

100 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 

Нормы допускаемых пороков древесины в пиломатериалах 
(по ГОСТ 3008-45) 

Таблица 120 
Допускаемые количества и величина сучков 

Груп Наименование пороков 
Сорт пиломатериалов 

Груп Наименование пороков 
па древесины I II III IV V 

А Сучки сросшиеся, твердые, 
в том числе лапчатые 

Не учитываются размером 
15 20 40 всех размеров 

Допускаются размером в мм, 
не более: 

на кромках шириной до 45 мм 20 25 45 то же 
на^кромках и пластях шири

20 30 45 то же 
30 40 60 то же 

на пластях шириной свыше 
40 50 80 то же 

В количестве на 1 пог. м 
длины в среднем, не более: 

1,5 2 3 без ограничен. 
3 4 5 то же 

Сучки, частично сросшиеся, 
твердые, выпадающие, 
в том числе лапчатые 

Не учитываются размером 
10 15 30 40 

всех раз
меров 
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Продолжение таблицы 120 

Сорт пиломатериалов 
руп- Наименование пороков 
ла древесины I II III IV V 

Допускаются размером в мм, 
не более: всех разне более: 

15 45 
всех раз

на кромках шириной до 45 мм 15 20 35 45 меров 
на кромках и пластях шири-

15 45 15 20 35 45 то же 
то же 80—100 мм . . . . 20 30 40 60 то же 

На пластях шириной свыше 
30 40 60 80 то же 

В количестве на 1 пог. м 
длины, в среднем не более: без огра

1 1,5 2 3 ничений 
2 3 4 5 то же 

В Сучки рыхлые и табачные 
Не учитывается размером 

10 10 20 30 
всех раз

10 10 20 30 меров 

Допускаются размером в мм, 
не более; 

на кромках шириной до 45 мм — — — — то же 
на кромках и пластях шири

35 ной 50—75 мм . . . — 15 25 35 то же 
20 30 40 то же 

на пластях шириной свыше 
50 — 20 40 50 то же 

В количестве 1 пог. м. длины, 
в среднем не более: без огра

— 1 2 3 ничении 
2 4 5 то же 

П р и м е ч а н и я : I. Количество допускаемых сучков групп Б и В 
входит в общее количество допускаемых твердых сучков (группа А). 

2, Сучки групп А и Б, размером по малой оси не более 6 мм> допу
скаются для всех сортов без ограничений количества, любого размера 
по большей оси. 

3. Размер сучков определяется расстоянием между двумя каса
тельными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной 
оси пиломатериала. 
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3. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 

Пиломатериалы из твердых лиственных пород—дуба, 
ясеня, бука, березы, клена и граба—изготовляют в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 2695-44. 

Береза, осина, ольха и тополь могут применяться для 
ряда внутренних конструкций, защищенных от загнивания и 
хорошо проветриваемых (внутренние двери, верхние и бо
ковые бруски коробок внутренних дверей, проступи и под-
ступеньки внутренних лестниц, плинтусы, галтели, внутрен
ние наличники, а также элементы стропил (не из березы), 
опалубка кровель, коробки слуховых окон и т. п.)- Для 
указанных деталей применяют лиственные лесоматериалы 
I и II сортов. 

4. ФАНЕРА 

а. Клееная фанера 
Клееная фанера состоит из трех или более слоев луще

ного шпона, склееннйх при взаимно-перпендикулярном рас
положении волокон. Наружные слои фанеры называют ру
башками, внутренние—середниками. 

Таблица 122 

Форматы листов березовой фанеры (по ГОСТ 3916-47) 

Длина и ширина 
в мм 

Длина и ширина 
в мм 

Длина и ширина 
в мм 

3100X1525 1830X1220 1525Х Ь00 
2525X1830 1800Х 600 1400Х 900 
2525X1525 1700X1200 1220X1220 
2525X1220 1700Х 750 1220Х 750 
2200X1525 1525X1525 1220Х 600 
2100X1525 1525X1220 12ЮХ1200 
2100X1225 1525X1000 1000X1000 
20О0ХЮ0О 1525Х 750 750Х 750 

П р и м е ч а н и е . Толщины: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8, 9; 10 и 12 мм. 
Фанера толщиной 9—12 мм состоит из 5 и более слоев. 

Таблица 123 
Формат ольховой фанеры (по ГОСТ 1518-49) 

Длина и ширина Длина и ширина Длина и ширина 
в мм в мм в мм 

3100X1525 2100ХП70 1525X1220 
2525X1830 1800Х 600 1525ХИ70 
2525X1525 1700X1200 1475ХН75 
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Продолжение таблицы 1$3 

Длина и ширина 
в мм 

Длина и ширина 
в мм 

Длина и ширина 
в мм 

2525X1220 1550ХИ50 1400Х 900 
2200X1525 1525X1525 1200X1200 
2100X1225 1525X1275 1150X1150 

750Х 750 

П р и м е ч а н и е . Допускается выпуск фанеры с размерами; меньшими 
на 250 мм по длине и ширине (с градациями через 25 мм). Отклонения по 
длине и ширине допускаются до ± 5 мм. 

Таблица 124 

Форматы листов сосновой фанеры (по ГОСТ 5206-50) 

Длина и ширина Длина и ширина Длина и ширина 
в мм в мм в мм 

3100X1525 2100X1225 1525X1220 
2700X1200 2000X1000 1525X1000 
2525X1830 1830X1220 1525X 750 
2525X1525 1800Х 600 1400Х 900 
2525X1220 1700X1200 1220X1220 
2100X1525 1700Х 750 ю о о х ю о о 

1525X1525 750Х 750 
П р и м е ч а н и я : 1. Фанера изгбтовляется толщиной 4; 5; 6; 8; 9; 10 

и 12 мм. 
2. Фанера толщиной 9; 10 и 12 мм состоит не менее чем из пяти 

слоев шпона. 
* Таблица 125 

Форматы листов буковой фанеры (по ГОСТ 6062-51) 

Длина и ширина Длина и ширина Длина и ширина 
в мм в мм в мм 

2525X1525 1830X1220 1400X1400 
2525X1220 1525X1525 1700X1200 
2200X1220 1525X1220 1525Х 750 
2000X1325 1475ХП70 850Х 550 

1200Х 950 
П р и м е ч а н и я : 1. Фанера* изготовляется толщиной 3; 4; 5; 6; 8; 

10 и 12 мм. 
2. Фанера толщиной 9; 10 и 12 мм состоит не менее чем из пяти 

слоев шпона. 
3 Если длина листа больше ширины, фанера называется продоль

ной, если меньше ширины,— поперечной. 1 

По качеству поверхности фанеру делят на 5 сортов: 
А; АВ; В; ВВ; С), а по виду клея на марки: 1) ФСВ 
клееную искусственными смолами); 2) ФБ (клееную белко

выми клеями). 
Влажность фанеры не должна превышать 15%. 
Фанера упаковывается в пачки от 0,1 до 0,2 мв. 
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б. Строительная фанера 

Строительная фанера делится на: 
1) Водостойкую фанеру, применяемую для изготовления 

несущих конструкций (балки, арки, рамы и т. п.), за
щищенных окраской от увлажнения (в помещениях с отно
сительной влажностью воздуха не более 70%— без окраски): 
для устройства кровельных щитов с гидроизоляцией; для 
обшивки стен и других наружных частей зданий с окрас
кой; для инвентарной опалубки. 

2) Средневодостойкую фанеру, применяемую для не
сущих конструкций в помещениях с относительной влаж
ностью воздуха до 70% (с окраской); для кровель с гидро
изоляцией и наружных обшивок стен с окраской (зданий 
временного назначения); для перегородок и внутренних 
обшивок зданий. 

3) Ограниченно-водостойкую фанеру, применяемую для 
внутренних обшивок стен и перегородок и для наружных 
обшивок (с окраской) в неотапливаемых зданиях временно
го назначения. 

5. ПАРКЕТ ДЕРЕВЯННЫЙ (по ГОСТ 862-52) 

Таблица 126 

Форма и размеры паркета 

Наименование и 
схема паркета 

Древесина для 
изготовления 

паркета 

Длина 
паркета / 

в мм 
Ширина 

паркета b в мм 

1. Паркет с ко
сой кромкой 

а) дуб, ясень, 
клен, бук, бе
рест, вяз, 
ильм, граб 

б) лиственница, 
сосна, береза 

») ! 

*+-025 
1С 

т , 025 

150 

200 

250 

300 

350 

От 35 до 75 мм 
с градацией в 
5 мм 

От 35 до 80 мм 
с градацией в 
5 мм 

От 35 до 90 мм 
с градацией в 
5 мм 



Продолжение таблицы 126 

Наименование и 
N 

схема паркета 

Древесина для 
изготовления 

паркета 

Длина 
паркета/ 

в мм 

Ширина 

паркета Ь в мм 

2. Паркет с паза
ми 

а) Дуб, ясень, 
клен, бук, бе
рест, вяз, ильм, 
граб 

б) лиственница, со
сна, береза 

От 45 до 90 мм 
с градацией в 
5 мм 

От 55 до 90 мм 
с градацией в 
5 мм 

3. Паркет с фаль
цем 

а) Дуб, ясеиь, 
клен, бук, бе
рест, вяз, ильм, 
граб 

б) лиственница,со
сна, береза 
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Продолжение таблицы 126 

Наименование Древесина для Длина Ширина 
изготовления паркета / 

и схема паркета паркета в мм паркета в мм 

4 Паркет с па Дуб, ясень, клен, 
зом и гребнем бук, берест, вяз, 

ильм, граб 

Y 025 

/ 
б 

3t 025 

П р и м е ч а н и я ; 1. Паркет с косой кромкой крепится на мастике 
или шпильками, в паркете с пазами последние служат для взаимного 
скрепления дощечек вкладными шипами при настилке полов, паркет с 
фальцем крепится асфальтом. 

2. Вкладной шип имеет размеры 30X4X14 мм. 

Влажность древесины паркета и рейки должна быть не 
более 8%. По качеству паркет делится на 2 сорта: I и 
IL Паркет укладывается в пачки по 50 или 100 шт. 

6. ХРАНЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

При хранении лесоматериалов должны быть соблюдены 
следующие основные требования: 

1) Бревна хранятся в штабелях, обеспечивающих 
естественную сушку. Основание штабелей делают высотой 
40—50 см. 

Бревна укладывают с перекладкой кавдого ряда про
кладками из окоренного кругляка. 

Бревна в горизонтальном ряду должны отстоять друг от 
друга не менее чем на 5 см, а в первом от основания ря
де—на 30—40 см. 

2) Пиломатериалы с влажностью до 25% хранятся в 
плотных штабелях, причем материалы I и II сортов—под на
весами или в закрытых сараях, а материалы остальных 
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сортов—также и на открытом воздухе. Пиломатериалы ук
ладывают на клеточный фундамент в стопы, пакетами высо
той до 1 м с разделением пакетов сухими прокладками; 
между стопами оставляют промежутки шириной в 25 мм. 

При хранении в плотных штабелях на открытом возду
хе по бокам штабеля по всей высоте укладывают раму из-
пиломатериалов для защиты пакетов от дождя и снега, а 
над штабелем делают плотную односкатную крышу. 

3) Пиломатериалы с влажностью свыше 25% хранятся 
в штабелях для естественной сушки (отдельно по породам 
и размерам). Штабели укладывают на фундаменты из пере
носных клеток высотой 50—75 см из отрезков здоровых 
бревен или досок. 

Над штабелем делают односкатную (с уклоном 1 : 1 2 ) 
крышу из здоровых досок толщиной 22—25 мм, укладыва
емых в два слоя с перекрытием стыков. 

В штабелях пиломатериалы должны укладываться пра
вильными рядами, разделяемыми прокладками, укладывае
мыми над брусьями подштабельного фундамента. В гори
зонтальных рядах между досками оставляют промежутки, 
ширина которых должна постепенно увеличиваться от краев 
к середине штабеля. 

VIIL МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ 
ОТ ГНИЕНИЯ И ВОЗГОРАНИЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Материалы для защиты древесины хвойных и листвен

ных пород от гниения, делятся на: 
водорастворимые антисептики, применяемые в виде рас

творов; 
водорастворимые антисептики, применяемые в виде паст; 
масляные антисептики. 
Материалы для защиты древесины от возгорания (анти-

пирены), делятся на: 
огнезащитные составы, применяемые в виде растворов; 
огнезащитные составы, применяемые в виде паст и кра

сок (огнезащитные краски). 

2. ВОДОРАСТВОРИМЫЕ АНТИСЕПТИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
В ВИДЕ РАСТВОРОВ 

Водорастворимые антисептики следует применять: 
для спрыскивания, обмазки или пропитки в ваннах (го-

ряче-холодных, горячих, холодных) элементов, защищенных 
в условиях эксплуатации от непосредственного увлажнения; 

для пропитки под давлением элементов, соприкасающихся 
с землей (или открытых), но защищенных от вымывающего 
воздействия воды (гидроизоляцией пли другими способами). 
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3. ВОДОРАСТВОРИМЫЕ АНТИСЕПТИКИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВИДЕ ПАСТ 

По характеру связующих веществ антисептические пасты 
делятся на: 

битумные, экстрактовые (на сульфитно-спиртовой барде 
и тому подобных связующих), силикатные. 

По относительному содержанию антисептика в пасте, на
носимой на 1 м2 обрабатываемой поверхности древесины, 
антисептические пасты делятся на: 

пасты марки 100, содержащие антисептиков не менее 
100 г/м2; пасты марки 200, содержащие антисептиков не ме-
-нее 200 г/м2. 

Пасты марки 100 следует применять для защиты тонких 
элементов, а пасты марки 200 для массивных элементов, 
работающих в условиях повышенной влажности. 

Таблица 128 

Основные требования к антисептическим пастам 
и области их применения 

Составные части 
Характеристики Основное Ограничения 

с Составные части паст и условия 
Ограничения 

к 
2 

паст применения назначение и запрещения 

% а б в 

Б и т у м н ы е п а с т ы 

Натрий фтори
стый (или ура
лит, триолит 
и т. п.) 
Зеленое масло 

(заменители: по 
лихлорид бензо
ла, кузбасслак, 
сольвентнафта 
и др.) 

Торфяная мука 
Нефтебитум 

марки 3 и 4 (за 
менители: пеки 
и т. п.) 

Водоустойки; 
огнеопасны в 
период высыха
ния растворите
ля; имеют резкий 
запах в период 
высыхания рас
творителя; на
носятся на дре
весину при лю
бой температуре 
окружающего 
воздуха 

Во всех ви
дах строи
тельства для 
элементов, ра
ботающих в 
условиях по 
стоянного или 
периодическо
го увлажне
ния, соприка
сающихся с 
землей и от
крытых для 
атмосферных 
воздействий 

Ограничения 
вводятся в за
висимости от 
вида, входяще
го в состав 
пасты анти
септика, со
гласно указа
ниям таблицы 
127 



Продолжение таблицы 128 

в 
с Составные части 

паст 

Характеристики 
паст и условия 

применения 

Основное 
назначение 

Ограничения 
и запрещения 

а 6 в 

Э к с т р а к т о в 
Фтористый на

трий (или уралит, 
триолит) 
Экстракт суль

фитных щелоков 
(заменители; гли
на и т. п.) 

Торфяная мука 
Вода 

ы е п а с ты на 
Не водостойки; 

ие горючи; нано
сятся на древе
сину любой влаж
ности и при лю
бой температуре 
окружающего 
воздуха (за иск
лючением стро
ганых вертикаль
ных поверхно
стей) 

ф т о р и с т о м 
В жилищном 

и промышлен
ном строи
тельстве для 
элементов, за
щищенных от 
непосредст
венного воз
действия во
ды 
Для антисеп-

тирования сы
рой древеси
ны на месте 
заготовок 

н а т р и и 
То же, что 

в поз. 1 „в" 

Э к с т р а к т о в ы е п а с т ы на к р е м н е ф т о р и с т о м н а т р и и 
с с о д о й 

Кремнефтори- ' То же, что в То же, что То же, что 
стый натрий поз. 2 „а в в поз. 2 „6 й в поз. 1 „в" 
(ГОСТ 87) 

Сода кальцини
рованная 

Экстракт суль
фитных щелоков 
(заменители: гли
на и т. п.) 

Вода 

том 

С и л и к а т н ы е п а с т ы 
Не водостойки; В жилищном Не приие-

не горючи; на и промышлеи- няются для от-
горизонтальные ном строи- крытых соору-
поверхности дре- тельстве для жений и во 
весины наносят* элементов, за- влажных поме-
ся нри любой щищенных от щениях с по-
влажности дре- вымывающего вышеиным со-
весины и темпе- воздействия держанием 
ратуре окружаю- воды углекислоты в 
щего воздуха; в воздухе 
зимнее время на
несение паст на 
вертикальные и 
наклонные по
верхности (свы
ше 30°) сырой 
древесины не до
пускается 

П р и м е ч а н и е . Допускается применение других проверенных опът-
антисептиков по указаниям специальных технических условий. 

Кремнефтори-
стый натрий 

Растворимое 
стекло (с моду
лем 2,5—3,5) 
Каменноугольное 

креозотовое ма
сло или экстракт 
сульфитных ще
локов 

Вода 
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5. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВИДЕ 
РАСТВОРОВ 

Огнезащитные пропиточные составы применяются для 
элементов, защищенных от непосредственного воздействия 
воды. Пропитка производится под давлением или в ваннах, 
а также поверхностным опрыскиванием или нанесением со
става кистью. 

Обработка древесины в зависимости от степени пожаро
опасное™ сооружений осуществляется методами и составами, 
определяемыми требуемой степенью пропитки: степень А — 
пропитка, обеспечивающая невозгораемость древесины; сте
пень Б — замедленное горение древесины; степень В.—про
питка, замедляющая возгорание древесины при действии от
крытого огня. 

П р и м е ч а н и е . Для комбинированной защиты древесины от возго
рания и гниения в огнезащитные составы могут добавляться антисептики 
(фтористый натрий и т. п.). 

Таблица 130 

Основные требования к огнезащитным пропиточным составам 
и области их применения 

с 
с 

Вид пропиточных 

составов 

| 
Т

ре
бу

ем
ая

 
I 

ст
еп

ен
ь 

пр
о

пи
тк

и 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ог

не


за
щ

ит
ны

х 
со

ле
й 

на
 1

 M
Z 

др
ев

ес
ин

ы
 

в 
кг

, 
ие

 м
ен

ее
 Характеристика 

пропиточного 

состава 

Основное 

назначение 

1 Смеси фосфор
нокислого и сер
нокислого аммо
ния 

А 
Б 
В 

80 
48 
20 

Гигроскопичен 
при относитель
ной влажности 
воздуха выше 
80%; понижает 
прочность древе
сины на 15—10И 

Для пропитки 
элементов (тол
щиной до 50 мм), 
работающих при 
относительной 
влажности возду
ха до 80 % 

2 Смеси фосфор
нокислого и сер
нокислого аммо
ния с керосино
вым „контактом" 
Петрова В 20 

Не гигроскопи
чен; не понижает 
прочности дре
весины 

Для поверхност
ной пропитки эле
ментов, защищен
ных от непосред
ственного увлаж
нения 

П р и м е ч а н и я : 1. Рецептуры составов устанавливаются действую
щими инструкциями по повышению огнестойкости деревянных элементов 
зданий и сооружений. 

2. Допускается применение других проверенных опытом огнезащит
ных составов по указаниям, специальных технических условий. 
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6. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВИДЕ ПАСТ 
И КРАСОК 

Таблица 131 

Основные требования к огнезащитным краскам 
и области их применения 

и 
и 
< 

Вид 

огнезащитных 

красок 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ог

не
за


щ

ит
но

й 
кр

ас
ки

 
на

 
1 

ж
2 д

ре
ве

си
ны

 в
 

не
 

м
ен

ее
 

Характери

стика 

Основное 

назначение 

Ограничения 

и запрещения 

1 Силикатные 
краски 0,5 

Не водостой
ки; под дей
ствием угле
кислоты раз
рушаются 

Для элемен
тов, защищен
ных от непо
средственно
го увлажне
ния 

Для откры
тых элементов, 
находящихся 
в атмосфере с 
повышенным 
содержанием 
углекислоты 

2 Казеиновые 
краски 0,7 — То же, что 

в поз. 1 „вЛ 
Для откры

тых элементов 

3 Масляные 
краски с до
бавлением 
антипиренов 

0,6 Водостойки Для откры
тых элемен
тов 

4 Хлорвинило
вые и другие 
краски на ос
нове хлориро
ванных угле
водородов 

0,6 То же То же, что 
в поз. 3 „в* 

П р и м е ч а н и е . Допускается применение других проверенных 
опытом огнезащитных красок по указаниям специальных технических 
условий. 

IX. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. РУЛОННЫЕ И ЛИСТОВЫЕ БИТУМИНОЗНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Поступающие на строительство рулонные материалы 
должны сортироваться по видам и храниться в вертикаль
ном положении не более чем в два ряда по высоте. 

При хранении материалы должны быть защищены от 
увлажнения и нагрева солнцем. 
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Таблица iMt 

Основные показатели для рубероида, пергамина, толя 
и битумных листов 

Вид материалов 

Услов

ные 

марки 

В
ес

 р
ул

он
а 

в 
кг

, 
не

 м
ен

ее
 

В
ес

 
1 

м%
 к

ар
то

на
 

пр
и 

вл
аж

но
ст

и 
Ъ

%
 

в 
2 

1 

Раз 
РУ 

та s 
к IS 
s *s 
Э ю 

меры 
лона 

А 
ч 
а 
s « 
о Ц С

оп
ро

ти
вл

ен
ие

 р
аз

ры


ву
 п

ол
ос

ы
 ш

ир
ин

ой
 

50
 м

м
 в

 к
г,

 и
е 

м
ен

ее
 

Д
иа

м
ет

р 
ст

ер
ж

ня
! 

пр
и 

ис
пы

та
ни

и 
на

 1 
ги

бк
ос

ть
 в

 м
м

 
' 

Бе 

Пергамин (беспо
кровный битумокар
тон) (ГОСТ 2597-51) 

с п о к р о 

П-350 

П-300 

П-250 

П-200 

в н ы 

13 

11 

9 

7 

е м а 

350. 

300 

250 

200, 

т е р и а 

750 
и 

1000 

л ы 

20 ±0,5 

2 7 1 
25 

22 

20 

10 

Толь кровельный 
беспокровный (толь-
кожа, беспокровны й 
дегтекартон) (ГОСТ 
1887-51) 

ТК-350 

ТК-300 

ТК-250 

1К-200 

20 

17 

14 

11 

350 

300 

250 

200 

750 
и 

1000 
30 ±0,5 

30 

27 

25 

22 

10 

] 

Рубероид двусто
ронний (покровный 
битумокартон), по
крытый тугоплавким 
битумом с двух сто
рон и с мелкой ми
неральной ПО(ЫПКОЙ 
с двух сторон (ГОСТ 
2165-51) 

1 о к р о в 

РМ-500 

РМ-350 

н ы е 

30 

24 

м а т е р 

5001 

350 j 

) и а л ь 

750 
н 

1000 

i 

20 ±0,5 
32 J 

20 

Рубероид односто
ронний (покровный 
битумокартон), по
крытый тугоплавким 
битумом с одной сто
роны и с мелкой ми
неральной посыпкой 
с двух сторон (ГОСТ 
2165-51) 

РОМ-500 

РОМ-350 

26 

20 

500 \ 

3501 

750 
и 

1000 
20 ±0,5 

« 1 
301 

20 
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Продолжение таблицы 132 

Услов

ные 

марки 

ю рт
он

а 
ст

и 

Размеры 
рулона ра

зр
ы

-
ин

ои
 

м
ен

ее
 

Д
иа

м
ет

р 
ст

ер
ж

ня
 

пр
и 

ис
пы

та
ни

и 
на

 
ги

бк
ос

ть
 в

 м
м

 

Вид материалов 

Услов

ные 

марки 

В
ес

 р
ул

он
а 

не
 м

ен
ее

 га о 
« X 
* щ * 

1—' CQ од 
CQ к ю ш

ир
ин

а 
I 

в 
м

м
 

1 

J3 •=t 
сЗ 

К ю С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 

ву
 п

ол
ос

ы
 ш

и
р 

м
м

 в
 к

г,
 н

е 

Д
иа

м
ет

р 
ст

ер
ж

ня
 

пр
и 

ис
пы

та
ни

и 
на

 
ги

бк
ос

ть
 в

 м
м

 

Рубероид двусто
ронний (покровный 
битумокартон), по
крытый тугоплавким 
битумом с двух сто
рон и с чешуйчатой 
посыпкой с одной 
стороны (ГОСТ 
2165-51) 

РЧ-500 

РЧ-350 

32 

26 

500 \ 

350 J 
750 
и 

looo 
20 ±0,5 

361 

32 J 
20 

Рубероид односто
ронний (покровный 
битумокартон), по
крытый тугоплавким 
битумом с одной сто
роны и чешуйчаюй 
посыпкой с одной 
стороны (ГОСТ 
2165-51) 

РОЧ-500 

РОЧ-350 

28 

22 

5001 

350 j 
750 
и 

1000 
20 ±0,5 **) 

30 J 
20 

Рубероид (покров
ный битумокартон) 
с крупнозернистой 
цветной посыпкой 

РКЦ-500 

РКЦ-350 

29 

23 

500 j 

350 j 
— 20 ±0,5 

3 6 1 

32 j 
30 

Толь кровельный 
с песочной посыпкой 
(ГОСТ 1886-52) 

ТП-350 

ТП-300 

18 

15 

350 \ 

300 J 

750 
и 

1000 
15±0,5 

28 1 

23 J 
20 

Толь (покровный 
дегтекартон) с круп
нозернистой цветной 
посыпкой 

ТКЦ-500 

ТКЦ-350 

29 

23 

500 j 
350 J 

— 10 ±0,5 
321 

28 j 
30 

Кровельные битум
ные листы с крупно
зернист й посыпкой 
(ГОСТ 5280-50) 

ЛБ-650 

ЛБ-500 

33 

29 

i 

650 
и 

1250 
10 

38 

36 
— 
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Таблица J33 

Области применения кровельных битуминозных материалов 

2 

Вид 

материалов 
Марки 

Основное 

назначение 

Допускаемое 

применение 

1 Пергамин П-350—200 Для зданий всех 
классов: 

Прн укладке 
на горячих" масти
ках как подкладоч
ный материал под 
рубероид 

Для многослой
ных покрытий при 
укладке на горячих 
мастиках, с окрас
кой мастикой и за
сыпкой сплошным 
слоем гравия, шлака 
или защитой плит
ками 

В качестве под
кладочного мате
риала под листы 
фасонные битум
ные, глитки ас
бестоцементные 
и черепицу 

2 Толь кро
вельный б е о 
покровный 

ТК-350— 
—200 

Для многослой
ных покрытий при 
укладке на горячих 
мастиках, с окрас
кой мастикой и с 
засыпкой сплошным 
слоем гравия, шла
ка или защитой 
плитками — в зда
ниях всех классов 

Для изоляцион
ных слоев, не со
прикасающихся не
посредственно со 
штукатуркой — в 
зданиях всех клас
сов 

Прн укладке на 
горячих мастиках, 
как подкладочный 
материал под толь— 
в зданиях II и III 
классов 

В качестве 
гидроизоляцион
ного материала в 
сооружениях II и 
Ш )лассов при 
укладке на горя
чих мастиках 

В качестве 
подкладочного 
материала под 
плитки асбесто
цементные и че
репицу 

3 Рубероид с 
мелкой мине
ральной по
сыпкой 

РМ-500 Для верхнего и 
нижнего слоев кро
вель зданий I и И 
классов, прн уклад
ке на холодных ма
стиках 
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Продолжение таблицы 133 

к 
Вид 

материалов 
Марки 

Основное 

назначение 

Допускаемое 

применение 

РОМ-500 Для верхнего слоя 
кровель зданий 1 и 
II классов при ук
ладке на горячих 
мастиках 

РМ-350 Для верхнего и 
нижнего слоев кро
вель зданий I и Л 
классов при уклад
ке на холодных ма
стиках 

— 

РОМ-350 Для верхнего слоя 
кровель зданий II и 
HI классов при ук
ладке на горячих 
мастиках 

4 Рубероид с 
чешуйчатой 
посыпкой 

РЧ-500 Для верхнего слоя 
кровель зданий I 
класса и малоэтаж
ных жилых зданий 
любого класса при 
укладке на холод
ных мастиках 

РОЧ-500 То же, при ук
ладке на горячих 
мастиках 

РЧ-350 Для верхнего слоя 
кровель зданий II и 
III классов и мало
этажных жилых зда
ний при укладке на 
холодных мастиках 

РОЧ-350 То же, при уклад
ке на горячих ма
стиках 

5 Рубероид с 
крупнозерни
стой цветной 
посыпкой 

РКЦ-500— 
-350 

Для тех же целей, 
что и рубероид с 
чешуйчатой посып
кой, при укладке 
на горячих и холод
ных мастиках 

— 
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Продолжение таблицы 133 

к 
с 
2 
% 

Вид 

материалов 
Марки 

Основное 

назначение 

Допускаемое 

применение 

6 Толь кро
вельный 

ТП-3С0— 
-300 

Для верхнего слоя 
многослойных по
крытий на горячей 
мастике, с окраской 
мастикой и засып
кой сплошным сло
ем гравия, шлака 
или защитой плит
ками — в зданиях 
II и III классов 

В качестве 
подкладочного 
материала под 
плитки асбесто
цементные и че
репицу 

Для времен
ных сооружений 
при укладке на 
горячих мастиках 
и при укладке на 
гвоздях 

В качестве 
гидроизоляцион
ного материала в 
сооружениях И и 
\\\ классов 

7 Толь с круп
нозернистой 
цветной по
сыпкой 

ТКЦ-500— 
—350 

Для тех же иелей, 
что и РОЧ-350 

— 

8 Кровельные 
битумные ли
сты 

ЛБ-650 

ЛБ-500 

Для обшивки стен 
малоэтажных жи
лых зданий 

Для верхнего слоя 
кровель малоэтаж
ных жилых зданий 
всех классов 

2. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
Таблица 134 

Р а з м е р ы 

Вид материалов длина 
в см 

ширина 
В (М 

т о л щ и н а Примеча
Вид материалов длина 

в см 
ширина 

В (М 
толстая 
кромка 

в мм 

тонкая 
кромка 

в мм 
ние 

Кровельная струж
ка (щепа) 

Кровельная дрань 

Тес кровельный . 

40— 50 
35 —КО 
5 0 - 70 

6 - 1 0 
10-15 
9—14 

15-18 

3 — 7 
3 - 5 

13-18 

22-25—30 

1,5-6 Клин по 
ширине 

С продорож-
кой досок 

Изготовляют из ели (особенно из нижней части толстых 
стволов), сосны и осины. 
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3. ЧЕРЕПИЦА (по ГОСТ 1808-49) 
Таблица 135 

Размеры и вес черепицы 

Вид черепицы 

Кроющие 
размеры 

Габаритные 
размеры 

Допускаемые 
отклонения Вес в на

сыщенной 
водой со
стоянии 
в кг на 

1 м? кров
ли, не 
более 

Вид черепицы 

дл
ин

а 
1 1 

ш
ир

ин
а 

дл
ин

а 
! 

ш
ир

ин
а 

1 
по

 д
ли

-
| 

не
 

по
 ш

и
ри

не
 

Вес в на
сыщенной 
водой со
стоянии 
в кг на 

1 м? кров
ли, не 
более 

Вид черепицы 

в мм 

Вес в на
сыщенной 
водой со
стоянии 
в кг на 

1 м? кров
ли, не 
более 

Пазовая штампованная 
с одинарным или двой
ным боковым и попе
речным закроями и с 

310 190 
не норми +26 + 12 

50 двумя шипами . . . . 310 190 руется — 10 — 8 50 
Пазовая ленточная с 

одинарным или двойным 
боковым закроем и с 
одним или двумя ши-

333 200 400 220 ± 5 ± з 50 
Плоская ленточная с 

одним илн двумя ши-
180 155 365 155 ± 5 ± з 60 

Коньковая с одинар-
333 — 365 200 ± 5 ± з 8 на 

1 пог. м 

Глубина пазов черепицы должна быть не менее 5 мм, 
высота шипов для подвески; штампованной черепицы — не 
менее 10 мм, ленточной—не менее 20 мм. Пазовая штампо
ванная черепица должна иметь на тыльной стороне ушко 
с отверстием для привязки черепицы к обрешетке. 

Черепица ленточная должна иметь отверстие в шипе. 
Таблица 136 

Допускаемые отклонения по показателям внешнего вида 

П о к а з а т е л и I сорт II сорт 

Искривления поверхностей и ребер Не более 3 мм Не более 5 мм 
Трещины у головного закроя бо

ковых пазов и у ленточной черепи
цы в частях, перекрывающих ниже-

Не допускается Не более двух 
Отбитость или смятие шипов . , 

Каменистые или известковые 
включения размером по наибольше-

На одном шипе, 
не более трети 

его высоты 

2 мм 

На двух шипах, 
не более трети 

их высоты 

3 мм 
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4. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Таблица 137 

Технические свойства асбестоцементных материалов 

Наименование 

материала 

П
ре

де
л 

пр
оч

но


ст
и 

пр
и 

из
ги

бе
 

в 
кг

/с
м

?,
 н

е 
м

ен
ее

 

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

 
в 

%
, 

не
 б

ол
ее

 

М
ор

оз
ос

то
йк

ос
ть

, 
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик


ло

в 
пр

и 
—1

7°
 Размеры 

| 
С

пр
ав

оч
ны

й 
ве

с 
' 

1 
ли

ст
а 

в 
кг

 Наименование 

материала 

П
ре

де
л 

пр
оч

но


ст
и 

пр
и 

из
ги

бе
 

в 
кг

/с
м

?,
 н

е 
м

ен
ее

 

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

 
в 

%
, 

не
 б

ол
ее

 

М
ор

оз
ос

то
йк

ос
ть

, 
ко

ли
че

ст
во

 ц
ик


ло

в 
пр

и 
—1

7°
 

длина 

и ширина 

в см 

Тол

щина 

в мм 

| 
С

пр
ав

оч
ны

й 
ве

с 
' 

1 
ли

ст
а 

в 
кг

 

Кровельные плитки 
(этернит) (ГОСТ 691-47) 240 18 25 40X40 

40X20 
4,0 1,24 

0,64 

Листы волнистые ас
бестоцементные обыкно
венного профиля (ГОСТ 
378-52) 140 32 25 120X678 5,5 8,5 

Листы полуволни
стые (ГОСТ 1064-47) , . 140 30 25 120X55,3 

80X55,3 
6,0 7,2 

4,8 

X. ЧЕРНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

1. БИТУМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

В зависимости от исходного сырья строительные битумы 
делятся на нефтяные (БН) и сланцевые (БС). 

В зависимости от пенетрации, определяемой глубиной 
проникания в битум иглы (при 25°), нефтебитумы делятся 
на марки: I , I I , I I I , IV, V и V I . 

По мере повышения марки битума уменьшаются растя
жимость и пластичность, увеличивается твердость и хруп
кость. 

Нефтебитумы применяются: для гидроизоляции (марки 
II — I I I ) ; пропитки рубероида и пергамина (марки II — III) ; 

покровные слои (марка V ) : для изготовления мастик 
и покровных лаков для пергамино-руберойдных кровель 
(марки 3 — 6 в соотношениях, соответствующих требуемой 
температуре размягчения); для асфальтовых работ; в дорож
ном строительстве; для закрепления грунтов. 

Сланцевое битумы применяются: для приготовления 
асфальтобетонов (марки I — I I I ) ; для изготовления горячих 
мастик (марка III) . * 

Допускается смешение нефтяных битумов со сланцевыми 
для дорожных работ. 
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Таблица 138 
Внешние признаки битумов 

Марка Признаки при комнатной температуре 

I 
II Мягкий на ощупь 

Ш При ударе деформируется пластично. На ровной по
верхности постепенно растекается, сохраняя твердость 
на ощупь 

IV Разбивается на крупные куски без осколков 

V 
VI 

Разбиваются молотком, образуя осколки с блестящей 
поверхностью. 

2. ГУДРОН МАСЛЯНЫЙ 

Гудрон масляный — остаток от перегонки нефти, приме
няется для разжижения битумов. Гудрон должен храниться 
в резервуарах или бочках, защищенных от солнечных лучей 
и атмосферных осадков. 

3. КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ ПЕКИ 

Пеки, получаемые в остатке при разгоне жидкого дегтя, 
делятся на: мягкий, средний и электродный. 

Пеки обладают большей чувствительностью к температур
ным колебаниям и меньшей атмосфероустойчивостью по 
сравнению с битумами (на воздухе быстро стареют и при
обретают хрупкость, особенно на морозе). 

Применяются для изготовления составленных дегтей-
сплавов пека с маслами или обезвоженным каменноугольным 
дегтем в изоляционных работах, дегтебетонах, в производ
стве толя, толь-кожи, мастик и лаков. 

4. ГОРЯЧИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ 

а- Мастика битумная кровельная (горячая) 
(по ГОСТ 2889-51) 

Мастика битумная кровельная (горячая) представляет 
собой смесь, состоящую из нефтяных битумов (ГОСТ 1544¬
46 и ГОСТ 3147-46) и наполнителей (волокнистых или ком
бинированных, т. е. смеси волокнистых и пылевидных). 

Мастика (в разогретом состоянии) применяется: 
в качестве приклеивающего слоя при устройстве кро

вельных покрытий из битумных рулонных материалов (пер
гамин, рубероид, гидроизол, пропитанные битумом ткани 
и т. д.) ; 
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для покрытия кровель с верхним слоем из беспокровных 
битумных материалов (пергамин, гидроизол); 

при ремонте покрытий из битумных рулонных материалов. 
Марки: МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85 и МБК-Г-90. 

Таблица 239 
Область применения мастик различных марок  

Назначение мастики и условия ее применения 
Требуе

мая 
марка 

мастики 

Для приклеивания битумных рулонных материалов 
Уклон кровли до 20%, наивысшая температура воздуха 

в тени +38° МБК-Г-65 
То же, наивысшая температура воздуха в тени -Ь45° . . МБК-Г-75 
Уклон кровли более 20%, наивысшая температура воз

духа в тени +38° МБК-Г-75 
То же, наивысшая температура воздуха в тени -f-45° . . . МБК-Г-85 

Для покрытия уложенных битумных рулонных материалов 
с засыпкой слоем гравия, шлака и т. д. 

Уклон кровли до 10И, наивысшая температура воздуха 
в тени +38° МБК-Г-65 

То же, наивысшая температура воздуха в тени +45° . . . МБК-Г-75 
Для покрытия уложенных битумных рулонных материалов 

без засыпки слоем гравия, шлака и т. д. 
Уклон кровли до 20%, наивысшая температура воздуха 

в тени +ЗЪ° МБК-Г-75 
То же, наивысшая температура воздуха в тени +45° . . МБК-Г-85 
Уклон кровли более 20%, наивысшая температура возду

ха в тени +38° МБК-Г-85 
То же, наивысшая температура воздуха в тени -f-45° . . МБК Г-90 

П р и м е ч а н и е . Мастики марок МБК-Г-65 и МБК-Г-75 допускаются 
для обмазочной пароизоляции и для изоляции фундаментов. 

Транспортировка и хранение 

Мастика поставляется в таре в холодном или горячем 
состоянии. При поставке ее в горячем состоянии тара 
должна быть утепленной. Мастику марок МБК-Г-90 и 
МБК-Г-85, при поставке ее в холодном состоянии, можно 
сдавать без тары — в брусках размером около 30 X 40 X \Ъсму 

весом 20 ± 2 кг каждый. 
Мастика, поставляемая в холодном состоянии, должна 

храниться в закрытом помещении или под навесом по мар
кам. Допускается хранить мастику на открытой площадке 
при условии защиты ее от загрязнения, увлажения и сол
нечного облучения. 

202 



б. Мастика дегтевая кровельная (горячая) 
(по ГОСТ 3580-51) 

Мастика дегтевая кровельная (горячая) представляет 
собой смесь, состоящую из каменноугольных пеков (или 
сплавов пека с каменноугольным дегтем или маслом) и на
полнителей. 

Мастика (в разогретом состоянии) применяется: 
в качестве приклеивающего слоя при устройстве кро

вельных покрытий из дегтевых рулонных материалов (толь 
кровельный, толь беспокровный); 

для покрытия кровель с верхним слоем из беспокровного 
толя, толя с крупнозернистой посыпкой и кровельного толя; 

при ремонте покрытий из дегтевых рулонных материалов. 
Марки: МДК-Г-50; МДК-Г-60; МДК-Г-70. 

Таблица 140 

Область применения мастик 

Требуе
Назначение мастики и условия ее применения мая 

марка 
масгики 

Д л я п р и к л е и в а н и я д е г т е в ы х р у л о н н ы х 
м а т е р и а л о в 

в 
Уклон кровли до 20%, наивысшая температура воздуха 

тени +38° МДК-Г-50 
То же, наивысшая температура воздуха в тени +45° . МДК-Г-60 
Уклон кровли более 20%, наивысшая температура воз-

МДК-Г-60 
То же, наивысшая температура воздуха в тени -+-45° . . МДК-Г-70 

Для покрытия уложенных дегтевых рулонных материалов 
с засыпкой слоем гравия, шлака и т. д. 

в 
Уклон кровли до 20%, наивысшая температура воздуха 

тени +38° МДК-Г-50 
То же, наивысшая температура воздуха в тени +45° . . МДК-Г-60 

Для покрытия уложенных дегтевых рулонных материалов 
без засыпки слоем гравия, шлака и т. д. 

в 
Уклон кровли до 20%, наивысшая температура воздуха 

МДК-Г-70 

П р и м е ч а н и е . Мастика марок МДК-Г-60 и МДК-Г-70 допускается 
для обмазочной пароизолнции и для изоляции фундаментов, если по про
екту не 1реб$ется более высокая теплосюйкость. 
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Транспортировка и хранение 

Мастика поставляется в таре в холодном или горячем 
состоянии в утепленной таре. Условия хранения дегтевой 
мастики те же, что и битумной. 

5. ХОЛОДНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАСТИКИ 

Холодные битумные мастики применяются: для приклеи
вания рубероида; для окраски покрытия кровельного ковра; 
для уплотнения примыканий в кровельных покрытиях из 
рулонных материалов. 

Холодные мастики применяются без подогрева. При тем
пературе воздуха ниже 0° допускается подогрев холодных 
мастик до 60 — 70ц, но не на открытом пламени. 

Холодные мастики состоят из битума, медленно испаря
ющихся растворителей и наполнителей (преимущественно 
волокнистых или из смеси волокнистых и пылевидных). 

Кровельный ковер должен состоять из двустороннего 
рубероида. Применение пергамина или одностороннего ру
бероида (РОМ) не допускается. Укладка по асфальтовым 
основаниям допускается лишь в зимнее время, причем тем
пература размягчения битума, содержащегося в асфальте, 
должна быть не ниже 65°. Расход мастики для устранения 
возможности сползания или вытекания должен быть не более 
0,6 кг/м2. 

Таблица 141 

Ориентировочные составы холодных мастик 

Состав в % по весу 

Вид мастик Битум 
матэки 

Растворители Наполнители 
Вид мастик Битум 

матэки зеленое 
масло лакойль 

асбест 
VI-VII пыле

видные 
зеленое 

масло сорта 

пыле
видные 

Уплотняющие 55 25 _ 20 
50 — 25 25 — 

50 20 — 30 — 

Окрашивающие 45 35 20 
50 — 30 10 10 

Приклеивающие 50 30 20 
55 25 — — 20 
45 — 35 20 — 
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'Для наклейки рубероида при уклонах до 30% приме
няются приклеивающие мастики, а при больших уклонах — 
уплотняющие. 

Качественные показатели 

Мастики, нанесенные на стеклянную пластинку, должны 
сохранять липкость не менее 12 часов. 

При —10° мастика должна сохранять такую гибкость, 
чтобы слой, нанесенный на гибкую металлическую пластинку 
(из расчета расхода 600 г/м2) и выдержанный 5 часов 
при —10°, не дал трещин при изгибании на полуокружность 
стержня диаметром 10 мм. Теплостойкость определяется на 
двух образцах рубероида, склеенных слоем мастики (из рас
чета расхода 600 гШ2). Мастика не должна вытекать после 
выдержки образцов 5 часов при 70°. 

6. ХОЛОДНЫЕ ГРУНТОВКИ 

Холодные грунтовки изготовляются из битумов марок 
IV и V (битумные грунтовки) или каменноугольных пеков 
(пековые грунтовки) с температурой размягчения не ниже 
50° и органически медленно 'испаряющихся растворителей 
(зеленое масло, лакойль или полихлориды бензола) с нача
лом кипения не ниже 70°Ц. 

Битумные грунтовки применяются при битумных рулон
ных материалах (пергамин, гидроизол, рубероид), а пеко
вые—при дегтевых (толь). 

Таблица 142 

Составы холодных грунтовок (в Н по весу) 

Битуминозные вяжущие Растворители 
битумы марок п е к и 

зеленое 
масло 

полихло
риды V III средний мягкий 

зеленое 
масло 

лакойль 
полихло

риды 

60 _ ____ 40 _ 
— 65 — — 35 — — 

— 55 — — — 45 — 

— 70 — — — — 30 

60 _ — _ 40 
50 — — — 50 — 

45 — — — — 50 — 

50 — — — 50 — — 

45 — — — 45 — — 
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Продолжение таблицы lf2 
Битуминозные вяжущие Растворители ' 

битумы марок п е к и 
зеленое 
масло 

полихло
риды V III средний мягкий 

зеленое 
масло 

лакойль 
полихло

риды 

50 50 
— — 45 — — 55 — 
— - 55 — —- — 45 

60 40 
— — — 55 — 45 — 
— — — 60 — — 35 

7. АСФАЛЬТОВАЯ МАСТИКА 

(по ОСТ/НКТП 6365/306 с учетом измерения № 2, согласно приказу 
Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строитель

ства от 16 февраля 1953 г., № 29) 

Материал, представляющий смесь асфальтового битума 
(битума, обладающего высокими вяжущими свойствами 
и отличающегося незначительным содержанием летучих ве
ществ — природного или нефтяного) с тонкораздробленным 
асфальтовым известняком или доломитом, называется асфаль
товым вяжущим веществом, или асфальтовой мастикой 
(на постройках упрощенно называют асфальтом). 

При нормальной температуре асфальтовая мастика имеет 
форму плит толщиной 10—12 см, весом 20 кг ± 5%. 

XI. ОКОННОЕ СТЕКЛО И СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАМАЗКИ 
1. ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ СТЕКЛО МАШИННОЙ ОБРАБОТКИ 

(по ГОСТ 111-41) 
Таблица 143 

Размеры специального оконного стекла 

о о» :м
ое

 
е ли

ст
а 

Наиболь
Наименование = § 

о = 
Толщь на 

w тг ™ « £ 3 
S | s Ширина шая 

~ го 4 о и длина стекла >з О К Ч а н 
длина 

в мм 

Одинарно-утоненное . . ОУ 1,6— 1,9 0,1 800 — 1000 120Э 
Одинарно-нормальное . ОН 1,9 — 2,4 0,2 800 — 1000 1200 

П 2 ,4-2 ,7 0,2 800 — 1200 1600 
Д 2J — 3,3 0,2 8 0 0 - 1200 1600 
Т 3,3 - 4,0 0,3 8 0 0 - 1200 1600 
У 4,0 — 6,0 0,3 8 0 0 - 1600 2000 
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Все размеры стекла объединяются в группы („ключи**) 
но площади листа. 

Таблица 144 
Ключи оконного стекла 

\ 

Ключ Площадь листа 
в ж 3 в пределах Ключ Площадь листа 

в м% в пределах 

1 До ОД включительно 
2 ОД — 0,3 6 1,2-1,5 
3 0,3.-0,6 7 1,5 — 2,0 
4 0,6-0,9 8 2 ,0-2 ,5 
5 0,9—1,2 9 2,5 — 3,2 

Упаковка — в деревянной таре в количестве: 

одинарно-утоненное . 20 м2 и 25 мг 

одинарно-нормальное 17 
полуторное 14 
двойное 11 
тройное . 9 
утолщенное 6 

и 2S 
и 20 
И 17 
и 12 
и 12 

2. СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАМАЗКИ 

а. Составы замазок на олифе (по весу) 
Меловая замазка: Железно-суриковая замазка: 

Олифа—1 ч. 
Мел молотый—3,6 ч. 

Олифа — 1 ч . 
Мел молотый — 5 ч. 
Сурик железный, сухой—1,3 ч. 

б. Состав замазки на битуме 
Раствор битума марки IV — 1 Н- 1»25 ч. 
Пылевидный наполнитель — 3 ~~ 2,75 ч. 

Раствор битума состоит из 50 — 55% битума марки IV 
(или смеси битумов марки III и V с температурой размяг
чения 70°) и 50 — 45 % летучего растворителя (керосин, 
бензин, лигроин и др.) 

в. Замазка на каменноугольном пеке 
Раствор каменноугольного пека — 1 -г 1,5 ч. 
Пылевидный наполнитель — 3,5 ~ 2,5 ч. 

Раствор пека состоит из 50—60% каменноугольного 
пека, 5 — 6% антраценового масла и 40 — 50% летучего раство
рителя (бензол и другие растворители каменноугольного 
происхождения). 

Пылевидный наполнитель — зола, шлаковая мука, тре
пел, мел. 

При остеклении жилых зданий битумные и пековые за
мазки следует окрашивать белой нитрокраской. 
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XII. ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
1. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ 

а. Вата минеральная негранулированная 
(по ГОСТ 4640-52) 

Минеральная вата — термоизоляционный материал, состо
ящий из тончайших стекловидных волокон, получаемых 
путем распыления жидкого расплава шихты из металлурги
ческих, топливных шлаков, горных пород или иных сили
катных материалов. 

Минеральная вата применяется в качестве термоизоляци
онного материала в жилищном и промышленном строительстве, 
а также для изоляции оборудования при температуре до 
600° С. 

Упаковка — в бумажных мешках вместимостью около 
20 кг. 

Таблица 145 
Основные свойства негранулированной минеральной ваты 

М а р к и 
Наименование показателей 

150 200 250 

Объемный вес под удельной на
грузкой 0,02 кг/см*, в кг/м3, 

150 200 250 
Коэфициент теплопроводности при 

100° С в кшл\м час град, не более 0,05 0,055 0,060 
2 2 2 

Содержание корольков размером 
свыше 0,5 мм в %, не более . . 10 20 25 

б. Войлок из минеральной ваты на битумной связке 
(по ГОСТ 6125-52) 

Войлок из минеральной ваты на битумной связке—тепло
изоляционный материал, рулонный или листовой, получаемый 
в результате обработки волокон минеральной ваты битумом. 

Войлок из минеральной ваты применяется для тепло
изоляции промышленных установок, трубопроводов и обо
рудования, при температуре изолируемых поверхностей 
до + 6 0 ° , а также в ограждающих конструкциях зданий. При 
изоляции объектов, находящихся вне зданий, применение 
войлока допускается при температуре изолируемых поверх
ностей до +200° . 

Размеры листов войлока: 
длина — от 1000 до 3000 мм ± 50 мм, 
ширина — от 375 до 1200 мм ± 10 мм, 
толщина (под удельной нагрузкой 0,005 кг\см?) — 20; 40; 60 мм. 
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Основные свойства войлока 
Таблица 146 

Объемный вес под удельной на
грузкой 0,005 кг/см2, в /сг/л*3, 
не более . 

Коэфициент теплопроводности при 
температуре 4- 30° в ккал\м час. 
град, не Солее 

Содержание битума в %, не менее 
не более 

Влажность в %, не более 

150 

0,05 
2 
5 
0,2 

200 

0,055 
о 
5 

0,2 

2 5 0 

0,06 
2 
5 

0.2 

РАЗНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ (по ОСТ НКТП 3114 У-93-50) 

Таблица 147 

Наименование 

материала 
Характер материала 

QJ ЙЗ 
ава 
3 
к т 

си г̂. 
to ̂  

О ю 

К
оэ

ф
ио

ие
нт

 
те

пл
оп

ро
во

дн
ос

ти
 

в 
кк

ал
\м

 ч
ас

. г
ра

д.
 

Примечание 

Коротковолнистый 
Прокладка прн 

Асбестовая Коротковолнистый изоляции горячих 
мелочь 800 0,197 поверхностей 

Асбестовый Листы из асбестовой Для изоляции 
картон массы с примесью шпата горячих поверх

и других веществ. Тол ностей 
щина листов 1 — 5 мм 900 0,15 

Лсбобумага Листы из асбестовой 
массы толщиной около 

900 0,15 То же 

Асбозурит Порошкообразная Для изоляции 
смесь из диатомита и трубопроводов 
асбеста VI сорта . . . 700 0,154 (при температуре 

до 300°) 
Лсботермит Порошкообразная 

до 300°) 

смесь асбеста, диато
мита и отходов асбо
цементного производ-

550 1,07 То же (при тем

Вулканит Плиты из смеси ас
пературе до 500°) 

Вулканит Плиты из смеси ас Для изоляции 
беста, трепела и из-

400 0,087 
горячих поверх

400 0,087 ностей 

14 Справочник мастера-строителя 209 



Продолжение таблицы 147 

Наименование 

материала 
Характер материала 

о <L> to 
ав 
3 
s а? 

о * 
О to К

оэ
ф

иц
ие

нт
 

те
пл

оп
ро

во
дн

ос
ти

 
в 

кк
ал

\м
 ч

ас
. г

ра
д.

 

Примечание 

Диатомит Высушенная и из
мельченная диатомовая 

300 0,06 Засышя 

Керамзит Куски обожженной 
до вспучивания глины 500¬

700 
0,18— 
0,24 

Заполнитель 
легких бетонов, 
мелочь для за
сыпки 

Кирпич 
диатомовый 

Размеры 2 5 Х 1 2 Х 
500 
600 
700 

0,10 
0,14 
0,18 

Для изоляции го
рячих поверхно
стей 

Ньювель Порошкообразная 
смесь из легкой бе
лой магнезии и асбеста 37 0,081 

То же (при тем
пературе до 370°) 

Пемзовый 
песок 

Отходы разработок 
пемзы в зернах 

600¬
800 

0,20— 
0,23 

Засыпка 

Пенобетон Блоки и плиты из 
вспененного силикат-
цементного теста . . . 

480 
570 

0,12 
0,14 

Отепление пере
крытий, заполне
ние каркасов 

Пеио-диатомо-
вый кирпич 

Обожженный кирпич 
из диатомита, замешен
ного на пене мыльного 

400 0,08 

Для изоляции 
горячих поверх
ностей (при тем
пературе до 800°) 

Совел ит Порошок из асбеста 
и каустического доло-

440 0,085 
То же (при тем

пературе до 450°) 

Термозит Доменный шлак, гра
нулированный при не
достатке воды, в кус-

500 0,13 

Заполнитель теп
лых бетонов, ме
лочь для засыпки 

Трепел Высушенная и из
мельченная трспельная 

500 0,09 Засыпка 
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Продолжение таблицы 147 

Наименование 

материала 
Характер материала 

о <и я 

Я со S Э£ 
V ~— сО £ хО * 
О ш 

g 4 
о « 
я . 

ь, ^ 
•г О ГО 
£ g я-

1-1 з 
m 5 * 
о g * 

Примечание 

Шлак домен
ный гранули
рованный 

Быстроохлажденный 
огненножидкий шлак, 
в зернах до 5 мм . . 350 0,11 Засыпка 

Шлак котель
ный 

Остатки от сжигания 7 0 б -
1000 

0,16— 
0,25 То же 

Шлаковая вата Состоит из тонких 
стекловидных нитей . 

200¬
300 0,06 — 

Шлаковая 
пробка 

Плиты или сегменты, 
отпрессованные из 
шлаконой ваты, пропи
танной битумными со- 250¬

350 
0,05— 
0,07 

Термиз 
ЮЖНИИ 
(У-93-50) 

Смесь молотой ки
пелки или пушонки, 
трепела и цемента 
(1 : 5,5 : 3,5) с водой и 

Расход на 1 м? гото
вой массы: воды 110— 
120 л, опилок 800¬
1100 л. Марки 25 и 50 

500 и 
700 

0,17 и 
0,21 

Плиты сборные 
и монолитные, за
сыпка 

Для термоизоля
ции покрытий и 
перекрытий 

3. РАЗНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(по ОСТ НКТП 3134) 

Таблица 146 

Наименование 

материала 
Характер материала 

о 0> ра 
=3 
Я со 
<и -Л 
(° V 
о * 
О к 

^ « £ £ * *-н -о а  Q. н з; с X (¬i 5 2 J г =3 а. а, А - ^ а Y ffi • >• £ - о н 
9 О. го о 

Примечание 

Войлок строи Низшие сорта живот Для изоляции 
тельный ной шерсти, спрессо дверей, перего

ванные с добавкой ра родок и т. п. 
стительных волокон и 

300 0,04 
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Продолжение таблицы 148 

Наименование 

материала 
Характер материала 

О
бъ

ем
ны

й 
ве

с 

К
оэ

ф
иц

ие
нт

 
те

пл
о

пр
ов

од
но

ст
и 

в 
кк

ал
/л

 
ча

с.
 

гр
ад

, 
п

ри
 т

ем
пе


ра

ту
ре

 0
° Примечание 

Камыш рубле Хорошо просушенные Для набивки 
ный стебли камышевых ра-

175 
двойных стен не

175 0,05 ответственных со
Картон бумаж

700 
оружений 

ный — 700 0,15 
оружений 

Костра Отходы механической Костра 
обработки стеблей 

100-
Засыпка (при 

льна, конопли, кенафа, 100- 0,04— условии антисеп-
200 0,06 тирования) 

Мох болотный Споровое болотное 
135 135 0,04 Для конопатки 

стен, оконных и 

Опилки дре Отходы распиловки 
дверных коробок 

Опилки дре Отходы распиловки 
250 

дверных коробок 

весные лесоматериалов . . . . 250 0,08 Засыпка (при 
условии антисеп-

Пакля Коротковолокнидтые 
тирования) 

Пакля Коротковолокнидтые 
тирования) 

отходы расчески пень-
160 

Для конопатки 
160 0,04 деревянных стен, 

оконных коробок 
и т. п 

Пробковые Прессованная с до
плиты бавкой вяжущего (или Для изоляции 

без него) пробковая х о л о д и л ь н ы х 
250 0,06 установок и т. п» 

Торфо-фанера Плиты из двух фанер
ных о б кл адо к с про- Для обшивки 
слойкой торфа-сфаг-

240 
легких конструк

240 0,06 ций 

Фибролит Прессованные плиты 350- 0,11 — 
из древесных стружек, 400 0 13 Для отепления 
связанных магнезиаль 500- 0,18- стен и перекры
ным цементом . . . . 550 0,20 тий 

Шевелин Стеганные полотнища 
из отбросов льняного Для изоляции хо
производства и фабрич лодных трубопро
ных угаров (пакли, водов, изотерми
омелья, кудели низших ческих вагонов 
номеров и т. п.), рас и т. п. 
положенных слоями 
между листами водо 140 0,04 
непроницаемой бумаги 260 0,045 
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ХШ. ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

А. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Материалы для малярных работ по назначению де
лятся на: 

пигменты сухие, предназначенные для изготовления 
малярных составов; 

связующие вещества (олифы, клей и т. п.), предназ
наченные для- изготовления масляных, клеевых, эмуль
сионных и известковых малярных составов; 

краски (казеиновые, силикатные, масляные, эмалевые 
и нитрокраски), предназначенные для получения красочных 
покрытий; 

лаки (масляные, битумные, спиртовые, нитролаки) 
предназначенные для защиты поверхностей от коррозии или 
для окончательной отделки; 

вспомогательные материалы (растворители, смывочные 
составы, сиккативы, казеин, мыло, медный купорос, квасцы). 

2. ПИГМЕНТЫ СУХИЕ 
Таблица 149 

Виды и области применения сухих пигментов 
Укрыви-
стость в 

(считая на 
сухой 

пигмент), 
не более 

Основное назна
чение (в каких 

с 

Вид и обозначение 

пигментов 

Цвет 

Укрыви-
стость в 

(считая на 
сухой 

пигмент), 
не более 

красочных 
составах 

пигменты 
применяются) 

а б в 

1 Мел природный моло
тый (ГОСТ 1498): 

. Б и В 

Белый 
100 
120 

В клеевых 
эмульсионных, ка
зеиновых, извест
ковых и силикат

2 Мел технический 
(ГОСТ 842) . . . . То же 100 

ных 

я Белила цинковые 
(ГОСТ 202): 
муфельные (М) . . . 

В масляных, Белила цинковые 
(ГОСТ 202): 
муфельные (М) . . . То же 100 

эмалевых, эмуль
сионных и сили
катных 

В масляных, 
ветерильные (В) . . То же 100 эмалевых и эмуль

сионных 

2 1 3 



Продолжение таблицы 149 

d 
d 

2 

Вид и обозначение 

пигментов 

Цвет 

У крыви-
стость в 

(считая на 
сухой 

пигмент), 
не более 

Основное назна
чение (в каких 

красочных 
составах 

пигменты 
применяются) 

d 
d 

2 

Вид и обозначение 

пигментов 

а б в 

4 Белила литопоновые 
(ГОСТ 907) . . . . Белый 120 

В масляных, 
эмалевых и эмуль
сионных 

5 Белила титановые 
(двуокись титана ма
лярная): 
ТМ 

Т-2 

То же 50 
55 
75 

В масляных, 
эмалевых, эмуль
сионных и сили
катных 

6 Сурик железный Красноко-
ричневый 

20 В масляных, 
эмалевых эмуль
сионных, клеевых, 
казеиновых, си
ликатных и из
вестковых 

7 Мумия естественная: 
бокситная . . . . . 

Кирпично-
красный 60 

45 
30 

В масляных, 
эмалевых эмуль
сионных, клеевых, 
казеиновых, си
ликатных и из
вестковых 

8 Мумия искусствен
ная: 

темная 

Яркокрас-
ный 

20 
15 

В масляных, 
эмалевых, эмуль
сионных, клеевых, 
казеиновых и из
вестковых 

9 Марс красный прока
ленный: 

. Б 

То же 
10 
20 

В масляных, 
эмалевых, эмуль
сионных, клеевых, 
казеиновых и из
вестковых 

10 Сурик свинцовый ма
лярный (ГОСТ 1787) 

Красно-
оранжевый — 

В масляных 
и эмалевих 

11 Киноварь искусствен
ная: 

обыкновенная . . . 

Яркокрас-
ный 

80 
120 

То же, что 

в поз. 6 в в* 

12 Пигмент оранжевый Яркооран-
жевый 10 

То же, что 

в поз. 6 в в* 
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Продолжение таблицы 149 

с 
2 

Вид и обозначение 

пигментов 

Цвет 

Укрыви-
стость в 

(считая на 
сухой 

пигмент), 
ие более 

Основное назна
чение (в каких 

красочных 
составах 

пигменты 
применяются) 

а б в 

13 Пигмент алый . . . . Яркокрас-
ный (алый, 10 

14 Пигмент бордо . . . . Темнобор-
довый 15 То же, что 

в поз. 6 „в* 

15 Охра: 

высшего сорта . , . 
отмученная . . . . 
обыкновенная . . . 

Желтый 

65 
70 
90 

16 Желтый 
с оранже

вым 
отливом 

— То же, что 
в поз. 8 „в* 

* 

17 Крон свинцовый 
(ГОСТ 478): 
высокодисперсный 
цельный № 00 . . . 

№ 0 . . . . 
крон № 2 . . . . 

№ 2 . . 

Лимонный 
Желтый 

Оранжевый 

40 
60 
65 

115 

190 

В масляных, 
эмалевых, эмуль
сионных и кле
евых 

18 Крон цинковый: 

С № 0 и X № 0 . . . 
С № 1 и X № 0 . . . 

Лимонный 
Желтый 

120 
170 

То же, что 

в поз. 10 „в* 

19 

20 

21 

Пигмент желтый све
топрочный . . . . 

Окись хрома марка 
0Х-3 (ГОСТ 2912) . 

Пигмент зеленый 
(ГОСТ 4579) . . . . 

Лимонный 
Темнозе-

леный 

Зеленый 

15 

40 
То же, что 

в поз. 6 „в" 
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Продолжение таблицы 149 

с 

Вид и обозначение 

Пигментов 

Цвет 

Укрыви-
стость в 

г\м* 
(считая на 

сухой 
пигмент), 
не более 

Основное назна
чение (в каких 

красочных 
составах 

пигменты 
применяются) 

2 а б в 

22 Зелень свинцовая: . . 
цельная № 1 . . . . 

№ 2 . . . . 

От светло-
зеленого 
до темно-
зеленого 

17 
28 
42 

То же, что 

в поз. 10 „в я 

23 Зелень цинковая: . . . 
•цельная № 1 . . . . 

№ 2 . . . . 

Яркий свет-

лозеленый 

28 
45 
70 

То же, что 

в поз. 10 „в а 

24 Ультрамарин синий 
марки УХК; УМ-1; 
УМ-2 и УМ-3 . . . Синий _ То же, что 

25 Пигмент голубой 
фталоцианиновый . . То же — 

в поз. 6 „в" 

26 Лазурь малярная . . . То же — 
То же, что 

в поз. 10 „в* 

27 Коричневый 40 
То же, что 

28 Марс коричневый . . . Темнокорич-
невый 30 

в поз. 6 „в* 

29 Марганцевый черный 
(перекись марганца) Черный 40 

То же, что 
в поз. 1 „в* 

30 Серый 30 В масляных, 
эмульсионных, 
клеевых, казеино
вых, силикатных 
и известковых 

31 Сажа ламповая 
(ГОСТ 667) . . . . 

Глубокий 
черный 15 

То же, что 
в поз. 6 „в" 
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Продолжение таблицы 149 
Укрыви-
стость в 

г\м* 
(считая на 

сухой 
пигмент), 
не более 

Основное назнаУкрыви-
стость в 

г\м* 
(считая на 

сухой 
пигмент), 
не более 

чение (в каких 

с 
% 

Вид и обозначение 

пигментов 

Цвет 

Укрыви-
стость в 

г\м* 
(считая на 

сухой 
пигмент), 
не более 

красочных 
составах 

пигменты 
применяются) 

а б в 

32 Пудра алюминиевая 
Серебри

стый (ГОСТ 5494) . . . . Серебри
стый 40 То же, что 

в поз. 4 „в" 
33 Бронза золотистая . . . Золотистый 40 

П р и м е ч а н и я : 1. Белила литопоновые не светостойки и для на
ружных окрасок не допускаются. 

2. Мумия искусственная для окрасок по металлу не допускается. 
3. Зелень свинцовая, зелень цинковая и лазурь малярная нещелоче-

стойки и для окрасок по новым штукатуркам не допускаются. 
4. Сурик свинцовый, крон цинковый, зелень цинковая, пудра алюми

ниевая обладают повышенными антикоррозийными свойствами и должны 
применяться, главным образом, для окрасок по металлу. 

5. Сиенз, ультрамарин, пигмент голубой, лазурь малярная должны 
применяться как лессировочные пигменты. 

6. Белила титановые, окись хрома, пигмент голубой, графит допу 
скается применять для кислотостойких красок. 

3. СВЯЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

а. Олифы 

Характеристика олиф 
Таблица 150 

Сроки вы

Наимено
Характеристика 

сыхания 
в часах, 

не более 
Область 

вание от 
пыли 

пол
ное 

применения 

Н а т у р а л ь н ы е о л и ф ы 
Льняная 

(ОСТ 520) 

Конопляная 
(ОСТ 520) 

Конопляная 
осветленная 

(ОСТ 964) 

Продукты нагрева до 
250° растительных вы
сыхающих масел. Тон
кие слои олифы быст
ро отвердевают на воз
духе, образуя эластич
ные и атмосферостой-
кие пленки. Конопля
ная олифа значитель
но темнее льняной 

12 24 

12 24 

9 24 

Окраска железных 
кровель и металличе
ских переплетов зда
ний 1 класса, грун
товка и проолифка ме
таллоконструкций, вы
сококачественная ок
раска наружных окон
ных переплетов, изго
товление оконной за
мазки 
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Продолжение таблицы /50 

Наимено
Характеристика 

Сроки вы
сыхания 
в часах, 
не более 

Область 

вание от 
пыли 

пол
ное 

применения 

П о л у н а т у р а л ь н ы е о л и ф ы 

ИМС (ОСТ 
7476/583) 

Оксоль 
(ОСТ 
7474/581) 

Оксоль-
смесь(ГОСТ 

190-41) 

Нафтеноль 
(ОСТ 
8713/2019) 

Карбоноль 
(ОСТ 
8714/2020) 

Сгущенные специ
альной обработкой ра
стительные масла, раз
жиженные растворите
лями (около 45И от 
веса олифы). Пленки 
глянцевые, твердые и 
водостойкие, но эла
стичность теряют бы
стрее пленок натураль
ных олиф 

12 24 

12 24 

12 24 

Грунтовка, шпак
левка и окраска шту
катурных, металличе
ских и деревянных 
поверхностей; приго
товление густотер
тых красок на месте 
строительства 

И с к у с с т в е н н ы е о л и ф ы 

Растворы солей наф
теновых и других кис
лот в скнпидарине 
(уайт-спирте), с добав
лением скипидара или 
сольвентнафта. Карбо
ноль значительно тем
нее иафтеноля. 

7 24 

7 
1 

24 

Малоответственные 
малярные работы 

б. К л е й 
К л е й м е з д р о в ы й и к о с т н ы й ( м а л я р н ы й 

и с т о л я р н ы й ) (по ГОСТ 3252-46 
и ГОСТ 2067-47) 

Клей малярный (мездровый) получается путем развари
вания в воде шкур, мездры и других клейдающих отходов, 
сгущения полученного раствора и высушивания. Клей сто
лярный (костный), вырабатывается из обезжиренных костей 
животных. 

Мездровый клей выпускается в плитках, в дробленом 
виде и в чешуйках; костный клей — в плитках, дробленый 
и в виде студня (галлерта). 

Клей животный (костный и мездровый) применяется в ка
честве связующего для клеевых красочных составов, грун
товок и шпаклевок, а также в качестве стабилизатора при 
изготовлении красочных водных эмульсий. 
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Клей казеиновый в порошке (по ГОСТ 3056-45) — смесь 
казеина, гашеной извести, минеральных солей и керосина. 

Казеиновый клей выпускается двух сортов: экстра и обы
кновенный Клей должен иметь вид однородного порошка, 
без посторонних включений, следов плесени и без гнилост
ного запаха. При размешивании клея с водой (1 часть клея 
на 2,1 части воды по весу) должен получиться в течение 
не более 1 часа при температуре 15—20° однородный рас
твор, не содержащий комков. Раствор из обыкновенного 
клея должен сохранять рабочую вязкость в течение не ме
нее 4 часов после начала размешивания с водой. 

Предел прочности клеевых соединений (стандартные 
образцы из ясеня и дуба) на скалывание должен быть не 
менее: сорта экстра в сухом виде — 100 кг/см2; после 24-
часового вымачивания склеенного образца в воде — 70 кг/см2, 
сорта обыкновенного — соответственно 70 и 50 кг/см2. 

Казеиновый клей применяется для малярных работ со 
щелочеустойчивыми красками, для склеивания древесины 
и др. 

4. КРАСКИ 

а. Краски казеиновые и силикатные 

Краски казеиновые, состоящие из смеси тонкомолотых 
казеина, извести-пушонки, пигментов и солей (буры, фто
ристого натра и др.), следует разводить до рабочей вяз
кости водой. Краски силикатные, состоящие из смеси тонко
молотых мела, талька, цинковых белил и пигментов, следует 
разводить до рабочей вязкости жидким калийным стеклом 
с модулем не ниже 2,5. 

Краски казеиновые применяются для окраски кирпичных 
и штукатурных фасадов и для внутренней окраски поверх
ностей по дереву и штукатурке в сооружениях II и III клас
сов. Краски силикатные применяются для окраски кирпичных 
и штукатурных фасадов, а также для окраски кирпичных 
и штукатурных поверхностей, подвергающихся увлажнению 
в сооружениях II и III классов. 

б. Краски масляные 

Краски масляные, состоящие из пигментов с наполните
лями (или без наполнителей), затертые на олифах из расти
тельных масел, делятся на: 

краски густотертые, которые должны разводиться до 
рабочей вязкости олифами; 

краски, готовые к употреблению. 
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fe. Краски эмалевые 

Эмалевые краски — тонкотертые на олифе пигменты, раз
веденные масляными или глифталевыми лаками. При дли
тельном действии влаги (а также нефтепродуктов) эмалевые 
краски теряют блеск и разрушаются. 

Таблица 152 

Показатели и области применения эмалевых красок 

Вид и обозначение 

эмалевых красок 
Ц в е т 

3 2 Пока
о затель о затель о о к е укры-

о о со вистости 

[И
СЛ

' 
ИЙ

 д
 

3 
р, 

в 

[И
СЛ

' 
ИЙ

 д
 

не более не более 

А. Краски эмалевые, масляные и глифталевые (ГОСТ 64) 

Масляные—марки КО 
Глифталевые — марки ФО 

1 Эмали КО-1 ФО-1 2 170 
2 V КО-2 ФО-2 Под слоновую кость 2 170 
3 я КО-3 ФО-3 2 160 
4 я КО-4 ФО-4 1 90 
5 0 КО-5 ФО-5 Светложелтый . . . 2 120 
6 Я КО-б ФО-6 2 110 
7 » КО-7 ФО-7 Оранжевый . . ., . 2 ПО Для 
8 Я КО-8 ФО-8 Светлокоричневый . 2 90 внутрен
9 Я КО-9 ФО-9 ТемнокоричневыЙ . 1 60 них ра

10 О КО-10 ФО-10 1 70 бот по 
11 я КО-11 ФО-11 Бирюзовый , * . . 1 100 • металлу, 
12 я КО-12 ФО-12 Оливковый . . . . 1 70 дереву 
13 я КО-13 ФО-13 Темнозеленый . . . 1 75 и штука
14 я КО-14 ФО-14 Светлозеленый . . 2 85 турке 
15 » КО-15 ФО-15 2 100 
16 » КО-16 ФО-16 Темносиний . . . . 1 60 
17 я КО-17 Ф 0 4 7 Светлосиний . . . . 2 80 
18 КО-18 ФО-18 Сиреневый . . . . 2 100 
19 » КО-19 ФО-19 ' 2 90 
20 я КО-20 ФО-20 2 100 
21 я КО-21 ФО-21 2 130 
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Продолжение таблицы 152 

ts 
с 

* 
Вид* и обозначение 

эмалевых красок 
Ц в е т 

Ч
ис

ло
 п

ок
ры


ти

й 
до

 п
ол

но
й 

ук
ры

ви
ст

ос
т

я 
, 

Пока
затель 
укры-

вистости 
в г \м*> 

не более 

Основ
ное на

значение 

22 Эмали КО-22 ФО-22 2 150 | Для внут
23 , КО-23 ФО-23 Светлосерый . , . 2 100 1 ренних ра

бот по ме
24 
25 

„ КО-24 ФО-24 

ш КО-25 ФО-25 
2 
1 

80 I 
25 j 

таллу, де
реву и шту

ка тур ле 

26 „ АКС . . . . Серебристый . . . 1 30 Для наруж
ных работ 

по металлу, 
дереьу и 

штукатурке 

Э м а л е в ы е э м у л ь с и о н н ы е краски СЭМ — суспен
зии пигментов в эмульсии, состоящей из глифталевого лака, 
воды и эмульгатора с добавлением сиккатива и раствори
теля. Применяются для внутренних покрытий по штукатурке 
и дереву. Эмульсионная краска СЭМ № 24 (стального цвета), 
проверенная на водо- и агмосфероустойчивость, может при
меняться для окраски деревянных переплетов, дверей и дру
гих^ наружных деревянных поверхностей, Высыхает пол
ностью в течение 24 часов. 

Э м а л е в ы е п е н т а ф т а л е в ы е краски выпускаются 
разных цветов и применяются для наружных покрытий по 
дереву, штукатурке и металлу (вследствие повышенной 
стоимости, для внутренних работ не рекомендуются). 

Э м а л е в ы е п е р х л о р в и н и л о в ы е и п о л и х л о р в и 
н и л о в ы е краски выпускаются разных цветов и приме
няются для окраски по дереву, штукатурке и металлу (пер
хлорвиниловые краски, приготовленные на хлорбензольном 
концентрате, применимы только для наружных работ ввиду 
неприятного запаха). Эмалевые перхлорвиниловые краски 
разных цветов (эмаль ПХВ-1 — белого цвета, эмаль ПХВ-3 — 
кремового цвета, эмаль ПХВ-10 — защитного цвета, эмаль 
ПХВ-14 — зеленого цвета, эмаль ПХВ-15 — голубого цвета, 
эмаль ПХВ-21 — красного цвета, эмаль ПХВ-23 — серого 
цвета и др.) могут также применяться для кислотостойких 
покрытий внутри помещений. 

5. Л А К И 

Лаки—растворы различных смол и препарированных рас
тительных масел в органических летучих растворителях 
с добавкой сиккативов, пластификаторов и спиртораствори-, 
мых красителей или без них. 
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6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

а. Растворители 

Растворители применяются для разбавления лаков и тер
тых красок. 

Таблица 154 

Свойства растворителей и области применения 

Наимено
вание 

Удельный 
вес 

Свойства Область применения 

Скипидар 0,860—0,875 В смеси с олифой (1:1 
по объему) должен 
давать через сутки 
прочную пленку 

Разжижитель олифы 

Скипида-
рин 

0,970 Имеет запах бензина. 
Не должен оставлять 
маслянистого пятна 
(на белой фильтро
вальной бумаге) при 
испарении. Начало 
кипения 165° и выше 

То же 

Бензин 0,690—0,760 Лучшие сорта прозрач
ны. Нижний предел 
кипения не ниже 
140-150° 

Разжижитель масляных 
красок 

Керосин До 0,845 Медленно улетучивает* 
ся. На белой фильт
ровальной бумаге 
оставляет масляное 
пятно 

Разжижитель масляных 
красок при второсте
пенных работах 

Сольвент-
нафта: 

легкая 
тяжелая . 

0,874-0,880 
0,890—0,910 

Температура кипения 
выше, чем у бензина, 
но ниже, чем у ски
пидара 

Разжижитель масляных 
красок 

Лакойль Полное высыхание 
пленки через сутки. 

Пленка прозрачная, 
глянцован 

Разжижитель для тем
ных колеров при вну
тренних работах; так
же для пооолифки, 
грунтовки, приготов
ления шпаклевки 
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б. Сиккативы 

Сиккативы делятся н а : 
сиккатив свинцово-марганцевый светлый № 63 

(ГОСТ 1003); 
сиккатив свинцово-марганцевый темный № 64 

(ГОСТ 1003); 
экстракт № 1 сиккатив светлый; 
экстракт № 1 сиккатив темный. 
Сиккативы можно добавлять к олифам и масляным крас

кам при необходимости ускорить отвердевание их ш ш ю к . 

в* Купорос медный 

Купорос медный применяется для приготовления грун
тов под клеевую окраску, выполняемую на животном или 
растительном клее. Применение грунтовок с медным купо
росом не допускается при механизированном нанесении грун
товки и для грунтовки поверхностей, окрашиваемых соста
вами на казеиновом клее. 

Б. РУЛОННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

U ОБОИ 

Обои делятсй на: 
негрунтованные—рисунок нанесен на бумагу без ее пред

варительной грунтовки; 
лепковые—одновременно с нанесением рисунка большая 

часть площади бумаги покрывается однотонной краской; 
грунтованные—бумага предварительно полностью покры

вается слоем однотонной* окраски; 
гобелены и ковры—имитируют гобелен или ковер, нане

сенные одним из указанных способов; 
фоновые, имеющие одно! онную краску бархатистого 

вида; 
декоративные—на готовые обои нанесен многокрасоч

ный фриз; 
тисненые — рисунок нанесен на загрунтованную бумагу 

тиснением, с одновременным печатанием масляными крас
ками; 

лакированные—поверх рисунка нанесена пленка лака или 
казеина; 

бордюры и фризы — для отделки обоев при оклейке 
стен. 
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Таблица 155 
Размеры обоев и допуски 

Размеры кусков 

обоев 

Обои негрунто-
ванные, лепковые, 
грунтованные, го

белен и ковры, 
фоновые, лакиро

ванные 

Обои 
тисне
ные и 

декора
тивные 

Бордю

ры и 

фризы 

Допу
скаемые 
откло
нения 

одинар
ные 

куски 
двойные 

куски одинарные куски 

Длина куска в м . . . 6 12 7 6 ±0,25,и 
Ширина куска в см . . 49-50 49—50 50 49—50 ± \ ,Ъсм 
Полезная ширина куска 

46,5-
^-47,5 

46,5¬
-47,5 47-48,5 

46,5— 
—47,5 

Обои наклеиваются клейстером, внахлестку (обои выс 
шего качества—впритык). 

2. ЛИНКРУСТ 

Линкруст—толстая бумага с нанесенной сравнительно 
тонким слоем линолеумной (формовочной) массы, на поверх
ности которой имеются цветные рисунки или выпуклые 
узоры, в некоторой степени имитирующие резьбу по дереву 
и слоновой кости. Перед наклейкой линкруст погружают 
в горячую воду на 5-7 минут и через 6-8 часов приступают 
к наклеиванию. Линкруст наклеивается клейстером впритык. 

3. ЛИНОЛЕУМ 

Линолеум—холст из джута, кенафа и т, п., покрытый 
с лицевой стороны специальными цветными мастиками, с 
тыльной стороны—окрашенный противогнилостными соста
вами. Изготовляется одноцветный и печатный (узорчатый). 
Применяется для настилки полов, а иногда и для отделки 
стен (декоративный линолеум). 

Размеры; длина 30 м ± 20%; ширина одноцветного лино
леума—1 и 2 м, печатного 2 м ± 10 мм. Толщина 2,3,4,5 мм. 
От действия горячей воды линолеум незначительно изме
няет цвет. 

XIV. САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ 

Трубы стальные делятся на: 
стальные водогазопооад/шые. (обыкновенные -черные, 
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обыкновенные оцинкованные, усиленные черные, усиленные 
оцинкованные); 

стальные сварные; 
стальные бесшовные. 

а. Стальные водогазопроводные (газовые) трубы 
(по ГОСТ 3262-46) 

Черные и оцинкованные газовые трубы применяются для 
водопроводов, газопроводов, систем отопления и деталей 
конструкций. 

Обыкновенное трубы рассчитаны на давление при гид
равлическом испытании 16 кг/см2, а усиленные при испыта
нии 25 кг/см2. 

Таблица 156 

Сортамент гачовых труб 

Обозна
чение 
в дюй

мах 

Наруж
ный 

диаметр 
в мм 

Обыкновенные Усиленные 
Вес муфт 
на 10 м 

труб в кг 

Обозна
чение 
в дюй

мах 

Наруж
ный 

диаметр 
в мм 

толщина 
стенки 
в мм 

вес 1 м 
без муфт 

в кг 

толщина 
стенки 
в мм 

вес 1 м 
без муфт 

в кг 

Вес муфт 
на 10 м 

труб в кг 

И 13,5 2,25 0,62 2,75 0,73 
Н 17,0 2,25 0,82 2,75 0,97 — 

21,25 2,75 1,25 3,25 1,44 0,13 
и 26,75 2,75 1,63 3,5 2,01 0,22 

1 33,5 3,25 2,42 4,0 2,91 0,38 
1И 42,25 3,25 3,13 4,0 3,77 0,48 
1И 48,0 3,5 3,84 4,25 4,58 0,9 
2 60,0 3,5 4,88 4,5 6,16 1,26 
2И 75,5 3,75 6,64 4,5 7,88 2,2 
3 88,5 4,0 8,34 4,75 9,81 .5,6 
4 114,0 4,0 10,85 5,0 13,44 4,6 
5 140,0 4,5 15,04 5,5 18,24 6,6 

6 165\0 4,5 17,81 5,5 21,63 114 

Оцинкованные трубы тяжелее черных на 3—4%; они 
должны иметь сплошное оцинкованное покрытие по всей 
наружной и внутренней поверхности. 

Трубы поставляются длиной 4—7 м. Допускается 10% 
труб длиной 3—4 м. 

Трубы Ы" и 96" поставляются без резьбы и муфт. 
Трубы Уг" и выше поставляются с резьбой на обоих 

концах и муфтой, навернутой на конец трубы. 
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б. Стальные сварные трубы (по ОСТ 18865-39) 
Таблица 157 

Сортамент сварных труб 

Внутренний 
диаметр 

Наружный 
диаметр 

Толщина 
стенки 

Вес 1 м 
трубы 

в мм в кг 

70,0 76 3,0 5,40 
82,5 89 3,25 6,87 
94,5 102 3,75 9,09 

106,5 114 3,75 10,1 
119,0 127 4,0 12,13 
125,0 133 4,0 12,7 
130,0 140 5,0 16,65 

Длина труб 4—7 м; допускается 10% труб длиной 3—4 м. 
Трубы применяются при условном давлении до 16 кг(см2 

для парового и водяного отопления. 

в. Стальные бесшовные трубы разного назначения 
(по ГОСТ 301-44) 

Таблица 158 

Наруж
ный 

диаметр 
йнмм 

Внутрен
ний 

диаметр 
йен мм 

Услов
ный 

проход 
do мм 

Толщина 

, стенки 

S мм 

Площадь 
попереч

ного сече
ния 

в свету 
см? 

Наруж
ная поверх

ность 
1 пог. м 

м* 

Теорети
ческий 

вес 
1 пог, м 

кг 

76 70 « 10 3,0, £8,5 0,239 5,4 
89 83 80 3,0 52,8 0,279 6,36 

102 94 90 4,0 69,4 0,320 9,67 
108 100 100 4,0 78,5 0,339 10,26 
127 119 — 4,0 111,2 0,399 13,59 
133 125 125 4,0 123,0 0,418 12,73 
159 150 150 4,5 177,0 0,488 17,15 
194 184 175 5,0 266,0 0,609 23,31 
219 207 200 6,0 336,0 0,688 31,52 
245 231 225 7,0 419,0 0,770 41,09 
273 259 250 7,0 527,0 0,858 45,92 
299 283 275 8,0 629,0 0,939 57,41 
325 309 300 8,0 750,0 1,02 62,54 
351 335 325 8,0 881,0 U 67,67 
377 361 350 8,0 1023,0 1,19 72,8 

П р и м е ч а н и я : 1. Сортамент труб приведение полностью. 
2. Применяются в качестве трубопроводов нефти, воды, пара и т. д. 



г. Соединительные части дай стальных труб (фитинги) 

1) Соединительные части из ковкого чугуна черные 
и оцинкованные для трубопроводов: угольники прямые, трой
ники прямые, кресты прямые, муфты прямые, тройники 
с отводами прямые, угольники переходные, тройники пере
ходные, кресты переходные, муфты переходные, футорка, 
контргайки, пробки. 

2) Стальные соединительные части: угольники прямые, 
тройники прямые, кресты прямые, муфты прямые, контргай
ки, тройники переходные, муфты переходные. 

Таблица 159 

Ориентировочные веса фитингов из ковкого чугуна 
для стальных труб 

Вес 100 шт. в кг 

[ 
Н

ом
ин

ал
ьн

ь 
вн

ут
ре

нн
ий

 
ди

ам
е1

р 
в 

дю
йм

ах
 уголь

ники 

трой

ники 

крес-
тови-
• ны 

муфта 
пря¬
мая 

контр

гайки 

проб

ки 

га
йк

и 
со

ед
ин

и
те

ль
ны

е 

У2 12,0 16,6 27,0 8,6 2,7 4,4 17,8 
% 18,2 24,8 30,3 12,5 3,5 6,9 29,8 

1 28,8 36,5 45,4 18,6 4,5 11,5 39,6 
VA 40,4 53,5 57,3 28,7 8,2 21,5 61,0 
1Н 56,4 72,5 96,8 36,9 12,4 22,5 86,5 
2 81,0 101,0 131,0 54,0 22,2 33,0 152,5 
2И 128,6 172,5 171,0 70,0 42,5 67,0 — 

3 193,7 !235,2 244,0 118,8 53,6 99,0 — 

4 317,9 347,5 350,0 172,1 96,5 — — 

Таблица 160 
Ориентировочные веса стальных фитингов 

Номиналь
ный размер 
в дюймах 

Угольник 
прямой 

Тройник 
прямой 

Крест 
прямой 

Муфта 
прямая 

Вес 1 шт. в кг 

и 
1 
1И 
1И 
2 
2Н 

0,13 
0,20 
0,34 
0,5 
0,7 
1,10 
1,9 

0,14 
0,21 
0,41 
0,62 
0,85 
1,2 
2,5 

0,17 
0,3 
0,44 
0,66 
0,93 
1,3 

' 2,9 

0,066 
0,11 
0,19 
0,24 
0,45 
0,63 
1д 
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2. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К НИМ 

По назначению трубы чугунные делятся на; 
водопроводные и канализационные. 

По величине рабочего давления на: обыкновенные и 
усиленные. 

Чугунные трубы должны быть покрыты внутри и снару
жи" асфальтовыми лаками. 

Таблица 161 

Сортамент и области применения чугунных труб 

и Вид труб 

Основные размеры 

Основное назначение и Вид труб 
внутрен

ний 
диаметр 

в мм 

толщина 
стенки 
в мм 

дли
на в 

м 

Основное назначение 

t Водопроводные 
раструбные 
обыкновенные 
и усиленные 

> 

от 50 
до 150 

от 7,5 
до 9,5 3,0 Для внешних сетей 

водопроводов: 
а) обыкновенные—при 

рабочем давлении до 
10 ати 

б) усиленные—при ра 
бочем давлении, до 
35 ати 

t Водопроводные 
раструбные 
обыкновенные 
и усиленные 

> 

от 200 
до 400 

от 10,5 
до 14,0 4,0 

Для внешних сетей 
водопроводов: 

а) обыкновенные—при 
рабочем давлении до 
10 ати 

б) усиленные—при ра 
бочем давлении, до 
35 ати 

t Водопроводные 
раструбные 
обыкновенные 
и усиленные 

> 
от 450 
до 600 

от 15 
до 18 5,0 

Для внешних сетей 
водопроводов: 

а) обыкновенные—при 
рабочем давлении до 
10 ати 

б) усиленные—при ра 
бочем давлении, до 
35 ати 

2 Канализационные 
однораструб-
ные обыкно
венные 

от 50 
до 100 

от 4,0 
до 4,5 

2,0 
и 
1,5 

Для внутренних сетей 
канализации и водо
стоков 

2 Канализационные 
однораструб-
ные обыкно
венные 

150 5,0 

2,0 
и 
1,5 

Для внутренних сетей 
канализации и водо
стоков 

3 Канализационные 
усиленные 

100 4,5 2,0 
и 

1,5 

Для внутренних сетей 
водостоков на рабо
чее давление 2 ати 

3 Канализационные 
усиленные 

150 5,0 

2,0 
и 

1,5 

Для внутренних сетей 
водостоков на рабо
чее давление 2 ати 

4 Канализационные 
с компенса
ционным рас
трубом 

50 4,0 
2,0 
и 

1,5 

Для канализационных 
стояков при инду-

• стриальном методе 
монтажа 

4 Канализационные 
с компенса
ционным рас
трубом 

75 4,0 
2,0 
и 

1,5 

Для канализационных 
стояков при инду-

• стриальном методе 
монтажа 

4 Канализационные 
с компенса
ционным рас
трубом 

100 4,5 

2,0 
и 

1,5 

Для канализационных 
стояков при инду-

• стриальном методе 
монтажа 

П р и м е ч а н и е . Градации сортамента по внутреннему диаметру 
в мм; а) лля водопроводных труб — 50; 75; 100; 125; 150, 200; 250; 30U 
350, 400, 450, 500 и 600; б) для канализационных труб—50; 75; 100 и 150. 
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Таблица 162 

Ориентировочные веса 
некоторых чугунных 

водопроводных 
труб 

Таблица 163 

Ориентировочные веса 
некоторых чугунных 

канализационных 
труб 

Внут
ренний 

диаметр 
в мм 

Д
ли

на
 в

 м
м

 Внут
ренний 

диаметр 
в мм 

Вес трубы в кг Внут
ренний 

диаметр 
в мм 

Д
ли

на
 в

 м
м

 
Вес 

трубы 

в кг 

Внут
ренний 

диаметр 
в мм 

Д
ли

на
 в

 м
л 

одно-
раструб

ной 

двух-
раструб¬

ной 

50 2000 23,9 50 2000 12,4 15,0 

75 3000 51,2 75 2000 18,8 — 

100 3000 70,7 100 2000 24,5 28,4 

125 

150 

3000 

3000 

91,8 

115,0 
150 2000 40,8 — 

200 4000 218,0 

Таблица 164 

Ориентировочные веса некоторых фасонных частей 
для водопроводных труб 

О О) 
as S 

Диаметр фасонных частей в мм 

Наименование 5 g й 

! Т П О ь 
* Q CJ ( J 

50 75 100 125 150 200 
О О « сэ 

О О ЕГ 

Тройник фланцевый ТФ 11,8 19,2 26,5 37,2 47,3 77,1 
Тройник раструб-фл анец . . ТРФ 14,4 21,7 30,2 42,1 52,3 82,3 

КФ 15,1 25,1 33,8 47,4 59,9 96,0 
Крест раструб-фланец . КРФ 18,0 27,3 37,7 52,3 64,9 101,9 

УФ 7,7 13,0 17,2 24,4 31,1 50,5 
УР 10,8 16,1 23,5 31,0 40,0 62,6 

Колено-раструб-гладкий конец УРГ 8,9 14,0 20,7 28,2 36,1 58,5 
ОР 10,8 16,1 23,5 31,0 40,0 62,0 

Отвод-раструб-гладкий конец ОРГ 7,1 11,2 16,8 22,9 29,9 49,8 
Патрубок раструб-фланец . . ПФР 8,0 11,8 14,7 18,7 23,3 32,0 
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Продолжение таблицы 164 

ин
ое

 
ни

е Диаметр фасонных частей в мм 

Наименование QJ QJ «я 

и о о о 
Охо ГО я 

CJ O-e^sr 

50 75 100 125 150 200 и о о о 
Охо ГО я 

CJ O-e^sr 
Патрубок фланец гладкий 

ПФГ 6,1 9,8 13,1 17,6 21,1 33,0 

ДР 8,3 11,0 14,8 17,7 22,7 30,4 
м н 9,8 13,0 17,2 20,8 26,9 36,3 

Заглушка фланцевая ЗФ 3,0 4,9 5,7 8,2 10,6 16,5 

Таблица 165 
Ориентировочные веса некоторых фасонных частей 

для канализационных труб 

Д мм 

В е с ф а с о н н о й ч а с т и в кг 

Д мм 

К
ол

ен
о 

С
0°

 

отводы отступы 
м

уф
ты

 
на

- 
i 

, 
дв

иж
ны

е 

I 
ре

ви
зи

и 

: 
м

уф
ты

 п
е-

 i 
' 

ре
хо

дн
ы

е 
, 

тройни
ки 

кресто
вины 

Д мм 

К
ол

ен
о 

С
0°

 

0 
о 

0 
Ю 
0 0 

о 
О 
ю 75

 м
м

 

15
0 

м
м

 |
 

м
уф

ты
 

на
- 

i 
, 

дв
иж

ны
е 

I 
ре

ви
зи

и 

: 
м

уф
ты

 п
е-

 i 
' 

ре
хо

дн
ы

е 
, 

тройни
ки 

кресто
вины 

Д мм 

К
ол

ен
о 

С
0°

 

0 
о 

0 
Ю 
0 0 

о 
О 
ю 75

 м
м

 

15
0 

м
м

 |
 

м
уф

ты
 

на
- 

i 
, 

дв
иж

ны
е 

I 
ре

ви
зи

и 

: 
м

уф
ты

 п
е-

 i 
' 

ре
хо

дн
ы

е 
, 

ко
сы

е 
! 4

5°
 

пр
я-

 
1 

м
ы

е 
| 

ко
сы

е 
45

° 
пр

я
м

ы
е 

50 1,3 1,7 1,1 1,8 2,3 2,9 1,7 3,6 _ 2,3 2 Л 3,2 2,7 
100 3,7 4,8 4,0 5,2 4,2 5,0 2,7 9,6 — 5,7 5,1 7,8 6,5 
150 9,1 9,2 9,3 10,0 6,5 7,9 3,9 — — 14,0 11,8 18,2 15,1 

100X50 2,9 3,9 3,7 4,8 4,1 
150ХЮ0 6,0 10,0 8,2 12,0 10,0 

3..ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ 

Трубы канализационные керамические покрыты снаружи 
и внутри глазурью; они имеют на внутренней стороне рас
труба и на наружной стороне конца ствола нарезку не 
менее чем из 5 канавок. 

Керамические трубы делятся на 2 сорта и должны от
вечать следующим основным требованиям: 

1) Выдерживать гидравлическое давление не менее 4am. 
2) Водопоглощение черепка должно быть: для труб 

I сорта не более 9%, для труб II сорта не более 11%. 
3) Выдерживать, внешнюю нагрузку на 1 пог. м—2 m 

для труб 125—250 мм;2,5 т-~для труб 30U—450мм; 3 т— 
для труб 500—600 мм. 

4) Черепок должен выдержать испытание на кислото-
стойкость. 
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Таблица 166 

25 щ 3 -
X Си 

ЬЙ И 

Диаметры 
раструба Д л и н а Приблизи

тельный вес 
ш 

1 as а 

3 -
X Си 

ЬЙ И 
внут

ренний 
наруж

ный 
без 

раструба 
с растру

бом 

трубы в кг 

* ж 
CD е£ Т

ол
щ

 
ст

ен
е;

 

• 
Н

ар
у)

 
, д

иа
м

е внут
ренний 

наруж
ный 

без 
раструба 

с растру
бом 

В -мл/ в см 

125 18 161 193 229 80 и 100 86 и 106 17 20,5 
150 19 188 224 262 80 и 100 86 и 106 21 25,0 
200 20 240 276 316 80 и 100 86 и 106 31 37,5 
250 22 294 334 378 80 и 100 86 и 106 43 52,5 
300 25 350 390 440 80 и 100 86 и 106 58 70,5 
350 28 406 446 502 80 и 100 87 и 107 72 76,5 
400 30 460 500 560 80 87 87 — 

450 34 518 558 626 80 87 106 — 

500 36 572 612 684 80 87 130 — 

550 39 628 668 746 80 87 144 — 

т 41 682 722 804 80 87 175 — 

4. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ 
ЧАСТИ К НИМ 

Трубы асбестоцементные и муфты к ним делятся на: 
трубы напорные водопроводные и муфты к ним, подраз¬

деляемые в зависимости от допускаемого рабочего давле
ния на марки: 

М а р к и Гидравлическое 
давление в am 

Трубы Муфты Рабочее Пробное 

ВНД— 5 
ВНД— 8 
В Н Д - 1 0 

МВНД— 5 
МВНД— 8 
МВНД—10 

5 
8 

10 

10 
16 
20 

трубы безнапорные канализационные, подразделяемые 
на марки: 

КМ—трубы канализационные муфтовые с соединитель
ными муфтами МК; 

КР—трубы канализационные раструбные. 
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а. Трубы напорные водопроводные (по ГОСТ 539-48) 

Таблица 168 

Сортамент труб марки ВНД-5 

Наружный диа
метр обточен

ных концов 

Толщина 
стенок обточен

ных концов 
но

м
и

на
ль

ны
й 

до
пу

ск
ае

м
ы

е 
от

кл
он

ен
ия

 
м

ин
ус

 

но
м

и
на

ль
на

я 

до
пу

ск
ае

м
ы

е 
от

кл
он

ен
ия

 
м

ин
ус

 

СО ы 

Длина трубы 

3 О Й 
S X 
О ) X 
га <и •х х 
£ 3 
В ЬЙ о н е[ О 

* 8 

2-
о и о 
га ЬЙ ш 
X О ) 

s х а 

J3 
о , 

в Л«Л/ 

50 

75 

100 

123 

147 

68 

93 

120 

143 

169 

1,5 

1,5 

2,5 

2,5 

2,5 

9 

9 

10 

10 

11 

2,0 

2,0 

2,5 

2,5 

3,0 

3000 

3000 

3000 

3000 

4000 

3000 

4000 

+5 

-100 

350 10,0 

350 14,3 

350 20,8 

350 25,0 

33,3 

350 33,0 

44,0 

350 65,3 

350 96,3 

350 130,0 

380 170,0 

380 214,0 

380 338,0 

425 456,0 

525 615,0 

525 785,0 

525 1025,0 

525 1270,0 

243 

195 

243 

291 

338 

386 

482 

576 

672 

768 

864 

960 

16* 

221 

273 

325 

376 

428 

532 

636 

742 

848 

954 

1060 

3,0 

3,0 

3,5 

3,5 

4,0 

4,0 

4,0 

4,5 

4,5 

5,0 

5,0 

13 

15 

17 

19 

21 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

3,0 

3,5 

3,5 

4,0 

4,0 

5,0 

5,0 

5,0 

5,5 

5,5 

5,5 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

+5 

-150 



Таблица 169 

Сортамент труб марок ВНД-8 и ВНД-10 

« 
X 
X 

ST* «о 
* JS 

Наружный диа
метр обточен

ных концов 

3 
| 5 
S eg 
О со 
Я К 

о 
3 -

с 2 я 
о £ к 
•=* О S 

Толщина 
стенок обточен

ных концов 

са 
га 

О та 
я я 

а к 
О) х 
га Л1 м к 
У о £ 
С у s 
S * 5 

О S 

Длина трубы 

5 S! 
со <V 

О V-
е[ о 

ж щ 

о 59 
S 9 

\ Q Я 
О Я 

О 
со о 
к х я 
ч s и 

В 

50 68 1,5 9 2,0 3000 350 10,0 
75 93 1,5 9 2,0 3000 350 14,3 

100 122 2,5 11 2,5 3000 +5 350 23,0 
119 143 2,5 12 2,5 3000 —100 350 28,5 
141 169 2,5 14 3,0 3000 350 41,0 

119 143 2,5 12 2,5 4000 350 38,0 
141 169 2,5 14 3,0 4000 350 54,5 
189 221 3,0 16 3,0 4000 350 82,0 
235 273 3,0 19 4,0 4000 350 121,0 
279 325 3,5 23 4,0 4000 +5 350 173,0 
322 376 3,5* 27 4,0 4000 —150 380 235,0 
368 428 4,0 30 5,0 4000 380 300,0 
456 532 4,0 38 5,0 4000 380 430,0 
546 636 4,0 45 5,0 4' ЮО 425 

т 
605,0 

Таблица 170 
"Основные размеры асбестоцементные муфт к водопроводном 

трубам 
Основные размеры в мм 

к 
с 
% 

Марка муфт 
Наружный 

диаметр 
обточен

ного конца 
трубы 

Внутрен
ний диаметр 

муфты 

Наружный 
диаметр 
муфты 

Длина 

муфты 

1 МВНД-10 и 
МВНД-8 6&-325 78-337 108-387 150 

2 * 376—532 391-547 449- 631 180 

3 636 | 654 754 200 
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Продолжение таблицы ПО 

Основные размеры в мм 

с 
* 

Марка муфт 
Наружный 

диаметр 
обточен

ного конца 
трубы 

Внутрен
ний диаметр 

муфты 

Наружный 
диаметр 
муфты 

Длина 

муфты 

4 МВНД-5 68-325 78—337 108-373 150 

5 376—532 391-547 431-603 180 

6 * 636—742 654-760 720-836 200 

7 0 848-1060 870—1082 | 956-1184 250 

Таблица 17 Г 

Области применения напорных асбестоцементных 
водопроводных труб 

п 
в 

й 
Вид труб 

Основное 

назначение 

Допускаемое 

применение 

Не допу
скается при

менять 

1 Трубы водо
проводные и 
муфты к ним 

Для водо
проводов—тру
бы и муфты 
к ним всех 
марок и раз
меров 

1 
Для нефтепрово

дов—трубы всех ма
рок и размеров 

Для теплофика
ции на рабочее дав
ление до 5 am, при 
температуре до 80°— 

трубы и муфты 
марок: ВНД-8; 

МВНД-8; ВНД-10 
и МВНД-10 

Для газопроводов 
с давлением газа 
не более 2 am 

Для проклад
ки газопрово
дов в грани
цах населен
ных пунктов 

2 Трубы без
напорные и 
муфты к ним. 
Трубы безна
порные рас
трубные 

Для внутрен
ней и наруж
ной безнапор
ной канализа
ции фекаль
ных вод 

Для водосточных 
руб, мусоропрово

дов, вентиляцион
ных каналов и ды
моходов 

П р и м е ч а н и е . Трубы марок ВНД-10, ВНД-8 и ВНД-5 следует 
применять с чугунными водопроводными частями. 
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б. Трубы безнапорные канализационные 
<по ГОСТ 1839-42) 

Трубы безнапорные,и муфты к ним, а также трубы без
напорные раструбные применяются, в основном, для внутрен
ней и наружной безнапорной канализации фекальных вод, 
а также для водосточных труб, мусоропроводов, вентиляци
онных каналов и дымоходов. 

Трубы марок КМ и КР при использовании в сетях домо
вой канализации следует применять с чугунными канализаци
онными частями. Внутренняя поверхность асбестоцементных 
труб, применяемых для домовой канализации, должна быть 
покрыта слоем, непроницаемым для воды (битум и т. п.). 

Безнапорные трубы должны испытываться давлением 
в 4 am. 

Таблица 172 

Сортамент безнапорных асбестоцементных труб 

Средний 
внутрен
ний диа

метр 

Наружный диа
метр Толщина стенки 

Длина 
Вес 

1 пог. м 
Т р у б Ы 

в кг 

Средний 
внутрен
ний диа

метр 
номи

нальный 

допуска
емые от
клонения 

± 

номи^ 
нальная 

допуска
емые от
клонения 

Длина 
Вес 

1 пог. м 
Т р у б Ы 

в кг 

в мм 

Вес 
1 пог. м 

Т р у б Ы 

в кг 

50 64 2,0 7 1,0 2500 и 3000 3,3 

75 89 2,0 7 1,0 2500 и 3000 4,7 

100 116 2,0 8 1,0 2500 и 3000 7,1 

125 147 2,5 8 1,0 2500 и 3000 8,7 

150 168 2,5 9 1,0 2500 и 3000 11,7 

200 220 3,0 10 1,5 3000 и 4000 17,2 

250 272 3,0 11 1,5 3000 и 4000 23,5 

-300 324 3,0 12 1,5 3000 и 4000 30,7 

350 376 3,0 13 1,5 3000 и 4000 38,7 

400 428 4,0 14 1,5 3000 и 4000 47,5 

450 480 4,0 15 2,0 3000 и 4000 57,2 

500 532 4,0 16 2,0 3000 и 4000 67,7 

550 584 4,0 17 2,0 3000 и 4000 79,0 

600 636 4,0 18 2,0 3000 и 4000 91,0 
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Таблица 173 

Основные размеры муфт асбестоцементных 
к канализационным трубам 

Основные размеры в мм 
я 
с 

2 
% 

Марка 
муфт 

внутренний 
диаметр 
муфты 

наружный 
диаметр 
муфты 

длина 
муфты 

1 МК 
от 71 
до 386 

от 95 
до 420 

150 

2 » 
от 431 
до 535 

от 461 
до 575 

180 

3 689 683 200 

5. ТРУБЫ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ 
(по ГОСТ 6482-530 

Трубы бетонные и железобетонные безнапорные пред
назначаются для прокладки подземных безнапорных трубо
проводов, транспортирующих неагрессивные, по отношению 
к бетону, воды. В зависимости от формы концов трубы де-

Рис. 34. 

лятся на раструбные и гладкие. Гладкие трубы соединяются 
между собой при помощи железобетонных муфт. Форма 
и размеры бетонных и железобетонных раструбных труб 
приведены на рис. 34 и в таблице 174, а гладких труб 
и муфт— на рис.35 и в таблице 175. 

1 Срок введения 1 октября 1953 гу 
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Размеры бетонных и железобетонных раструбных труб в мм 

Внутренний 

диаметр 

трубы Д , 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Глубина 

раструба 

h 

Кольце
вой 
зазор 

hp 

Наибольшая толщина сте
нок труб и раструбов „С" 

Внутренний 

диаметр 

трубы Д , 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Глубина 

раструба 

h 

Кольце
вой 
зазор 

hp 

бетон

ных 

железобетонных 
Внутренний 

диаметр 

трубы Д , 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Глубина 

раструба 

h 

Кольце
вой 
зазор 

hp 

бетон

ных 
нормаль

ной проч
ности 

повы
шенной 
проч
ности 

{ 

150 
{ 

1000 

1 

50 
\ 

15 
зо 1 t 

— 

200 

{ 

1000 

1 

50 
\ 

15 
40 — — 

250 

{ 

1000 

70 18 
50 — — 

300 

{ 

1000 

70 18 
60 40 50 

350 

1500 

80 20 

6* 40 50 

400 

1500 

80 20 
70 « 50 60 

500 

1500 

80 20 
80 60 70 

600 
1500 

80 20 

90 60 80 

700 
1500 

90 22 
— 70 90 

800 

1500 

90 22 
— 80 100 

900 

1500 

100 25 
90 110 

1000 

1500 

100 25 
— 100 120 

УЖ 
120 30 

[ — | Ш | Ш 

1500 
120 30 

j - j 140 [ 160 

П р и м е ч а н и е . Допускается скос внутренней образующей раструба 
на величину, равную 0,05 глубины раструба. 

Рис 35. 
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Таблица 175 

Размеры бетонных и железобетонных гладких труб и муфт в мм 

Внутренний 

диаметр 

трубы DQ 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Длина 

муфты 

1м 

Кольце
вой 

зазор 
hM 

Наибольшая толщина сте-
иох труб и муфт „С** 

Внутренний 

диаметр 

трубы DQ 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Длина 

муфты 

1м 

Кольце
вой 

зазор 
hM 

бетон

ных 

железобетонных 
Внутренний 

диаметр 

трубы DQ 

Наимень
шая дли
на труб 

L 

Длина 

муфты 

1м 

Кольце
вой 

зазор 
hM 

бетон

ных 
нормаль

ной проч
ности 

повы
шенной 

проч
ности 

250 

1500 200 

18 
50 — — 

,Ю0 

1500 200 

18 
60 40 50 

J50 
1500 200 

20 

60 40 50 

ЮО 
1500 200 

20 
70 

* 

50 60 

500 

1500 200 

20 
'80 60 70 

h()0 

1500 200 

20 

90 60 80 

700 

2000 250 

22 
— 70 j 90 

801) 
2000 250 

22 
— 80 100 

9(Ю 
2000 250 

25 
— 90 ПО 

1000 

2000 250 

25 
— 100 120 

1200 
2500 300 30 

— 120 140 

1500 
2500 300 30 

— 140 160 

Трубы и муфты должны изготовляться из бетона марки 
ке ниже 300. 

Толщина стенок труб и муфт определяется расчетом. 
Железобетонные трубы и муфты армируются спиралями 
и продольными стержнями (диаметр продольных стержней 
должен быть не менее 6 мм, а расстояние между стерж
нями не более 200 мм; железобетонные трубы с толщиной) 
стенок менее 70 мм армируются одиночными спиралями» 
а от 70 мм и более—двойными спиралями). 

Толщина защитного слоя—не менее 10 мм. Водопогло
щение бетона труб—не более 8% от веса бетона, высушен
ного до постоянного веса. 

При испытании труб на водонепроницаемость гидравли
ческое давление принимается; для труб нормальной проч-

249 



ности 0,5 ати, а для труб повышенной прочности—1,0 ати. 
При указанном давлении в течение времени, определяемом 
из расчета 1 час на каждый сантиметр толщины стенки, не 
должно наблюдаться просачивание воды в виде отдельных 
каЪель сквозь стенку трубы, 

Величина разрушающих нагрузок ( я р в ) в лге/пог. м при 
испытании прочности труб на прессе должны быть не менее 
указанных в таблице 176. 

Таблица 176 

Внутренний 
диаметр 

трубы DQ 
мм 

Железобетонные трубы 
Внутренний 

диаметр 
трубы DQ 

мм 

Бетонные 

трубы 
нормальной 
прочности 

повышен
ной проч

ности 

150 2200 — 

200 2500 — — 

250 2800 — — 

300 3100 3000 5800 

350 3500 3400 5900 

400 3800 3600 6100 

500 4300 3800 6500 

600 4800 4000 7000 

700 — 4200 7500 

800 — 4500 7800 

900 4800 8200 

1000 — 5200 9000 

1200 — 5800 10000 

1500 — 6300 11000 

Определение механической прочности труб производят 
следующим образом. Отобранную для испытания трубу или 
вырезанный из нее образец длиной не менее 1 м уклады
вают в пресс на деревянные бруски, расположенные на ниж
ней подушке пресса. На трубу, вдоль верхней образующей 
цилиндра, устанавливают брус. С целью равномерности пе
редачи давления под верхний брус и на нижние бруски 
укладывать слой гипса или полосу из листовой резины 
(рис. 36). 
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Рис. 36. Схема укладки труб для испытания на прочность. 

Давление от траверсы пресса передают на трубу через 
верхний брус из расчета 500 кг в минуту на каждый метр 
длины трубы. Увеличение нагрузки йроизводят с переры
вами в 2 минуты. 

6. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

Таблица 177 
1 
и 
S 

Радиаторы чугунные А 

Ед
ин

иц
а 

из
: 

ре
ни

я 

a са п се 

Л
О

Р 
! 

O
P-

I 
\ 

РК
Ш

-1
 

j 
М

ос
кв

а-
13

2 
Ги

ги
ен

и
че

ск
ий

 
Ра

ди
ат

ор
ы

 с
та

. 
ны

е 
ш

та
м

по
ва

н 
ны

е 
РЦ

] 
Строительная высота 

мм 500 1000 500 500 500 500 500 500 

Строительная глубина 185 185 180 132 116 150 134 190 

Строительная длина . . » 80 80 65 35 71 82 80 — 
Полная высота . , . . 9 590 1090 600 570 565 575 575 620 

Полная высота с нож-
И — — 620 — — — — 

Поверхность нагрева м* 0,25 0,49 0,25 0,20 0,25 0,25 0,175 0,26-

Вес 1 м2 поверхности 
кг 42,6 38,6 34,0 32,5 30,0 29,0 36,5 12,8 

Л 9,0 13,6 7,7 8,5 3,0 5,1 10,8 — 
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7, КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 

а. Котлы отопительные чугунные секционные „Стреля" 
большой модели верхнего горения 

Таблица 178 

Наименование 
Поверх

ность нагре
ва в м2 

Емкость 
В Л 

Вес в кг Габаритные 
размеры в мм 

Весь котел (в сборе) . . 24,3 520 3192 1470X930x1700 

1,16 60 295 
Средняя секция . . • . 2,2 40 211 — 

П р и м е ч а н и е . Отопительные котлы „Стреля" предназначаются 
д л я теплоснабжения жилых и общественных зданий. Водогрейные котлы 
лСтреля" изготовляются на давление 5 кг/см2 для воды температурой 
до -f 100°С. Котлы могут быть использованы также в качестве паровых 
низкого давления до 0,7 кг/см2. Котлы „Стреля" выпускаются из 12 сек
ций (10 средних и 2 крайних). Поверхность нагрева котла 24,3 м2. 

По особому заказу выпускаются котлы поверхностью нагрева 19,9 м* 
и 15,5 м?. 

б. Котлы отопительные чугунные секционное „Стребеля* 
малой модели верхнего горения 

Таблица 179 

Наименование 
Поверх

ность нагре
ва в м* 

Емкость 
в л 

Вес в кг Габаритные 
размеры в мм 

Весь котел (в сборе) 11,0 280 1545 1570X600X1315 
Крайняя секция . . . . 0,5 15 160 — 
Средняя секция щ . , . 1,0 25 120 — 

П р и м е ч а н и е . Отопительные котлы „Стребеля" предназначены для 
теплоснабжения жилых и общественных зданий, водогрейные котлы изго
товляются на давление 5 кг/см2 для воды температурой до + 100°С. Котлы 
могут быть использованы также в качестве паровых низкого давления до 

*0,7 кг>см2. Котлы „Стребеля" выпускаются из 12 секций (10 средних и 
*2 крайних) Поверхность нагрева котла 11 м^. 

По особому заказу выпускаются котлы поверхностью нагрева 7 м2 

в. Котлы отопительные чугунные секционные системы 
НР/ч (ГОСТ 2562-44) 

Таблица ISO 

Наименование показателей Един из 
Позерхность нагрева 

котла в м2 

Наименование показателей 
мерелия 25 34 43 

Количество средних секций . . . шт. 18 26 34 
Количество крайних секций , . » 4 4 4 
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Продолжение таблицы 180 

Наименование показателей 
Единица 
измере

ния 

Поверхность нагрева 
котла в м2 

Наименование показателей 
Единица 
измере

ния 25 34 43 

Поверхность нагрева средней 
м2 1,125 1,125 1,125 

Поверхность нагрева крайней И 1,21 1,21 1.21 
Л 420 605 760 

мм 1825 2410 2940 
V 2385 2385 2385 
Н 3000 3000 3000 

кг 2487 3201 3373 
Вес топочной гарнитуры . . . . » 960 1060 — 

303 311 — 

Количество красною кирпича , . шт. 3460 4250 — 
Количество огнеупорного кир-

if 1680 2150 — 

П р и м е ч а н и е Отопительные чугунные секционные котлы НР/ч 
предназначаются для теплоснабжения промышленных и гражданских зда
ний. Водогрейные котлы изготовляются на давление в 5 кг/см2 для тем
пературы воды до +100°С. Котлы, могут быть использованы также в ка
честве паровых низкого давления до 0,7 кг/см2. 

г. Котлы отопительные чугунные секционные „Пламя" 

Таблица 181 

Наименование показателей 
Единица 
измере

ния 

Поверхность нагрева 
котла в м2 

37 49 61 

Количество средних секций . . . шг. 20 28 36 
Количество крайних секций . . . 4г 4 4 
Строительная длина мм 1680 2240 2800 

V 2067 2067 2067 
2596 2596 2596 

Л 630 820 1010 

П р и м е ч а н и е Отопи1ельные секционные котлы „Пламя" пред
назначаются для теплоснабжения промышленных и гражданских зданий. 
Водогрейные котлы изготовляются на давление 5 кг/см2 для температуры 
воды до -ИО0°С. Котлы могут быть использованы также в Ka4evibe па
ровых низкого давления до 0,7 кг\см\ 

253 



д . Стальные водотрубные котлы системы НР-18 
и НР-17 

Таблица 182 

Наименование показа
л 

S Я ! 

Котлы с топкой для дров 
и торфа НР-17 НР-17 

телей 

Ед
ин

* 
из

м
е^

 

HP-18-I 
53 м* 

HP-18-II 
40 м* 

НР-18-Ш 
27 

20 м* 40 

Строительная длина 
мм 2980 2420 1860 2420 2420 

Строительная ширина 
V 2385 2385 2385 1680 2965 

Строительная высота 
» 2600 2600 2600 2480 2480 

Вес котла и соедини
тельных частей . . . кг 1722 1333 940 1150 1860 

Вес топочного устрой-
» / 1088 935 782 351 569 

» 2810 2268 1722 1501 2426 

Объем воды в котле . . Л 1206 922 638 478 956 

Количество пакетов . - шт. 2 2 2 1 2 

Количество секций в 
* 16 12 8 12 12 

Количество кирпича для 
обмуровки; 

красного • • . . V 5000 4500 3600 — — 

огнеупорного • • » 1700 1500 * 1200 — 

П р и м е ч а н и е . Стальные водотрубные котлы НР-18 и НР-17 пред
назначаются для теплоснабжения промышленных и гражданских здании. 
Водогрейные котлы НР-18 и НР-17 изготовляются на давление 5 кг/см? 
для температуры воды 4-100°С. Котлы могут быть использованы также в 
качестве паровых низкого давления до 0,7 кг}см? Секции пакетов котла 
выполняются из стальных бесшовных труб диаметром 89/4 мм. Коллекторы 
пакетов и соединительные трубы выполняются из Стальных бесшовных 
труб диаметром 108/5. 
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8. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 

а. Центробежные насосы типа К 

Насосы типа К—центробежные, консольные одноступенча
тые с рабочим колесом одностороннего входа—предназначены 
для перекачки чистой воды с температурой до 80°. 

б. Центробежные насосы типа ЦНШ 
Центробежные насосы типа ЦНШ (Ц— центробежный, 

Н—насос, Ш—шарикоподшипниковый) одноступенчатые, кон
сольного типа с рабочим колесом одностороннего входа, 
предназначены для перекачки чистой воды с температурой 
до 80°. 

К типу ЦНШ относятся насосы двух марок: ЦНШ-40 
и ЦНЦ1-80. 

в. Фекальные насосы типа НФ 
Фекальные насосы типа НФ—центробежные, одноступенча

тые с рабочим колесом одностороннего входа, консольнона-
саженным на вал насоса —предназначены для перекачки фе
кальных и других жидкостей с температурой до 80°. 

Насосы НФ выпускаются четырех марок: 272НФ, 4НФ, 
6НФ и 8НФ. 

г. Песковые насосы типа НП 
Центробежные песковые насосы типа НП—одноступен

чатые с рабочим колесом одностороннего входа, консольно-
насаженным на вал насоса,—предназначены для перекачки 
песка, взвешенного в воде. 

Насосы НП выпускаются трех марок: 2НП, 4НП и 6 НП. 

д. Землесосы—торфонасосы типа НЗ 
Насосы типа НЗ—центробежные, одноступенчатые с ра

бочим колесом одностороннего входа, консольно насажен-
иым на вал насоса. Землесос типа НЗ применяется для пе
рекачки размельченного грунта, взвешенного в воде. 
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I . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ КОНСТРУКЦИЙ 
И ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ 

Расчет строительных конструкций и оснований фунда
ментов производится по методу предельных состояний. 
Устанавливаются три вида предельных состояний конструкции: 

а) первое предельное состояние, определяемое несущей 
Способностью, при достижении которого конструкция или 
основание фундамента теряет способность сопротивляться 
внешним воздействиям вследствие исчерпания запасов проч
ности материала или потери устойчивости конструкций. 
Расчет по этому предельному состоянию обязателен для 
всех несущих конструкций или оснований фундаментов; 

б) второе предельное состояние, определяемое развитием 
чрезмерных деформаций от действующих нагрузок, при до
стижении которого в конструкции, сохраняющей прочность 
и устойчивость, появляются такие деформации (прогибы, 
осадка и т. п.) или колебания, при которых конструкция 
становится непригодной для эксплуатации. Проверка по вто
рому предельному состоянию требуется для изгибаемых 
элементов, фундаментов под машины и др., где величина 
деформации может ограничить возможность эксплуатации 
конструкций; 

в) третье предельное состояние, определяемое образова
нием трещин или появлением местных повреждений, исклю
чающих возможность эксплуатации конструкции, вследствие 
потери водонепроницаемости, опасности коррозии арматуры 
и т. д. По третьему предельному состоянию требуется 
проверять лишь железобетонные и каменные конструкции, 
предназначенные для хранения или транспортировки жидко
стей и т. п. 

Расчет по первому предельному состоянию производится 
на действие расчетных нагрузок. Несущая способность опреде-
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чяяется геометрической характеристикой сечения элемента 
{размером, формой и др.), расчетным сопротивлением мате
риала (R) и особенностями работы конструкций или осно
ваний фундаментов (концентрацией напряжений, влиянием 
агрессивной среды и других неблагоприятных факторов), 
учитываемыми коэфициентом условий работы (т). За рас
четное сопротивление материала (/?) принимается произве
дение нормативного сопротивления (/? н) (установленного 
нормами) на коэфициент однородности материала К, учитыва
ющего изменчивость механических свойств материала. 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НАГРУЗОК 

Внешние воздействия на сооружения и конструкции со
стоят из постоянных нагрузок от веса конструкций и вре
менных нагрузок, от веса оборудования и людей (полезной 
нагрузки), снеговой нагрузки, давления ветра, температур
ных и других воздействий. 

Нагрузки от веса конструкций, а также установленные 
нормами величины полезной нагрузки, снеговой нагрузки, дав
ления ветра и других внешних воздействий, которые могут 
иметь место при нормальной эксплуатации сооружения или 
оснований фундаментов, называются нормативными на
грузками. 

Коэфициенты, учитывающие изменчивость нагрузок, в ре
зультате которой возникает возможность превышения их вели
чин по сравнению с нормативными нагрузками, называются коэ-
фициентами перегрузки (п). 

Расчетные нагрузки представляют собой произведения 
нормативных нагрузок на коэфициенты перегрузки. 

Все воздействия (силовые, температурные и пр.), в зави
симости от вероятности их появления при работе сооруже
ния, учитываются в следующих расчетных сочетаниях: 

а) основные сочетания, которые для промышленных и 
гражданских зданий включают постоянно или регулярно дей
ствующие нагрузки, как то: собственный вес конструкций, 
полезную нагрузку, нагрузку от транспорта, снеговую 
нагрузку; 

б) дополнительные сочетания, состоящие из нагрузок, 
входящих в основные сочетания, с добавлением нерегулярно 
возникающих нагрузок, например от давления ветра или 
воздействия температуры; 

в) особые сочетания, включающие основные сочетания, 
действие ветра и одно особое воздействие, т. е. воздействие 
аварийного характера, например сейсмическую нагрузку, на
грузку при разрушении части сооружения и т. п. 

При расчете конструкций на устойчивость против опро-
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кидывания и скольжения коэфициент перегрузки для удер
живающей нагрузки принимается равным п' -=0,9. 

Проверка конструкций или оснований фундаментов по 
второму предельному состоянию производится по норматив
ным нагрузкам, т. е. коэфициент перегрузки принимается 
равным п = 1,0. 

При расчетах с учетом дополнительных или особых со
четаний нагрузок значения коэфициентов перегрузки для 
всех нагрузок, кроме собственного веса, умножаются на 
коэфициент, равный: 

при >чете дополнительных сочетаний . . , 0 0 

при учете особых сочетаний 0,8 

3 ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА 

Постоянной нагрузкой при расчете строительных кон
струкций является вес конструкций, передающих нагрузки 
на рассчитываемый элемент, собственный вес рассчитываем 
мых конструкций и т. п. Для определения веса следует пользо
ваться данными таблицы 1 раздела „Стройматериалы и из
делия". 

Пример I. Требуется определить вес 1 м2 перекрытия, изображен
ною на рис. 1 

* . a * ' 

Шлак 12 см 
Глиняная сказка 2 см 
fopSbWlu 3 с м 
Черепные £РУ^КЧ 
U j r r t y f c . Q m y p * i O 2 С П 

Рис. 1. 

Вес защитной известково-песчаной корки . . . 0,02 X 1600 = 32 кг 

Вес шлака при объемном несе 900 км\м3 . . . 0,12 X 900 = 108 . 

0,02 X 1650 = 33 „ 

. 0,03 X 550 - 17 , 

- П • 

002 X 1650 -= 33 . 

И т о г о — 234 кг/м* 

Аналогично приведенному в примере 1 определяется вес 
любых строительных конструкций. Собственный вес некото
рых конструкций указан в таблице 1. 
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Таблица 1 

Собственный вес конструкций 

Наименование конструкций Вес 
в кг/м2 П р и м е ч а н и я 

Крыша с железной кровлей . . . . 
Крыша с рулонной кровлей . . . , 
Крыша с черепичной кровлей . . . 

35 
50 
90 

Вес крыши дан на 1 м2 

горизонтальной проек
ции и включает вес 
стропил, обрешетки и 

Дощатая перегородка толщиной 

То же, толщиной 12 см, 
95 

115 

кровли 
Вес перегородок дан с 

учетом штукатурки по 
2 см с каждой стороны 

Гипсовая литая перегородка . . . . 140 
Гипсовая пустотелая перегородка . 60 
Каркасозасыпная (шлак 10 см) . . . 185 

175 
260 

Коэфициенты перегрузки для собственного веса конструк
ций и собственного веса грунта принимаются равными 
«—1,10. 

4. ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА 

Полезная нагрузка является основной временной нагруз
кой, могущей действовать на конструкцию в процессе 
эксплуатации. 

Нормативная полезная, равномерно распределенная на
грузка на 1 ж2 перекрытия и коэфициенты перегрузки при
нимаются по таблице 2. 

Таблица 2 

Полезная нагрузка для перекрытий 

Полезная, рав 
Наименование зданий, помещении номерно рас- Коэфициент 

и конструкций 
nptделенная 

п. п. и конструкций Haiрузка 
в кг\м2 

перегрузки 

1 Чердачные перекрытия (без учета 
специального об >рудоваиия венги 
ляционных камер, водяных бакоз, 
моторов и т п ) . 75 1,40 

2 Квартиры, лечебные учреждения 
(за исключи нием вестибюлей и 
зал, где возможно м<к совое скоп 
ление посети!елей), детские сады, 

150 1,40 
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Продолжение таблицы 2 

п. п. 

Наименование зданий, помещений 

и конструкций 

Полезная, рав
номерно рас
пределенная 

нагрузка 
в кг/м$ 

Коэфициент 

перегрузки 

3 Общежития, конторы, классные ком
наты, бытовые помещения пром-
цехов, с учетом веса обычного 

200 1,40 
4 Коридоры общежитий, контор и бы-

300 1,30 
5 Обслуживающие площадки в цехах, 

на которых исключена возмож
ность нагрузки оборудованием и 
материалами, галереи для легких 
транспортеров по действительной 
нагрузке, но не менее 200 

По факти
ческим дан

ным, но не 
менее 1,20 

6 Залы столовых, ресторанов, аудито
рий с учетом веса обычного обо-

300 1,30 
7 Залы и коридоры театров, кино, 

клубов, школ, вокзалов, трибуны . 400 1,20 
8 Перекрытия промышленных зданий, 

складов, музеев, торговые залы 
магазинов по действительной на-

400 

По факти
ческим дан
ным, но не 
менее 1,20 

9 Книгохранилища, архивы, перекры
тия под проездами по действитель
ной нагрузке, но не менее . . . . 500 1,20 

10 Лестницы, вестибюли, террасы и 
балконы: 
для зданий и помещений, указан-

300 1,40 
для всех прочих зданий и поме-

400 1,40 

Нагрузки, указанные в таблице 2, даны без учета веса 
перегородок. Вес перегородок учитывается только при рас
чете тех балок, на которые опираются перегородки. 

При расчете колонн, несущих стен и фундаментов жилых 
и общественных здании загружение перекрытий полезной 
нагрузкой принимается согласно таблице 3. 

Таблица 3 

Число перекрытий (включая чердач
ное) над рассчитываемым этажом до 2 3 - 4 5 - 6 7 и 

более 

Расче1ная нагрузка в % от суммы 
полезных нагрузок на все выше-
расположенные перекрытия . . . 100 85 70 60 
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5. СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА 

Нормативная снеговая нагрузка рс на 1 м2 площади го
ризонтальной проекции покрытия определяется по формуле: 

Ро^РХс (1), 

где с — коэфициент из таблицы 5; 
р — расчетный вес снегового покрова по районам (рис.2) 

в KtjM\ принимается согласно таблице 4. Для гористых 
местностей всех районов величина р принимается в зависи
мости от высоты снегового покрова, по метеорологическим 
данным, как средняя из максимальных за 11) лет. 

Таблица 4 
Вес снегового поко^ва р кг1м? 

№№ районов СССР Вес снегового 
покрова р кг\м2 

I 50 
И 70 

III 1 0 
1 )0 
20) 

Коэфициент перегрузки для снеговой нагрузки прини
мается равным # = 1 , 4 J . 
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Таблица 5 

Значение коэфиниента с 

п.п. Профили покрытий 
I Еспи

чи на 
1 с 

Примечания 

1 П ростые односка тные и 
двухскатные при уклоне: 

а) 0 < а < 2 5 ° 1,0 
0,0 

При промежуточных значе
ниях а с принимается по 
интерполяции 

2 Простые цилиндрические 
(1 — пролет, / — стрела подъ- / 

Т о Т 

но не более с < 1,0 
и не менее с > 0,3 

3 Сложные с поперечными 
или продольными фонарями, 
с неодинаковой высотой от
дельных час гей, скатами 
внутрь, парапетами и т. п. 

Пэ 
рис. 

3 

При определении снеговых 
нагрузок в местах при
мыкания низких зданий к более 
высоким (рис. 3,г) для участка 
а = 2Н, но не менее 5,0 м и 
не более 10,0 м принимается 
рс= 200Я кг/м'2 (Н—в метрах), 

но не менее рс= рс и не более 
рс 4РС (Рс — величина давле

ния по формуле 1 при с — 1) 



Пример 2. Определить снеговую нагрузку для двухскатной крыши, 
имеющей уклон а ~ 35°. Район строительства г. Витебск. 

По таблице 5 для угла а « 35° 

60 — 35 

При весе снегового покрова для г. Витебска (III район) р = 100 кг\м* 
нормативная снеговая нагрузка на 1 м2 горизонтальной проекции по фор
муле 1 составит: 

ре = с Хр — 0,7 X 100 = 70 кг. 

6 . ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА 

Нормативная ветровая нагрузка qR в кг\м? принимается 
нормальной к поверхности сооружения или его части и опре
деляется по формуле: 

qB = fcQ кг/м\ (2) 
где: Q —скоростной напор ветра в кг/м2, принимаемый 

по таблице 6; 
к — аэродинамический коэфициент, согласно таб

лице 7. 

Таблица 6 

Значение скоростного напора 0 кг]л& 

№№ 
рай
онов 

Географические районы 

При высоте над поверх
ностью земли №№ 

рай
онов 

Географические районы 
до 10 м 20 м 100 м 

I 

II 

нГ 

IV 

266 

Вся территория СССР, за исклю
чением 11, JII и IV районов . . . 

Береговая полоса океанов и морей, 
за исключением III и IV районов 

Береговая полоса Черного моря, 
протяженностью от г. Анапы до 

Арктика, Крайний Север, побережье 
Камчатки, о Сахалин Курильские 
остгова, побережье залива Шеле-
хова, побережье Берингова моря 

30 

55 

80 

по ( 

40 

70 

100 

>собым но 

100 

150 

200 

рмам 



Таблица 7 

п. п Элементы поверхности сооружения к 

1 Вертикальные поверхности с наветренной сто
роны, положительное давление . . . . 4-0,8 

2 Вертикальные поверхности с подветренной сто
роны, отрицательное давление - 0 , 6 

3 Вертикальные или отклоняющиеся от вертикали 
не более чем на 50° поверхности в зданиях 
с MI огорядн^м расположением фонарей и т. п. 
сложным профилем: 

для наветре-^ t и всех возвышающихся 
поверхностей! Положительное давление 4-0,8 
для подветренных кранов и всех возвы
шающихся поверхностей, отрицательное 

— 0,6 
для наветренных промежуточных поверх
ностей, положительное давление . 4 0,4 
для подветренных промежуточных поверх
ностей, отрицательное давление . - 0 , 4 

4 Наклонные поверхности в зданиях без фонарей 
или с однорядным расположением фонарей, 
а также горизонтальные поверхности в зда
ниях с многорядным расположением фонарей 

согласно 
рис. 4 

тип г wn2 напрабпение Лотра „.,_•» 
*о8-

при Л *0- К « 

при л. • во'~ к«* ал 

QJ для с/н/чая H^j 

при ос 'iD^-K-Q 
При Ot *50'-К* +0& 

<?ля случая 
Лначение шМ'ег* тип J 

Коэф - к- от величин 

у&лоб <Х и j3 ые зависит 

щаъроБпрнив Ветра 

13 

Рис. 4, 
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Величина скоростного напора ветра для районов с резко 
выраженным рельефом земной поьерхносш должна приниматьсл 
равной кг/ж 2, но не менее величины, указанной для соот
ветствующей местности в таблице 6. Здесь v — наибольшая 
скорое гь ветра, принимаемая по данным метеорологических 
наблюдений в м/сек. 

Коэфициент перегрузки для ветровой нагрузки принимается 
равным 1,20. 

Воздействия на отдельные конструктивные элементы мо
гут передаваться в виде равномерно-распределенной нагруз
ки, нагрузки, распределенной по треугольнику или трапеции, 
а также в виде сосредоточенных сил и т. д. Характер распреде
ления нагрузки зависит от вида конструкции и положения в 
ней рассматриваемого элемента. Так, например, для перекры
тий гражданских зданий нагрузка для плиты и вспо
могательных балок принимается равномерно-распределенной, 
а для главных балок (за исключением их собственного ве
са), нагрузка от перекрытия будет передаваться в виде 
сосредоточенных сил, приложенных в месте опирания на 
них вспомогательных балок и по величине равных опорным 
реакциям от этих балок. 

Нагрузка на балки от кладки стен (например, для 
перемычек) может распределяться в виде треугольника 
или трапеции и т. п., за исключением кладки, выполненной 
в зимних условиях методом замораживания. 

Величина нагрузки определяется умножением интенсив
ности нагрузки (постоянной, полезной, снеговой и т. д.) на 
соответствующие грузовые площади, при этом неразрезно-
стью конструктивных элементов пренебрегают. Постоянные 
и временные нагрузки подсчитываются раздельно. 

Пример 3. Требуется определить расчетные нагрузки для элемен
тов железобетонного ребристо! о перекрытия, схема horopoi о дана п.* 
рис. 5, если вес перекрытия 350 кг/м2, нормативная полезная на1рузт 
р = 400 кг]м2, сечение ребра главной балки — 35 X 70 см, а вспомога
тельной — 20 X 35 см. Коэфициенты перегрузки для постоянной нагрузки 
щ — 1,10, а для полезной п2 — 1,30: 

а) для неразрезной плиты расчетные нагрузки принимаются равньыи: 
] ) постоянная = весу перекрытия + 50% полезной нагрузки: 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК 

400 
1,10X350 + 1,30 Х~ 

2) временная — 50% полезной нагрузки: 

2 = 645 KZjM2' 

^260 кг\м*-\ 

2GS 



б) для вспомогательной неразрезной балки к постоянной нагрузке* 
кроме веса перекрытия и собственного веса, добавляется 25% временной 
нагрузки. Следовательно, нагрузка на I пог. м вспомогательной балки 
будет: 

1) от веса перекрытия 1,10 X 350 X 1.75 « 673 кг 
2) от собственного веса балки 1 ,10X0,20X0,35X2400= 185 кг 
3) от полезной нагрузки 1,30 X 0,25 X 400 X 1J5 = 227 кг 

И т о г о gB.6. = 1085 кг/пог. м 

Временная расчетная нагрузка— 75% полезной нагрузки: 
рьАл = 1,30 X 0,75 X 400 X № = 690 лгг/пог. м; 

в) для главной балки равномерно распределенную нагрузку от собст
венного ее веса для удобства расчета разрешается считать сосредоточен-

i m . W i . А 
N х\ ^^\SNN\ ^ ч \ \ у ^ , улу^" 0} Плита 

Вспомошильмие балки 

SJ5 

[павная балха 

J J Г f Ч <w 

<5j №77 fcW*0 

Рис. 5. 

сой, приложенной в месте опирания вспомогательных балок. В таком 
случае постоянная нагрузка составит: 

6,0 4- 4,5 
3540 к г 1) от веса перекрытия 1,10 X 350 X Ь*^ у 2 

2) от собственного веса. . 1,10 X 0,35 X Ь75 X 2400 = 1135 кг 

И т о г о 4675 кг 

Временная расчетная нагрузка: 

Р - 1,30 X 400 X U 5 { ~ ^ ^ ) - 4770 кг; 

г) нагрузка на колонну от перекрытия равна опорным реакциям от 
спирающихся иа нее главной и вспомогательной балок, которые при под
счете нагрузок рассматриваются как разрезные. В данном случае: 

N= 3,5 (G + Р) = 3,5 (4675 + 4770) = 33230 кг. 

а ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПОРНЫХ РЕАКЦИЙ, ИЗГИБАЮЩИХ 
МОМЕНТОВ И ПЕРЕРЕЗЫВАЮЩИХ СИЛ 

Для определения опорной реакции балки, свободно лежа
щей на обеих опорах, берут сумму моментов от всех на
грузок, действующих на данную балку, относительно второй 
опоры, и делят эту сумму моментов на длину пролета. 
Реакцию на другой опоре возможно, определить так же, как 
разность между суммой всей нагрузки в пролете и ранее 
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вычисленной реакцией на первой опоре. Для вычисления 
моментов от сплошной нагрузки, распределенной равномер
но на участке длины пролета или в виде треугольника, тра
пеции и т. п., последняя заменяется равной по величине 
сосредоточенной силой, приложенной в центре тяжести за
меняемой сплошной нагрузки. 

Для определения изгибающего момента в каком-либо 
сечении балки необходимо вычислить относительно этого 
сечения сумму моментов всех сил, расположенных на балке 
справа или слева от рассматриваемого сечения. 

Для определения перерезывающей силы в каком-либо 
сечении балки необходимо взять сумму проекций всех сил, 
расположенных справа или слева от рассматриваемого сече
ния, на ось, перпендикулярную балке в данном сечении. 

Пример 4, Требуется определить опорные реакции, изгибающие 
моменты и перерезывающие силы под грузами Рг и Рг для балки, изо
браженной на рис. 6. 

Рис. 6. 

Для определения опорной реакции трапецоидальную нагрузку можно 
разбить на прямоугольную, интенсивностью дг — 0,2 т/м и треугольную 
с интенсивностью на опоре В < у 3 — ^ = 0,6 т/м. 

Равнодействующая прямоугольной нагрузки Р3 = 0,2 X 0,0 = 1,2 т 
приложена посредине пролета, т. е. на расстоянии 3,0 м от опоры В. 

0,6 X 6,0 
Равнодействующая треугольной нагрузки Р 4 = — = 1»о т при
ложена на расстоянии */з пролета, т. е. 2,0 м от опоры В (в центре тя
жести треугольника). 

Реакция на опоре А: 

ЪМв 3,0 (6,0 — 2,0) + 2,4 X 1.50 + l t2 X 3,00 -f 1,8 у 2,0 А = I 6,0 

Реакция на опоре В: 

В = SP — А = 3,0 + 2,1 + 1-2 + 1. 

~3,8 т 

3,8 -= 4,6 т. 

Изгибающий момент под грузом Р 3 , распопоженным на расстоянии 
Ох = 2,0 м от опоры А: 

Мх = Ааг 

Ч\ X ау 
2 

(<7> 
6 21 

3,8X2,0 0 , « Х 
6 X 0,0 7,07 т м 
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Изгибающий момент под грузом Р2 расположенным на расстоянии 
а2 » 4,5 м от опоры А: 

М2 = Аа, - - (ft - f t ) ^ _ P t 

, „ V l , r 0,2 X 4,5s 0,6 X 4,53  

= 3,8 X 4,5 _ 3 0 x 2 > 5 = 6 9 5 m j M _ 

Перерезывающая сила левее груза Р х : 

п А (q*-4iW о о A . V O A ° * 6 х 2,о2

 Q o 
Qj = Л — q x a x — 2/ = 3 ' 8 ~ °>2 X 2,0 , ) v ^ - - 3,2 т. 2 Х Ь , 0 
Перерезывающая сила правее силы Р 2 : 

Q% — А — $2^2 — 2/ — ^1 — в 

- 3,8 — 0,2 х 4,5 — ^ 2 

0,6 X 4,52 

х ь , о 3,0 — 2 , 4 - — 3,51 т. 

Опорные реакции, изгибающие моменты и прогибы одно-
пролетных балок можно определить по формулам, приведен
ным в таблице 8. 

Таблица 8 

Опорные реакции, максимальные изгибающие моменты 
и прогибы однопролетных балок 

Схема балки 
и натрузки 

Опорные 
реакции 

Макси
мальный 
изгибаю

щий 
момент 

Максимальный 
прогиб 

Расстояние 
места мак
симального 
изгибающе
го момента 
от опоры 

А 

А Я" 

А = В = 

= 0 , 5 Р 
Pi 
4 

|*— а — ь -Л 
А = 

РЪ 
I 

Ра 
I 

РаЬ 

Pt 
48 E J 

РЫ£ 

27 tJ X 

X 

0 - 4 ) X 

| / з а — £ 

i - / J 

Р / 

3 
23 Plc 

648 

/ 
от-3* 

21 
д о - у 
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Продолжение таблицы 8 

Схема балки 

и нагрузки 

t 

Опорные 

реакции 

Максималь 
иыи изги 
ба ющий 
момент 

Максималь
ный 

прогиб 

На(.сгояние 
места мак
симального 
изгиби юще-
го момента 
от опоры А 

. u n a , Л - £ ~ Р Ра 

Ра* 
24 £У Х 

/ 2 

Х < 3 ^ - 4 ) 

от а 

до (/—а) 

Р 
А = Б== 

га 2 

5 pi* 
384 £ / 

/ 

ТГ 

Л " 6 
0,0642 

0,00652 X 
0,578/ 

П I T Л = £ = Р — Ра Pal* 
8 £ Г 

от 0 до / 

Л - Я — Р/ 
р;з 

3£У 
0 

i 
1 Р 
ш п ш ш ш ш з з А = pi 

р/2 
~~ 2 

Г" 
8£У 0 

i 
Л 

А - ± Р Л ~ 16 ^ 
5 

* = 1 ь р 

ЗР/ 
*~ 16 

5Р/ 
+ " 3 2 ~ 

РП 0 

0,5/ 
i 

г — е — Ч 

А - ± Р Л ~ 16 ^ 
5 

* = 1 ь р 

ЗР/ 
*~ 16 

5Р/ 
+ " 3 2 ~ 

107,3 £ / 

0 

0,5/ 

2 7 2 



Продолжение таблицы 8 

Схема балки 

и нагрузки 

Опорные 

реакций 

Максималь¬
ный изги

бающий 
момент 

Максималь
ный 

прогиб 

Расстояние 
места мак
симального 
изгибающе
го момента 
от опоры Л 

^ Р 

В-±р1 
185 ЯУ 

0 
Щ И П Ш И Ч П ! 

г >> 
L b 

В-±р1 

~~ 8 

+ 128^ 
185 ЯУ 

0 

I Р 
" 2 

Р1 
~" 8 № 0; 1 

0,57 I Р 
" 2 

Р1 
~" 8 

192 ЯУ 

0; 1 

0,57 

А 

р/ _ т 

pi* 
12 

+ 24 
384 ЯУ 

0; / 

0,57 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ В СТЕРЖНЯХ ФЕРМ 

Усилия в стержнях ферм могут быть определены аналити
ческим или графическим способом. Аналитический метод удоб
нее применять при определении усилий в отдельных стержнях. 
Если же требуется определить усилия во всех стержнях, 
то лучше построить диаграмму усилий. 

Порядок построения диаграммы: 
1) Все действующие на ферму нагрузки, включая ее соб

ственный вес, прикладываются снаружи фермы, в соответ
ствующих узлах верхнего и нижнего поясов. При наличии 
нагрузки лишь в узлах верхнего пояса нагрузку от соб
ственного веса можно целиком передать на узлы данного 
пояса, т. е. считать узлы нижнего пояса ненагруженными. 

2) Определяются опорные реакции фермы. Опорные реак
ции определяются точно так же, как и в простой балке, т. е. 
реакция на данной опоре фермы получается делением на 
длину пролета суммы моментов от действующих на ферму 
сил относительно другой опоры (см. п. 8 настоящей главы). 
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3) Обозначаются поля фермы путем нумерации всех про
межутков между внешними нагрузками (включая опорные 
реакции) и внутренние треугольники, образованные стерж
нями самой фермы (напр., 7, 8, 9 и т. п., рис. 7). 

4) Строится силовой многоугольник внешних сил, в том 
числе и опорных реакций, отложенных в той последова
тельности, в какой они встречаются на ферме при обходе схе
мы в круговом порядке по часовой стрелке. 

5) Определение внутренних усилий начинают с опор
ного узла, где в простых фермах имеются лишь два неиз
вестных усилия (напр., усилия в поясах 1—7 и 4—7) и да
лее переходят к узлам, где сходятся не более чем два 

_ 
1 

? s , 
ч м 

О 1 , 

/™ ^ f ^ 
1 

s 6 1 6" 

' е 
Ч ' 1 

5 5 

2 I 

-3' 

!_ 

Рис. 7. 

стержня, для которых усилия еще не определены. Усилия 
в неизвестных двух стержнях рассматриваемого узла полу
чаются путем построения лучей диаграммы, параллельных 
указанным стержням и проведенных, один луч от начала 
первой известной силы (узловой нагрузки или уже опреде
ленного усилия в стержне) при обходе данного узла по ча
совой стрелке, а другой луч от последней известной силы 
в том же узле. Точка пересечения этих двух лучей будет 
иметь номер силового поля (треугольника фермы), заклю
ченного между данными стержнями. Например (см. рис. 7), 
для конькового узла, когда усилие в стержне 3—11 уже 
известно, для определения усилия в стержнях 3'—11' и 
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И'—11 необходимо из начала силы 11—3, т. е. из точки 11, 
построить луч, параллельный стержню 11 —11', а из конца 
силы 3—3' (узловой нагрузки, точки 3') луч, параллельный 
стержню 3 '—1 1 ' и в точке пересечения на диаграмме по
ставить номер 11'. Лучи 3'— 1Г и 11 — 11', измеренные в 
масштабе многоугольника внешних сил, дают искомые 
усилия. 

6) Для определения знака усилия можно пользоваться 
следующим правилом'. Обозначения каждого стержня на фер
ме читаются относительно узла, к которому он примыкает, 
обходом по часовой стрелке. Например, средняя стойка по 
отношению к коньковому узлу имеет номер 11'—11, а по 
отношению к нижнему узлу 11 —1 Г. Если на диаграмме усилие, 
при переносе его на соответствующий стержень фермы, на
правлено к узлу, то стержень сжат, если же имеет направ
ление от узла, то растянут. В рассматриваемом примере усилие 
в средней стойке по отношению к коньковому узлу (номер 
IV—11) направлено вниз, т. е. от узла, значит стойка рас
тянута. Если этот стержень рассматривать по отношению 
к нижнему узлу (номер И — Н 7 ) , то усилие направлено вверх, 
т. е. также от рассматриваемого узла. 

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ, ЦЕНТРОВ 
ТЯЖЕСТИ, МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ И МОМЕНТОВ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ СЕЧЕНИЙ 

Статическим моментом какой - либо площади относи
тельно заданной оси называется произведение этой пло-

(по перпендику-
тяжести до ука-

щади на расстояние 
ляру) от ее центра 
занной оси. 

Для определения положения цен
тра тяжести какой-либо сложной фи
гуры ее необходимо разбить на от
дельные части в виде прямоугольни
ков, треугольников или других фигур, 
площадь которых и положение цен
тров тяжести в них известны. Для полу -
чения расстояния от центра тяжести фи
гуры до какой-либо (произвольной) оси следует вычислить сум
му статических моментов всех площадей расчлененной фигуры 
относительно данной оси, т. е. умножить площади отдель
ных ее частей на соответствующие расстояния от их цент
ров тяжести до рассматриваемой оси и разделить эту сумму 
на площадь всей фигуры. 
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Для определения момента инерции какой-либо фигуры 
относительно заданной оси пользуются формулой: 

J0 = h + Fzo\ (3) 

где: Ja— момент инерции заданной фигуры относительно 
оси, проходящей через ее центр тяжести (Х—Х) 
и параллельной заданной оси (О — О); 

z0— расстояние от оси X — X до заданной оси О—О. 
При сложных фигурах их необходимо расчленить на 

элементарные площади и момент инерции площади сложной 
фигуры определять как сумму моментов инерции отдельных 
ее частей относительно той же оси. 

Для определения момента сопротивления сечения фигу
ры пользуются формулой: 

Г = 4 « (4) 

где: J —момент инерции площади сечения для оси, отно
сительно которой определяется момент сопротив
ления заданной фибры сечения; 

г — расстояние до заданной фибры (по перпендикуляру) 
от рассматриваемой оси сечения. 

Пример 5. Требуется определить центр тяжести, момент инерции 
и момент сопротивления фигуры, изображенной на рис. 8. 

О п р е д е л е н и е п о л о ж е н и я ц е н т р а т я ж е с т и . Относительно 
вертикальной оси фигура симметрична и положение оси У — У известно— 
она совпадает с осью симметрии. Для получения положения другой оси 
X— X расчленяем данную фигуру на три прямоугольника с площадями: 

^ = 4 X 4 0 = 160 см* ^ = 2 X 24 = 48 см? и 
t\ — 3 X 20 = 60 см*. 

Расстояния отдельных частей до оси О — О соответственно равны: 
4,0 24,0 

zx~ - j - =2 ,0 см; г 2 = —^— + 4,0—16,0 см 

3,0 

и г 3 = - у - + 24,0 + 4,0 = 29,5 см. 

Статический момент всей площади относительно оси О — О: 

S0 = + F2z2 + Рв*з = 160 X 2,0 + 48 X 16,0 4- 60 X 29,5 = 2858 см* 

Расстояние от оси О — О до центра тяжести, т. е. до оси X — X: 

— So — 2 8 5 8  

20"~ F 160 + 48 + 29,5 — 1 2 С М -
О п р е д е л е н и е м о м е н т о в и н е р ц и и п л о щ а д и с е ч е и и я 

о т н о с и т е л ь н о о с е й X — X \\ У — У. Момент инерции определяем 
по формуле (3), как сумму моментов инерции отдельных прямоуюльни-
ков относительно соответствующих осей. 
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Моменты инерции прямоугольников относительно осей, проходящих, 
через их центр тяжести и параллельных оси X — X, составляют: 

40 X 43 

12 
2 У 243 

214 см*; ] ъ Х 1 2 — = 2 3 0 4 СМ*Ф* 
20X33 

Расстояния центров тяжести отдельных прямоугольников до 
оси Х—Х: 

Zi,x
 z\ — Ч = 2 — 12 = — 10 см; z2,x — г 2 — г0 « 16 — 12 = 4 сл*; 

г3,лг — г 3 — г 0 = 29,5 — 12 = 17,5 см. 

Момент инерции фигуры относительно оси Х—Х: 
Jx « 214 + 2304 + 45 + 160 -1- 102 + 48 X 42 + 60 X 17,52 = 45630 см* 

Относительно оси Y—У центры тяжести всех прямоугольников 
располагаются на оси У — Y всей фигуры и следовательно момент инер
ции равен: 

Jy = Ji,y + У 2 » У + Л 'У 
4 X 403 24 У 2з , 3X203 

+ — ~ , — + — % — = 23400 смК 12 12 12 

О п р е д е л е н и е м о м е н т о в с о п р о т и в л е н и я с е ч е н и я . 
Моменты сопротивления сечения определяем по формуле (4). Для оси 
А — X имеем: 

для нижней фибры при г н z0 = 12 см; 
45630 

W*,H~ —•j2~ = 3805 CMZ; 

для верхней фибры при гв h — z 0 =* 19 см; 

дчя оси Y — Y имеем 

45630 
WXie - —ig— - 2395 слГ; 

23400 ч  P7V = — 2 Q 1170 сл% 

Формулы для определения моментов инерции и момен
тов сопротивления некоторых плоских фигур приведены 
в таблице 9. 

Таблица 9 
Моменты инерции, моменты сопротивления и площади плоских фигур 

Форма сечения 
Момент инерции 

Jx 

Момент сопро
тивления 

Wx 

Площадь 
сечения 

F 

12 
bh2 

ь 
bh 
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Продолжение таблицы 9 

Форма сечения 
Момент инерции 

Jx 

Момент сопро
тивления 

Wx 

Площадь 
сечения 

F 

X-
» -

- ъ L -

T T 

f 
BH3—bh3  

12 
BH$ — bh* 

6И 
BH—bh 

ш И 
*• 

hk 

12 
Л3 

6 

• 
№1 Л4 

12 
- 0,117Э/г3 

х— 
-0,5413/г 4 

0.64У5 Z)a 

х ~ | 

—Л — 

1—X - 6 4 — - 0,0491 D4 - w ? - -0,0982 £>3 
./Я 

"4~" 
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Продолжение таблицы 9 

X 

Форма сечения 
Момент инерции 

Jx 

Момент сопро
тивления 

IT* 

Площадь 
сечения 

F 

(-—D— 

% (D* — & 
64 

тс f — а4) 
32 D 4 

0,039 Z ) 4 0,088 Z ) 3 0,740 D2 

U-D—J 

0,014 £>4 0,092 Dz 0,763 D2 

ZfO,ZlZ2d 

D' ( TT 8 \ 
16"^ B" 9TC j 

- 0,00637 D 4 

Wt = 0,03234 Z ) 3  

У72 - 0,02385 Z> 3 

TTZ)2  

8 

U -b—1 

6/z3  

36 
bh2  

24 
bh 
2 

a? + 4 «6 + fc3 л2 + 4 ab + 62 

2 л - Ь*2в ft 2 

35 (a + ^ A° l2(2a + b) n 
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П. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
1. МАТЕРИАЛЫ 

Несущие элементы стальных конструкций должны выпол
няться преимущественно из стали марки Ст. 3. Для особо 
тяжелых конструкций (мостовых ферм, мощных подкрановых 
балок и т. п.) применяется сталь марки НЛ2, а для листо
вых конструкций (трубопроводов, резервуаров и т. п.) пре
имущественно сталь марок Ст. 2 и НЛ1. Сталь марки Ст. О 
может применяться только для нерассчитываемых элементов. 

Электроды при ручной сварке сталей марок Ст. О, Ст. 2, 
Ст. 3 и Ст. 4 должны применяться толсто обмазанные, ма
рок Э42 и Э42А. Для сталей марок НЛ1 и НЛ2 приме
няются электроды марок Э50А и Э55А. 

Все материалы, применяемые для изготовления металличес
ких конструкций, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 380 
и 5058^ отношении химического состава и прочностных харак
теристик, приведенных в разделе „Стройматериалы и изделия". 

Модули упругости для прокатной стали, стального и чу
гунного литья принимаются следующими: 

прокатная сталь и стальное литье Е = 2 100000кг/см2; 
чугунное литье марок СЧ24—44, СЧ28—48, СЧ21—40 
и СЧ18—36 Е = 1000000 кг/см2; 
чугунное литье марок СЧ15—32 и СЧ12—28 Е = 
=-850000 кг/см2. 

Величина коэфициента линейного расширения стали при 
повышении температуры на 1° принимается а = 0,0000112. 
2. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ И СОЕДИНЕНИЙ 

И КОЭФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

Расчетные сопротивления материалов и соединений при 
расчете стальных конструкций приведены в таблицах 

2, 3 И 4. Таблица 1 
Расчетные сопротивления для прокатной стали в кг\см^ 

d 
Вид напряжен

Услов Прокатная сталь марок 
к Вид напряжен ное 

ного состояния обозна Ст.О Ст. 2 Ст .З Ст. 5 НЛ1 НЛ2 
чение 

1 Растяжение, сжа
тие и изгиб . . R 1700 2000 2100 2400 2500 2900 

2 Rep 1000 1200 1300 1400 1500 1700 
3 Смятие торцовой 

Rep 

поверхности . . Rcn,x 2500 3000 3200 3600 3800 4300 
4 Смятие местное 

при плотном ка
сании . . . . RCM.M 1300 1500 1600 1800 1900 2200 

5 Диаметральное 
сжатие катков 
при скободном 

60 70 касании . . . . Rcm.K 60 70 80 80 95 110 
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Таблица 3 
Расчетные сопротивления для заклепочных соединений в кг/см* 
для горячей и холодной клепки с учетом коэфициентов качества 

отверстий 

в Вид напряженного 
Услов

ное 

Заклепки из стали марок Ст. 2 
и Ст. 3 в конструкциях из 

стали марок 
в состояния обозна

чение 

С
т.

 0
 

' 1 1 

С
т.

 2
 

С
т.

 3
 

1 

и 
С

т.
 4

 ] 

С
т.

 5
 

1 
Н

Л
1 

Н
Л

2 1 

1 Срез В п з а к 
* с р 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

2 Срез С р г а к 
* с р 1400 1400 1400 — — — 

3 Смятие В . . . . п з а к 
* с м 3400 4000 4200 4800 5000 5800 

4 Смятие С . . . . 2700 3200 3400 — — — 
5 Отрыв головок . п з а к 

^ о т р 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Таблица 4 

Расчетные сопротивления для болтовых соединений в кг/см* 

с 
с 

Вид болтовых Вид напря
женного 

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я 

Ьолты из 
стали марки 
Ст. о в кон
струкциях 
из стали 

марок 

Болты из стали марки 
Ст. 3 в конструкциях 

из стали марок 

2 
% 

соединений состояния 

У
сл

ов
ны

е 
об

оз
на

че
ни

я 

Ст.О 
Ст.З 

и 
Ст. 4 

о 

и С
т.

З 
и 

С
т.

 4
 

н 
и Н

Л
1 

! Н
Л

2 
1 Чистые и риф

леные болты Растяжение *Р 1700 1700 2100 2100 2100 2100 2100 
2 Грез В . . 1350 1350 1700 1700 1700 1700 1700 

То же . . . . Смятие В . Rcu 3100 3800 3100 3800 4300 4500 5200 

4 Черные болты Растяжение RP 1700 1700 2100 2100 2100 2100 2100 
5 То же . . . . Срез Rc? 900 900 1150 1150 — — 
6 То же . . . . Смятие Ra* 2100 2600 2100 2600 — - — — 
7 Анкерные 

болты . . . Растяжение 1700 1700 2100 2100 2100 2100 2100 

По напряженному состоянию В рассчитываются заклепки и 
болты, поставленные в отверстия, сверленные на проектный 
диаметр в собранных элементах и сверленные в отдельных 
деталях по кондукторам. К группе С относятся заклепки 
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и болты, поставленные в продавленные отверстия или в от
верстия, сверленные без кондукторов в каждой детали 
в отдельности (без последующей рассверловки на больший 
диаметр в собранных элементах). 

При расчете стальных конструкций принимаются следу
ющие коэфициенты условий работы: 

1) Для элементов конструкций (т): 

а) для корпусов днищ и резервуаров /я — 0,8; 
б) для колонн гражданских зданий н опор водонапорных 

башен т — 0,9; 
в) для сжатых элементов ферм и для перекрытий под зда

ниями театров, кино, помещений магазинов, архивов и т. п., 
если вес перекрытий равен или больше полезной нагрузки 
(gc.B. > р) — 0,9; 

г) для сжатых элементов стропильных ферм и для 
прогонов кровель зданий: для веса перекрытия 
gnep > 150 кг/м2 при снеговой нагрузкер с = 50-^-70 кг/м2 и для 
gnep > 300кг/м2 при /?с = 100 кг/м2 /я = 0,95; 

д) для элементов ферм, прикрепленных к фасонкам одно
сторонне /я = 0,75. 

2) Для соединений конструкций (тс); 

а) для заклепок с потайными или полупотайными голов
ками ^ с —0,8; 

б) для заклепок, работающих на растяжение (отрыв) 
тс =• 0,6; 

в) для черных, чистых и рифленых болтов, работающих 
на растяжение, тс=0,Ъ; 

г) для анкерных болтов, работающих на растяжение, 
тс =0,65. 

Для прочих элементов конструкций и соединений, за 
исключением специальных сооружений, коэфициенты усло
вий работы принимаются т~тс = 1 . 

3. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ < ТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ЗАКЛЕПКАХ И БОЛТАХ 

Заклепки и болты рассчитываются по первому предель
ному состоянию (по несущей способности) по формулам: 

расчетное усилие для одной заклепки (болта) на срез: 

N = ттс ^ рср псР; (1) 

расчетное усилие для одной заклепки (болта) на смятие: 

N = mme £3 d RCH; (2) 
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расчетное усилие для одной заклепки на отрыв головки: 

N ^ m m c J ^ L R o r p . ( 3 ) 

расчетное усилие для болтов на растяжение: 

N = mmc^f-Rp, (За) 
t 

где: я с р — число рабочих срезов заклепок или болтов; 
d — диаметр отверстия для заклепки или диаметр 

стержня болта; 
£о — наименьшая суммарная толщина элементов, 

сминаемых в одном направлении; 
dQ — диаметр болта по резьбе; 
Rcpy Rcuy ЯотрИ Rv — расчетные сопротивления для 

заклепок (болтов), принимаемые по таблицам 
3 и 4; 

т — коэфициент условий работы элемента или 
конструкции; 

тс— коэфициент условий работы заклепочного или 
болтового соединения. 

Необходимое количество п заклепок (болтов) для вос
приятия расчетной силы Л^эл определяется, исходя из учета 
их равномерной работы по формуле: 

где N— расчетное усилие на одну заклепку (болт). При 
работе заклепок (болтов) на срез и смятие принимается 
меньшее из значений, полученных по формулам (1—2). 

Заклепки (болты), работающие одновременно на срез 
и растяжение, проверяются отдельно по соответствующим 
силам на срез и на растяжение. 

В рабочих элементах число заклепок, прикрепляющих 
элемент в узле или расположенных по одну сторону стыка, 
должно быть не менее двух. 

Пример 1. Требуется рассчитать соединение косоура из Г № 14, 
прикрепленного на уголках болтами к площадочной балке из С № 18. 
Опорное давление косоура на площадочной балке составляет: от посто
янной нагрузки Л^вОО кг и от полезной Л 2 =600 кг. Болты черные из 
стали марки Ст.О. Площадочная балка и прикрепляющие уголки из 
стали марки Ст.З. 

Расчетное давление от косоура на площадочную балку с учетом 
коэфициентов перегрузки n3 = l , l и п2=1А' 

А=1,1Х80+1 ,4Х600=1720 кг. 
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При креплении болтами d=\2 мм расчетное усилие на один болт 
до формулам 1 и 2 составляет: 

-Ncp - ттс —~—/?срПср=1>0Х1>0 3 , U * 1 , 2 Х 9 0 0 Х 1 - Ю 1 5 кг. 

NCM « тщс %bd /гСм—1,0 X 1,0 X 0,6 X 1,2 X 2600 = 1875 кг. 
Ввиду наличия некоторого момента в прикреплении расчет педется 

на опорное давление, увеличенное на 20—30%. 

по о-а 

OtioaPua по контуру  

h y j 2 6 «м 

Рис. 1. 

Требуемое количество болтов по формуле: 

п = 
1,2Л 1,20x1720 

2 шт. Ncp 1015 
Размещение заклепок и болтов в прокатных профилях 

производится по рискам, значения которых указаны в таб
лицах 5 и 6. 

Таблица Ь 

Размещение заклепок и болтов в швеллерах и двутаврах 

мин. 

т 

мин. 45 45 

18 

40 

50 

50 

45 

20 

40 

55 

55 

50 

22 

45 

55 

60 

50 

Наибольший диаметр 

дыры в мм 

17120 

12 14 

20'23 

17 17 

24 

45 

60 

65 

55 

27 

45 

65 

65 

60 

30 

50 

65 

70 

60 

33 

50 

65 

75 

65 

36 

55 

70 

80 

65 

40 

60 

/5 

70 

45 

85 

75 

23 

50 

90 

75 

23 
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Таблица 6 
Размещение заклепок и болтов в уголках 

Ф f 4 »-

3 L p 
е h е dwiKc h е\ е» ^мкс Ч Д?мкс 

50 30 14 80 45 23 120 55 85 23 
55 30 17 90 50 23 130 55 90 23 — — — 
60 35 17 100 60 26 150 65 110 26 55 115 20 
65 35 20 120 65 29 180 70 130 29 70 140 23 
75 40 20 — 200 90 150 29 70 150 26 

Размещение заклепок и болтов в листовом металле (пре
дельные расстояния) указано в таблице 7. Меньшие рас
стояния принимаются для рабочих болтов или заклепок (сты
ковых) и большие—для связующих. 

Таблица 7 
Размещение заклепок и болтов в листовом металле 

Нормиру Направ
Ряд 

Вид Расстояние 

емый ление 
Ряд 

усилия мини
мальное 

макси
мальное 

Между цен
трами дыр 
диаметром d 

Ь люоом 
направ
лении 

Крайний при нали
чии окаймляющего 
уголка и средний ряд 

р<ил я-
жение 

ttf со" о 
К И 
QJ О 

1Ы 
или 
245 

Между цен
трами дыр 
диаметром d 

Крайний при нали
чии окаймляющего 
уголка и средний ряд 

Сжатие 
ttf со" о 
К И 
QJ О 

ш 
или 
18» 

Крайний ряд при от
сутствии окаймля

ющих уголков 

Растя
жение и 
сжатие 

-? 
те О 
со \о 
те к 

Sd 
или 
12й 

От центра Вдоль 
В любом ряду 

Растя
жение и 
сжатие 

2d \d 
дыр до края 
элемента 11оперек 

В любом ряду 
Растя

жение и 
сжатие \,bd или 

85 
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4. РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА СВАРКЕ 

Соединение элементов стальных конструкций на сварке 
может выполняться стыковыми, угловыми (валиковыми) и 
другими швами. 

Стыковые швы осуществляются при соединении элемен
тов, расположенных в одной плоскости, путем заполнения 
присадочным материалом пространства между элементами. 
Разделка кромок и конструктивные размеры стыковых швов 
показаны на рис. 2. 

Рис. 2-

Стыковые швы применяются преимущественно в случае 
заводского изготовления конструкций. 

В построечных условиях соединение элементов целесо
образнее осуществлять накладками, 
приваренными к стыкуемым элемен
там угловыми швами. 

Угловые швы для конструкций, 
работающих на статическую на -
грузку, выполняются с равными ка- I 
тетами. f 

Максимальная высота валико-
вого шва Аш < 1,5 8 при сварке с 
одной стороны и 1,0 8 при сварке 
с двух сторон в одном месте шва
ми одной высоты (рис. 3.) 

Минимальная высота валикового шва А ш ==4 мм. 
Максимальная расчетная длина флангового (продольного) 

шва / ш = 6 0 А Ш . 
Минимальная расчетная длина шва / ш = 4 0 мм, но не 

менее 4/гш. Расстояние между шпонками прерывистых швов 
не должно превышать: 

для сжатых элементов С —15 8; 
для растянутых элементов С — 30 Ъ, 

где8—толщина более тонкого элемента. 
Крепление уголков должно производиться с учетом не

симметричности их центра тяжести по отношению к полке 
уголка. Расчетное усилие у обушка и по кромке уголка 
принимается (рис. 5): 
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для равиобоких уголков* N^ — OJN; NKP = 0Y3M'Y 

для неравнобоких уголков, приваренных широкой пол
кой, # 0 6 = 0,65^; 7VKp = 0,35iV; 

то же, но узкой полкой NOQ — 0J5N; Л^кр = 0,25М. 
Минимальные размеры перепуска и накладок в стыках 

должны приниматься в соответствии с рис. 6. 

Рис. 6. 

Расчет сварных соединений производится по следующим 
формулам. 

лобовые (торцевые) стыковые швы на сжатие и растя
жение: 

Л Г < / я # с в / ш 8 ; (5) 

косые стыковые швы на сжатие и растяжение: 

^<тЯсв1ш1^; (6) 

косые стыковые швы на срез: 

^ < « 0 - - ^ i (7) 

угловые швы на сжатие, растяжение и срез при любом 
положении их по отношению к действующему усилию: 

N < 0,7 таТи й ш , (8) 

где* /V—расчетное усилие в элементе; 
th — коэфициент условной работы элемента или конструкции; 

/ ш — расчетная длина шва, равная действительной дли
не сварки за вычетом 10 им для покрытия непрова
ра и кратера на концах шва; 
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8 —наименьшая толщина соединяемых элементов; 
Л ш—т о л щ и н а углового шва (высота катета валика); 
а —угол между направлением косого шва и действую

щей силой; 
/?св — расчетное сопротивление для сварки на растяжение, 

если N растягивает элемент, и на сжатие, если N — 
сжимающее усилие; 

Rcl — расчетное сопротивление для сварки на .срез; 
Яу В—расчетное сопротивленйе для угловых (валиковых) 

швов. 

5. РАСЧЕТ КОМБИНИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Комбинированными соединениями называются соединения, 
в которых часть усилия воспринимается заклепками, а часть 
сварными швами. Подобные соединения допускаются лишь 
при усилении существующих клепаных конструкций. В этом 
случае клепаное соединение должно быть проверено на 
усилие N = -f- 0,5 N2, а сварные швы на усилие N2> где 

— усилие, действующее в соединении в момент производ
ства работ, a N2 — дополнительное усилие, возникающее 
после усиления. 

Если клепаное соединение не удовлетворяет этой про
верке, то сварные швы должны быть рассчитаны на полное 
усилие Л\ -f- N2, т. е. без учета работы заклепок. 

6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

а. Растянутые и сжатые элементы 

Элементы конструкций, работающие на центральное сжа
тие и растяжение, рассчитываются по первому предельному 
состоянию, при котором несущая способность элемента 
должна удовлетворять формуле: 

N <; mRFHr ? (9) 

Сжатые элементы, кроме того, должны быть проверены 
на устойчивость (на продольный изгиб) по формуле: 

N < myRFbPi (Ю) 

где: N — расчетная нормальная сила в кг\ 
F — площадь сечения элемента в см2\ 
т — коэфициент условий работы элемента, принимае

мый согласно п. 2 настоящей главы; 
ср — коэфициент понижения несущей способности стерж

ня при продольном изгибе, принимаемый в за
висимости от гибкости элемента по таблице 8; 

R — расчетное сопротивление для прокатной стали 
в кг/см2. 
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Гибкость элемента определяется по формуле: 

где; lQ — расчетная длина элемента в см, зависящая от 
фактической длины элемента, способа заделки его 
концов и характера загружения стержня; 

/• — радиус инерции сечения в см: 

г = \ / ~ 4 - ; о 2 ) 
J — момент инерции площади сечения элемента в см\ 

Таблица 8 

Коэфициенты <р понижения несущей способности 
при продольном изгибе центрально-сжатых 

элементов" 

п.п. 

Гибкость 
элемента 

к 

Коэфициенты 9 

п.п. 

Гибкость 
элемента 

к 
Ст. 0, Ст. 2, 
Ст. 3 и Ст. 4 

Ст. 5, НЛ1 
и НЛ2 Чугун 

1 0 1,00 1,00 1,00 
2 10 0,99 0,98 0,97 
3 20 0,96 0,95 0,91 
4 30 0,94 0,93 0,81 
5 40 0,92 0,90 0,69 
6 50 0,89 0,83 0,57 
7 60 0,86 0,78 0,44 
8 70 0,81 0,71 0,34 
9 80 0,75 0,63 0,26 

10 90 0,69 0,54 0,20 
11 100 0,60 0,45 0,16 
12 ПО 0,52 0,39 — 

13 120 0,45 0,33 — 

14 130 0,40 0,29 — 

15 140 0,36 0,25 ' — 

16 150 0,32 0,23 — 

17 160 0,29 0,21 

18 , 170 0,26 0,19 — 

19 180 0,23 0,17 — 

20 190 0,21 0,15 — 

21 200 0,19 0,13 — 

Установлений для сжатых элементов стальных конст
рукций предельные гибкости стержней приведены в табли-
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це 9. Гибкость растянутых стержней при действии стати
ческой нагрузки не должна превышать 400. 

Таблица 9 

Предельные гибкости для сжатых элементов 

с 
с 
S 

Наимено
вание 

конструк
ции 

Элементы 
конструкций 

Максималь» 
ная допу
скаемая 
гибкость 

м̂кс 

1 Фермы Пояса, опорные 
раскосы, стой* 
ки, передающие 
опорные реакции 

Прочие элемен-
120 

150 

2 Колонны Основные . . . 
Второстепенные 

(фахверк, фона
ри и др), и эле
менты решетки 
колонн . . . . 

120 

150 

3 Связи Все элементы . 200 

Расчетная длина при определении 
гибкости элементов конструкций прини
мается равной: 4 -; 

для колонн, заделанных жестко на 
фундаменте при смещаемом верхнем кон
це / 0 = 2/; 

для колонн, заделанных жестко на 4 5 

фундаменте при свободном сопряжении 
с балками поверху / 0 = о,7/; 

для колонн, свободно опирающихся J 
на фундамент (узкий башмак) при сво
бодном сопряжении с балками наверху 

для колонн промежуточных этажей 
/* = /; 

для поясов ферм, опорных раскосов 
и стоек, передающих опорные реакции; я -
в плоскости фермы lox = I, из плоско
сти 10у = 4акр (/закр — расстояние между 
узлами закрепления -пояса от смещения); 

для стержней решетки; в плоскости 
фермы — 10Х = 0,8 /, из плоскости фермы — ./ 0 > 
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Стержни, состоящие из двух уголков, швеллеров и т. п., 
соединенных прокладками, рассчитываются как цельные. 
Расстояние между прокладками при этом не должно пре
вышать: 40 г —для сжатых элементов и 80 г —для растяну
тых (г —радиус инерции отдельного уголка или швеллера 
относительно оси, параллельной плоскости прокладок). 

При равнобоких уголках это расстояние можно принять 
для сжатых стержней равным / 1 = 12/>, а для растянутых 
/ 1 = 24 6, где 6 —ширина полки уголка. 

При расчете сжатых стержней из двух ветвей, соединен
ных планками, гибкость их относительно свободной оси 
должна определяться с учетом гибкости отдельной ее ветви 
по формуле: 

Kv^V v T * 7 , ( i2) 

где: Ху — — гибкость всего стержня(^гу W ^ - ^ - ^ -

Х в = - ^ — г и б к о с т ь отдельной ветви, принимаемая в преде

лах 304-40 ( r B = j / " - й " ) -
Для расчета планок перерезывающая сила в стержне, 

изгибающий момент и сдвигающая сила в планках опреде
ляются по следующим формулам: 

Поперечная сила в стержне при стали марок Ст. 0 Ст. 2, 
Ст. 3 и Ст. 4 

Q = 2 0 f (13) 

Поперечная сила в стержне при стали марок Ст. 5, НЛ1 
и НЛ2 

Q = 40F (13а) 

Z7 — площадь поперечного сечения колонны", в см2, Q—- в кг) 
Изгибающий момент в планке 

М л л = - ^ (14) 
Сдвигающая сила 

Т п я = % (15) 

Высота планки принимается Й? П Л = (0,5 -f - 0,75) Ькол, где 
Ькол — ширина сечения. Толщина планок берется не менее 
6 мм. Крепление планки к стержню (колонне) при сварке 
должно удовлетворять формуле: 
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где: WCB, FCB — момент сопротивления и площадь сечения 
швов, прикрепляющих планку к ветви колонны; 
расчетное сопротивление для сварки угловы
ми швами. 

Пример 2. Требуется подобрать сеченне верхнего пояса фермы при 
следующих данных: длина панели 250 см, закрепление пояса связями осу-

У ,1 

в 

ществляется через один узел (т. е. loy = 500 см). Расчетное усилие в 
поясе N = 7 2 т. Материал Ст. 3. Коэфициент условий работы т = 1Д 

Задаемся гибкостью пояса X — 80 и следовательно <р — 0,75. 
Требуемая площадь сечения пояса (из формулы 10): 

N 72000 
/ * Т О = г» = = 45,6 см\ т р ~ Я? ~ 2100X0,75 

Требуемый радиус инерции сечения по оси X—X при lox — I 250 см 

lox 250 
(формула 11): 

а по оси Y — Y 

Г у = 

А - 80 

500 

3,12 см, 

80 6,25 см. 

Для таврового сечения радиусы инерции приближенно составляют 
> * = 0 , 3 0 й и Гу = 0,2б&. Следовательно, требуемые размеры сечения при 
заданной гибкости: 

Л т р 

# т р 

3,12 
0,30 

у — 

0,30 

6,25 

= 10,4 см; 

0,20 0,20 
31 см. 

Принимаем сечение из двух уголков 150X100X10; площадь сече
ния — F = 24,3 X 2 = 48,6 см з; гх = 2,87 си; Ув = 557 смК 

П р о в е р к а ц о о с и X — X, Гибкость: 
250 

Х * = 7 Г = wr = 87; **~°'7U 

По формуле (10) имеем: 
N = 72000 < F^mR - 48,6 X 0,71 X 1.0 X 2100 = 72600 кг. 

* П р о в е р к а п о о с и Y— Y 

2 £ 557 + 45,3 ^ 4,81 + ~ ^ J ^ 2540 см 
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Радиус инерции сечения гу = *|^/ 7,24 см. 

Гибкость Ху 
loy 500 

= 69 < X-r ~ 87, т. е. несущая способность гу ~ 7,24 
стержня по оси Y— Y обеспечена. 

Пример 3. Требуется рассчитать колонну при следующих данных: 
усилие от расчетных нагрузок N= 180 т\ lo = 6,0 м\ Ст.З; электроды 
марки Э34, т ~ 0,90. Сечение из двух швеллеров. 

Принимаем гибкость 'X = 70 (tp = 0,81). 
Требуемая площадь сечения: 

Fro = 
180000 

= 117 см*. т р ~~ 0,9X0,81 Х2100 

Требуемый радиус инерции сечения: 

тр 600 
г = —уо— = 8,56 см. 

£ля принятого сечения радиус инерции сечения приближенно состав
ляет гх = 0,38 А и /> = 0,44 Ь. Таким образом, требуемая высота сечения 

Лтр = Q*gg = 22,6 сл*. 

Принимаем С^ЗОс,* F = 2 X 55.89 = 111, 78 см* гх= 11,15 сиг; г в = 
— 2,38 С Л ; ZO = 2,09 см. 

П р о в е р к а с е ч е н и я п о о с и Х—Х. Гибкость по оси X— X 

Х х = 500:11,15 = 54; <р* = 0,88. 

По формуле (10) имеем: 

/ / = 180000 < Ftv yxmR = 111,78 X 0,88 X 0,90 X 2100.= 187000 кг. 

Р а с ч е т о т н о с и т е л ь н о с в о б о д н о й о с и Y— Y. Принимаем 
Хв = 30. Для равнопрочности колонны по оси X—X и Y— Y требуемая 
гибкость колонны по оси Y —Y составляет: 

* У 
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Требуемая ширина сечения: Ьтр = 13,3:0,44 ^ 30,0 сл*. Следовательно, 
при c = 6 — 2zo = 30 —2x2,09 = 25,82 см; 

£ Л + Л J = 2 (316 + 12,91s X 55,89) = 2480 см*; Jy = 2 ̂  JB + FB 

/

2480 _ 
111,78 

14,54 сл и Ху = 600 
14,54 

- 4 1 ; , 

Х п р = V 41 2 + 302 =51 < Х * = 54. 

Несущая способность колонны по оси Y— Y несколько больше ее 
несущей способности по оси Х—Х. 

Р а с ч е т п л а н о к . Принимаем планки dnn = 20 см и толщиной 
Ъш = 0,8 см. 
k = Хв г в + аПл = 3 0 X 2 , 3 8 + 20 = 92 см; Q = 2 0 / 7 = 2 0 х Ш , 7 8 = 2225*г; 

Qk 2225 X 9 2 
= 51400 кг/см; Мпл = 4 ™ 4 ~ 

04 2225 X 92 
Т п Л = О - = п л — 2с 

dnn 

= 3980 яг; 2 X 25,82 

Гсв = 0,7/гш<*пл | ^f~ + a \ = 0 , 7 X 0 , 6 X 2 0 | 

/ ? с в = 0,7 X 0,6 (20,0 +% 2 X 5,0) = 12,6 см\ 

По формуле (16): 

( т Г + « ) = 0 , 7 X 0 , 6 X 2 0 0р + 5) = 
70 см*\ 

у \ ~ ^ ^ +

 2 = 695 < т / ^ = 900 X 0,9 = 810 кг\см*. 

Пример 4. Требуется подобрать сечение - нижнего пояса фермы 
и рассчитать его прикрепление к опорной узловой фасонке толщиной 

Верхний пояс 

Рис. 10* 
12 мм, если усилие в панели пояса от расчетных нагрузок #=55000 кг; 
Ст. 0, электроды марки Э42. 

Требуемая площадь сечения пояса по формуле (9): 
N 55000 

ТР ~ mR — 1,0 X = 32,3 см\ 
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Принимаем по сортаменту 2 L 130 X 90 X 10; F = 2 X 16,7 — 33,4 см*. 
Предельное усилие для принятого сечения по формуле (9): 

mFR - 1,00 X 33.4 X 1 700 - 56800 > N - 55000 кг. 

При креплении пояса узкой полкой к фасонке усилие, передаваемое 
одним уголком, составляет: 

55000 
у обушка NoG — 0,75 X — § — 2 0 5 0 0 к г ; 

55000 
у кромки ЛГкр — 0,25 X —г>— К г * 

При сварке толстопокрытыми электродами марки Э42 (R™ 1200 кг/см?) 
требуемая длина приварки у обушков, при толщине шва 12 мм из 
формулы (8): 

20500 опт * 
/ е в ~ 0,7 X 1,2 X 1200 + 1 , 0 — 2 0 , 7 с м ' 

Принято конструктивно /ев = 30 см. 
Толщина шва у кромок при длине шва (см. рис. 10) / с в м 18 см; 

7000 
hm •» 0 7 (18—1) 1200 *" 0 | ^* С М щ ^ Р и н и м а е м конструктивно 

Аш в 8 мм. 

б. Изгибаемые элементы 

Р а с ч е т б а л о к . Элементы конструкций, работающие на 
изгиб (балки и т. п;), рассчитываются по первому предельному 
состоянию на прочность и общую устойчивость и, кроме того, 
проверяются по второму предельному состоянию — на прогиб. 

Принятое сечение балки должно удовлетворять: 
расчету на прочность по формуле: 

M<mRWm\ (17) 

расчету на общую устойчивость: 

Л 1 < т с р 0 # Ц ? б р ; (18) 

расчету на прогиб (жесткость): 

/ < [ / ] • (19) 

где: М — наибольший изгибающий момент от расчетной на1 
грузкй на балку; 
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W — момент сопротивления сечения балки; 

т — коэфициент условий работы элемента или конструкции; 

<ро — коэфициент снижения несущей способности при проверке 
общей устойчивости балки, принимаемый для прокатных 
балок по таблице 10, в зависимости от расстояния 
между закреплениями сжатого пояса балки / 3 ак Р из 
плоскости изгиба; 

f — прогиб балки от нормативной нагрузки (т. е. при коэфи-
циентах перегрузки п== 1), зависящий от характера за
крепления балки на опорах и вида ее загружения 
(см. главу «Общие сведения»); 

[f] — допускаемая относительная предельная деформация 
(прогиб), принимаемая по таблице 11. 

Таблица 10 

Значение коэфициента общей устойчивости 
(для прокатных балок) 

Дзанр м 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 и 
более 

<рб 0,98 0,94 0,89 0,82 0,71 0,61 0,54 0,48 0,44 

В балках двутаврового сечения проверка по формуле (18) 
может не выполняться в случае, если отношение свободной дли
ны сжатого пояса к его ширине не превышает величин, указан
ных в таблице 10а. 

Таблица 10а 

Наибольшее отношение /вакр : bt при котором не 
требуется проверки на общую устойчивость 

Наибольшее отношение 'заде : Ь 

п.п. 
Марка стали 

При 
нагрузке 

по верхнему 
поясу 

При 
нагрузке 

по нижнему 
поясу 

1 Ст.0, Ст.2, Ст.З, Ст.4, 16 25 

2 Ст.5, НЛ1 и НЛ2 12 18 
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Таблица 11 

Предельные деформации (прогибы) для 
изгибаемых элементов 

d 

? 
Наименование элементов 

конструкций 

Величина 
прогиба 
в долях 
пролета 

1 Подкрановые балки: 
при ручных кранах 1/500 
при электрических кранах 
грузоподъемностью до 50 т 1/600 
при электрических кранах 
грузоподъемностью 50 т и 
более 1/750 

2 Балки рабочих площадок про
мышленных зданий: 

при отсутствии рельсовых 
путей 1/250 
при наличии узкоколейных 
путей 1/400 
при наличии широ коколей-
ных путей 1/600 

3 Балки междуэтажных пере
крытий: 

главные балки 1/400 
прочие балки 1/250 

4 Балки покрытий: 
главные балки 1/250 
прогоны и обрешетки 1/200 

При наличии штукатурки прогиб балок перекрытий 
только от полезной нагрузки не должен превышать 
1/350 пролета. 

Р а с ч е т б а л о к , р а б о т а ю щ и х на к о с о й и з г и б . 
Прогоны кровельных перекрытий, если они устанавливаются 
перпендикулярно скату, должны рассчитываться на проч
ность и прогиб с учетом косого изгиба. Проверка сечений 
должна производиться по формулам: 

на прочность о ^* - J — < mR; (20) 
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где: Мх — изгибающий момент в балке от расчетной нагрузки; 
Рх = Pcosa, направленной перпендикулярно скату; 

Му — изгибающий момент в балке от расчетной нагрузки; 
Py = Psinat направленной параллельно скату; 

fx — прогиб балки (от нормативной нагрузки Рх

 Н ° Р ) в на* 
правлении, перпендикулярном скату; 

fy — прогиб балки (от нормативной нагрузки P y

f f o p ) в на
правлении, параллельном скату; 

m, R9 [ / J — Т 0 же» ч т 0 и в формулах (17— 19); 

WX, WY — моменты сопротивления сечения балки (нетто) относи
тельно осей X — X и У — Y. 

Для уменьшения влияния Му рекомендуется сокращать про* 
лет прогона в направлении работы его вдоль ската (1у) поста
новкой тяжей или распорок. 

При наличии в прогоне одного тяжа (в средине пролета) 
Afy = 0,25Af y, а МХ = М'Х. 

При двух тяжах, установленных в третях пролета, при
нимают: 

при Р у < 0 , 2 5 Р ж , Л4у = 0,022М' у, а МХ = М'Х 

при Ру>0,25Рх, —0,09ЛГ У , а МХ= 0989М'Х9 

где М'х и М'у — изгибающие моменты соответственно от на
грузок Рх и Руу вычисленные для прогона при отсутствии тяжей 
или распорок. 

Значением прогиба fy при наличии тяжей или распорок, можно 
пренебречь и производить проверку только в плоскости наиболь
шей жесткости прогона. 

В покрытиях, обладающих достаточной жесткостью в пло
скости ската (например, в виде железобетонной монолитной 
плиты или сборных плит, замоноличенных посредством заливки 
раствором), можно принять Му = 0 и / у = 0. 
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ГТгиме'Р 5. Для перекрытия конторского помещения требуется по
добрать сечение прогона длиной 0,90 м (в свету), загруженного в третях 
пролета сосредоточенными силами от давления вспомогательных балок: от 
постоянной нагрузкиЯ,= 2800 кг и от полезной Р 2 — '̂ 00 кг. Материал-
сталь марки Ст. 0. Коэфициент условий работы т = 1,0. 

Расчетная нагрузка при коэфициентах перегрузки щ = 1,10 и щ = 1,30; 
Р = 1,10 X 2Ь00 + 1,3 X 1500 = 5030 кг. 
При расчетном пролете / = 690 -f- 30 = 720 см, изгибающий момент 

М = Ра — 5030 X 2,4 = 12100 кгм. 

* , т 1210000 ^ 
Требуемый момент сопротивления W = — — = 712 см*. 

По прочности необходимо принять I № 33а; (Р7—721 смг, 
-11900 см*). 

В этом случае относительный прогиб по формуле (19) 

L 2 3 (2800+ 1500) 7203 _ J _ Г / ] J _ 
/ " Ь48 2100000 X П900 " 312 > I / J = 400' 

Следовательно, по прогибу необходимо увеличить сечение. 
Исходя из зтого, принимаем двутавр № ЗЬа, для которого W = 875 м^ 

и / = 15760 см*. Проверка дает: 
1) на прочность М = 1210000 < mRWm = 1,00 X 1700 X 875 -

= 1487000 кгсм\ 
^ f 1 11900 1 1 

2) на прогиб т - ш X 157ёо" = 4Тб < 400; 

3) на общую устойчивость (расстояние между закреплениями про
гона / з а к р = 2,40 м и <?б = 0,96) по формуле (18): 

тП ^ ^ б р = 1*00 X 0,96 X 1700 X 875 = 1430000 кгсм. 

Пример 6. Требуется подобрать сечение прогона кровельного пере
крытия промздания при следующих данных- уклон крыши 1 :10 (cosa = 
= 0,915, sina = 0,100). Расстояние по осям ферм 6,0 м. Нагрузка на про
гон от веса перекрытия g- —500 кгм и от снега рс = 250#гл«. Материал 
— сталь M d p K H СТ. 3. 

Расчетная нагрузка на прогон, перпендикулярная скату крыши: 

Рх « (500 X 1,10 + 250 X 1,40) X 6,00 X 0,995 5350 кг. 

Расчетная нагрузка на прогон, параллельная скату крыши: 

Ру = (500 X 140 + 250 X 1,40) х 6,00 X 0,10 = 540 кг. 

Изгибающие моменты при постановке тяжей через 2,0 м . 

5350 X 6,0 л л 540X6,0 о л  мх ~ 4000 кгм; Му = g—— X 0,022 - 8.6 кгм. 

Необходимый №£р— швеллера при #=2100 кг/см2, коэфициента условий 

работы т = 1,0 и при отношении С==-^г~=7-г9(для швеллеров и двутавров) 
у 

WTp= 
X 

М ( М \ 400000 / 8,8 \ 
" X ( l + С д £ ] = -2100- X ( 1 + 8 4 б б о ] = 2 0 7 с " * -
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Принимаем С 24л; Wx = 251 cjfr\ Wy = 30 см*\ Jx = 3069 см*; Jy = 171 см4 

Расчетное напряжение по формуле (20): 

400000 880 1 с . 0 г , Э Л 1 с о с , 9  

а — — + = 1595 + 30 = 1625 кг\см\ 

Относительный прогиб по формуле (21) при f х

 н о р — (500 + 250) X 
X 6,0 — 4500 кг, если пренебречь величиной/у , будет: 

JL _ А . 4500 х oQO2 _ 1 1 
/ - 384 Х . 210000 X 3069 ~ 307 < кОО* 

в. Стыки прокатных балок 

Стыки балок из швеллеров и двутавров осуще
ствляются перекрытием полок и стенки накладками из 
листовой стали с приваркой их по контуру угловыми швами 
(рис. 11). 

Рис. 11. 

Для расчета стыка необходимо сперва определить зна
чение изгибающего момента (М) и перерезывающей силы 
(Q) в месте стыкования бал^си. Изгибающий момент распре
деляют между горизонтальными накладками (рыбками) и вер
тикальными пропорционально моментам инерции стенки 
и полок балки, а перерезывающую силу целиком передают 
на вертикальные накладки. 

Поперечное сечение рыбок должно быть примерно равно се
чению полок балки, причем ширина их должна быть меньше 
ширины полок балки на 2Ьш или же больше на ту же вели
чину (hui — толщина валикового шва для прикрепления 
накладки к полке балки). Высота вертикальных накладок 
применяется в соответствии с размером стенки стыкуемой 
балки, а толщина примерно равной толщине стенки. 

Порядок расчета стыка, т. е. подбор размеров накладок 
и их прикрепление, показан на примере 7. Без расчета стык 
может быть выполнен равнопрочным сечению стыкуемой 
балки путем устройства стыковых накладок из обрезка 
двутавра того же профиля. Длина необходимого обрезка 
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определяется из фбрмулы: 1 — KYH ( / ? = * = 6 при электро
дах марки Э42 и К=Ъ для марки Э34), а раскройка 
его показана на рис. 12. Приварка рыбок и боковых накла
док производится по контуру, причем толщина швов прини
мается равной соответственно толщине полок и стенки балки. 

Рис. 12. 

Пример 7. Для балок перекрытия примера 5 необходимо выполнить 
стык, расположенный от опоры на расстоянии а — 2 , 0 м. Пролет балок 
/ = 7 , 2 0 J W . Опорная реакция Л = Р = 5 0 3 0 кг. Сечение Г № 36а (момент 
инерции У — 1 5 7 6 0 см\ высота Я — 3 6 см, ширина полки Ь = 13,6 см, 
толщина пол^и / = 1 , 5 8 см, стенки d—\t2 см). Электроды марки Э 3 4 . 

Изгибающий момент в месте стыка М—Ра~ 5 0 3 0 х 2 , 0 = 1 0 6 0 0 кгм. 
Перерезывающая сила в месте стыка Q = А = 5 0 3 0 кг. 
Момент инерции сечения стенки: 

d(H-2tf 1,2 ( 3 6 - 2 X 1 , 5 8 ) 3 
Л т = 1 2 = j 2 = 3 5 2 0 смК 

Изгибающий момент, приходящийся на стенку: 
г чкоо 

A f c T = - j - М = -j^gQ 1 0 6 0 0 = 2 2 3 0 кгм. 

Изгибающий момент, приходящийся на полки: 

Мпол = М — Мст= 1 0 6 0 0 — 2 2 3 0 = 8 3 7 0 кгм. 

Мпол 8 3 7 0 0 0 л о л л л 

Усилия в рыбках Np = ^ — — ^ — = 2 3 2 0 0 кг. 
При ширине рыбок bp — b — 2 Л ш = 1 2 см и расчетном сопротивлении 

стали R = 1 7 0 0 кг]см2 необходимая толщина их: 

N p 2 3 2 0 0  
S P - mRsp - 1,0 X 1 7 0 0 X 1 2 " 1 , 1 4 С м * 1 > Z C M * 

Необходимая длина сварных швов для прикрепления рыбок к полкам 
при высоте их Л ш = 1 см и расчетном сопротивлении для угловых швов 
^св = 9 0 0 кг/см2: 

NP 2 3 2 0 0  
/ с в ~ 0 , 7 т Л ш д е в - 0 ,7 X 1,0 X 1,0 X 9 0 0 ~ 6 1 с м * 

Горизонтальные накладки принимаем длиной 4 0 см и обвариваем их 
по всему периметру. 
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Высоту накладок на стенке принимаем равным 25 см. Отношение 
К = Лв.н. : Н =с= 25 : 36 = 0,7. Необходимая толщина вертикальных накладок: 

3 Мст 3X223000 
5в-н* —tn№B.*. RK~ 1,0 X 252 х 1700 X 0,7 " 0 , 9 C M t 

Принимаем 5в.н. = 1 см. Толщину швов, прикрепляющих накладку 
к стенке, необходимо назначать приблизительно равной толщине накладки. 
В данном случае принимаем Лш = 8 мм. Приблизительная длина накладки: 

- Мст Лв.н. 
'в,н* ™ m. 0,7 Л ш Я в Лв.н. К ~~ ~ " 

223000 25 
'—-тт = 18 см. 1,0 X 0,7 X 0,8 X 900 X 25 X 0,7 3 

Принимаем /в.н. = 20 см. Напряжения в швах вертикальной накладки 
с учетом перерезывающей силы по формуле (16), при 

Р7св= 0,7 Лш Л в . в ^/ в .н. + К = 0,7 X 0,8 X 25 ^20 + Щ 0,7= 

= 278 см* 

= 0,7 Лш (/в.н. + Лв.н.) 2 = 0,7 X 0,8 (20 + 25) 2 = 50,3 см? 

-\Г/Мст V /Q V Л Г/22300042 / 5 0 3 0 \ з 
У + v v " У + = 

= 816 < i?y B = ШкфяК 

г. Элементы конструкций, работающие на внецентренное 
растяжение и внецентренное сжатие 

Если элемент, кроме растяжения (или сжатия), подвер
гается также поперечному изгибу (от вертикально прило
женной продольной силы или поперечной нагрузки), то его 
несущая способность проверяется по формулам; 

при внецентренном растяжении или сжатии 

c =

 NJ±ll<mR. (22) 
при внецентренном сжатии, при проверке в плоскости 

действия момента (ось Х~Х) 

o=-^~^mR9 (23) 
Г б р <рвн г 4 ' 

при внецентренном сжатии, при проверке в перпенди
кулярной плоскости (ось Y — Y) 
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где: N — расчетная нормальная сила в элементе в кг\ 
т — коэфициент условий работы конструкции; 
е — эксцентриситет силы /V; е — в см\ 

(М — расчетный изгибающий момент); 
w 

р — ядровое расстояние в см; 
W— момент сопротивления площади сечения эле

мента в см*\ 
F — площадь поперечного сечения элемента в см2^ 
9 в н ~ коэфициент понижения несущей способности 

внецентренно-сжатого элемента, определяемый 
по таблице 12; 

tp — коэфициент понижения несущей способности 
стержня при продольном изгибе в плоскости, перпен
дикулярной плоскости действия момента, принимается 
по таблице 8; 
£ —коэфициент; для стержней симметричных отно

сительно плоскости действия момента (ось У —У, 
рис. 12) значение с можно определить по фор

муле: 
С=Т+7Т (25) 

р 
где: а, р — коэфициенты. Для двутавровых сечений при 

эксцентриситетах в сторону большей полки 
разрешается принимать а = 0,85, а коэфициент £ 
в зависимости от гибкости Ху (для эле
ментов из стали марки Ст.О, Ст.2, Ст.З 
и Ст.4): 

при Ху < 100; р = 1, 
при Ху >1( )0 ;Р = ^ р 

При эксцентриситетах в сторону малой полки принимается 
а = ^ -= 1,и. 

Для стержней с замкнутым поперечным сечением и со
ставных стержней с планками и решетками принимается а = 
= 1,0, а коэфициент р по формуле: 

Р = 1 + 0 ,5^ . (26) 

Соединительные планки внецентренно-сжатых стержней 
рассчитываются по формулам (14— 16) на восприятие фак
тической перерезывающей силы Q, либо на условную силу 
Q, определяемую по формуле (13), если последняя больше 
по величине. 
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Таблица 12 

Коэфициенты ер Р Н понижения несущей способности при расчете 
внецентренно-сжатых эле*ентов из Стали марок Ст. О, Ст. 2, Ст. 3 

€ Гибкость элемента в плоскости изгиба \ 

Р 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 

0 0,960 0,940 0,920 0,890 0,860 0,810 0,750 0,690 0,600 0,450 
0,2 794 779 754 731 696 635 609 560 510 410 
0,4 683 669 647 625 596 562 525 487 447 371 
0,6 599 588 568 549 529 487 465 434 402 339 
0,8 535 524 508 480 469 446 420 393 366 313 
1.0 483 473 459 444 426 406 383 360 338 292 
1,2 440 432 419 406 390 372 353 333 314 273 
1,4 403 397 388 368 359 345 328 311 293 357 

1.6 374 367 357 348 334 321 306 291 275 244 
1,8 347 342 334 324 314 301 287 274 260 231 
2,0 325 320 312 304 294 284 271 258 247 220 
2,5 279 276 269 263 256 247 237 228 218 196 
3,0 0,245 0,242 0,238 0,232 0,226 0,220 0,211 0,203 0,195 0,173 

3,5 219 216 213 208 202 196 191 185 175 164 
4,0 197 195 192 188 184 179 174 168 163 150 
5,0 167 163 161 158 156 152 148 143 140 130 
7,0 124 123 122 120 118 116 114 111 109 103 

10,0 ОСО 090 090 089 088 086 085 084 083 079 
20,0 048 048 048 047 047 047 046 046 045 044 
30,0 032 032 032 032 032 032 032 032 031 031 
40,0 024 024 024 024 024 024 024 024 024 023 
50,0 

и 
бо-iee 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 

Пример 8. К полке колонны на высоте 5,0 м с одной стороны прикреп
ляется прогон из I № 45 с. Опорное давление прогона от расчетной 
нагрузки составляет 14,2 т. Расчетная нормальная сила в колонне N=280 т. 
Сечение колонны сварное из 3 листов по рис. 14. Материал—Ст. 3. Коэфи
циент условий работы т~ 1,0. 

Эксцентриситет от крепления прогона: 

h 30 
е — ~2~ = — + 1,6 = 16,6 см. 

Изгибающий момент М = 14200. X 16,6 = 236000 кгсм. 
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П р о в е р к а п о о с и А"—X: 

F = 2 X 1.6 X 30 + 0,8 X 30 = 120 см*; 
0,8 x30 s / 1,63X30 - \ 

у , . — + 2 ( - ^ з + 3 0 X 1 , 6 X 1 5 , 82 ) = ( 12 26000 смЬ 

r x = Y?f=y™»L = UJ см; = ̂  = 1565 см3. 

Эксцентриситет нормальной силы: 
М 236000 

е ~ N ~ 200000 ~" 1 , 1 8 с м ' 
W 1565 , о А „ 

Ядровое расстояние р = = - ^ Q ~ 13,05 см. 
е 1,18 

При относительном эксцентриситете— = Q5~ = 0,09 и гибкости ко-

500 
лонны = = 34, коэфициент понижения несущей способности колон-

ПРикргпляющиг у г о л к и 75N0 

т 
'А 

и 
с т о л и к 

— Ч 

иы по таблице 12 (по интерполяции) (рВн = 0,847 и из формулы (23): 
N= 200000 < ^бр ?вн ю # = 120 X 0,847 X 1.00 X 2100 213000 кг. 

П р о в е р к а п о о с и Y— Y: 

1,6X303 30X0,83 
Л = 2 12 12 = 7200 см*; 

r y = j / ^ ^ « 7 , 7 4 <Ж * У = - | $ Г = ^ *у = 0,835. 

1,0 
По формуле (25)при а = 0,85, р = 1;с = Т + Т Щ 1 к 0 Д О ~ ° ' 9 7 * 

Из формулы (24) получаем: 

ЛГ = 200000 < с<?у FmR~ 0,97 X 0,835 X 120 X 2100 X 1,00 = 204000кг. 
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III. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
I. МАТЕРИАЛЫ 

Для изготовления элементов несущих деревянных кон¬
струкций постоянных зданий следует применять преимуще
ственно древесину хвойных пород (сосну, ель, лиственницу). 
В элементах гвоздевых конструкций применение лиственницы 
не допускается. 

Применение древесины лиственных пород (осины, липы, 
тополя, ольхи, березы и бука) допускается лишь для дере
вянных конструкций временных сооружений, вспомогатель
ных конструкций (креплений котлованов, опалубки, лесов 
и т. п.), а также в покрытиях постоянных зданий с черда
ками, для открытых, доступных для осмотра и проветрива
ния элементов наслонных стропил (стойки, подкосы, ригели, 
прогоны) и обрешетки (кроме березы). 

Для шпонок, нагелей, вкладышей и т. п. мелких ответ
ственных деталей должна применяться плотная прямослой
ная, без сучков и других пороков древесина твердых ли
ственных пород. При этом детали из березы, бука и других 
малостойких в отношении загнивания пород во всех случаях 
должны антасептароваться. 

Сортамент лесоматериалов и качество древесины готовых 
элементов или отдельных их участков, выполненных из ле
соматериалов как хвойных, так и лиственных пород, должны 
удовлетворять, в соответствии с категорией элемента, тре
бованиям, приведенным в разделе II настоящего справоч
ника. Категория элементов определяется их ответственностью 
и принимается по таблице 1. 

Категории элементов несущих конструкций 
Таблица 1 

п. п. Наименование элементов Катего
рия 

Растянутые и растянуто-изгибаемые 
элементы конструкций (в том числе растя
нуто-изгибаемые элементы составных ба
лок) с использованием более 70% их не
сущей способности 1 

2 Сжатые и изгибаемые элементы кон
струкций 

3 Растянутые и растянуто-изгибаемые 
элементы конструкций с использованием 
не более 70 % их несущей способности 

4 Настилы, обрешетка под кровлю и не
ответственные элементы, повреждение ко
торых не нарушает целости несущих кон
струкций III 
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Влажность древесины для изготовления наземных дере
вянных конструкций не должна превышать 25%, за исклю
чением конструкций, в которых усушка древесины не вы
зывает расстройства соединений или значительного провисания 
конструкций и др. 

Влажность древесины для изготовления клееных кон
струкций должна быть не более 15%. Для изготовления 
шпонок, нагелей, вкладышей и других мелких ответствен
ных деталей также не более 15%. 

Модуль упругости древесины вдоль волокон, независимо 
от породы древесины для конструкций, защищенных от увлаж
нения и нагревания, принимается равным £'=100000 кг/см2. 

Объемный вес древесины в конструкциях, защищенных 
от увлажнения, принимается следующим; 

1) лиственница—650 кг/м3, 
2) сосна, ель, кедр, пихта—500 кг/м%, 
3) дуб, бук, береза, ясень, клен, граб, акация, вяз— 

700 кг/м3, 
4) осина, тополь, ольха, липа—500 кг/м*. 
В конструкциях, не защищенных от увлажнения, объем

ный вес для всех пород кроме лиственницы, увеличивается 
на 100 кг/м*, а для лиственницы на 150 кг/мь. 

Изменение диаметра бревна по его длине (сбег) прини
мается равным 1 см на 1 м длины бревна. 

2. РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ 

Расчетные сопротивления древесины сосны и ели, при 
расчете защищенных от нагрева деревянных конструкций 
на воздействие постоянной и временной нагрузок, прини
маются по таблице 2. 

Таблица 2 

Расчетные сопротивления R древесины сосны и ели в кг(см2 

с 

% 
S 

Вид напряженного состояния 
Обозначе

ние 

Расчетное 
сопротивле

ние 

I 130 

2 100 

3 Сжатие и смятие вдоль волокон , . . RCRCM 130 

308 



' Продолжение таблицы 2 

с 
% 

Вид напряженного состояния 
Обозначе

ние 

„Расчетное 
сопротивле

ние 

4 Смятие вдоль волокон в лобовых вруб-
Яш 150 

5 Сжатие и смятие по всей поверхности, 
поперек волокон, а также в щековых 

18 

6 Местное смятие поперек волокон на 
части длины при длине свободных 
концов не менее длины площадки смятия 
и толщины элемента: 

а) при длине площадки смятия вдоль 
волокон 10 см и более, а также в ло
бовых врубках, шпонках и опорных 

30 

б) при длине площадки смятия В см, 
а также под шайбами при углах смятия 
от 90° до 60° RCMQO 40:' 

7 Скалывание вдоль волокон (макси-
RCK 24 

8 Скалывание поперек волокон (макси-
RCK 93 12̂  -

Расчетное сопротивление древесины смятию под углом а 
к направлению волокон определяется по формуле: 

Р с м ( I ) 
1 + -р — Г ) sins а 

Расчетное сопротивление древесины скалыванию под. 
углом а к направлению волокон определяется по формуле: 

tfCK.a = _ ^ (2) 
l + / J ^ _ A s l n . e 

Расчетные сопротивления для древесины другйх пород 
принимаются по таблице 2 с умножением на соответствую
щие коэфициенты из таблицы 3. 
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Таблица 3 

Коэфициенты расчетных сопротивлений чистой древесины разных 
пород по отношению к чистой древесине сосны и ели 

* 
Породы древесины 

Коэфициент нормативного 
сопротивления 

* 
Породы древесины растяжению, 

изгибу, сжатию 
и смятию вдоль 

волокон 

сжатию 
и смятию 
поперек 
волокон 

скалы
ванию 

Х в о й н ы е 
1 1,2 1,2 1,0 
2 0,9 0,9 0,9 
3 0,8 0,8 0,8 

Т в е р д ы е л и с т в е н н ы е 
4 Дуб 1,3 2,0 1,3 
5 1,3 2,0 1,6 
6 1.5 2,2 1,8 
7 1,1 1,6 1,3 
8 1,0 1,6 1,0 

М я г к и е л и с т в е н н ы е 
9 0,8 1,3 U 

10 0,8 1,0 0,8 

Расчетные сопротивления для конструкций, находящихся 
в условиях повышенной влажности или повышенной темпе
ратуры или проверяемых на воздействие только постоянных 
нагрузок, принимаются по таблице 2 с умножением на со
ответствующие коэфициенты по таблице 4. 

Таблица 4 

Коэфициенты снижения расчетных сопротивлений чи
стой древесины, а также модуля упругости древесины 
конструкций, находящихся в условиях повышенной 
влажности или повышенной температуры или проверяе

мых на воздействие только постоянной нагрузки 

п п. Условия эксплуатации конструкций Коэфи
циент 

1 Кратковременное увлажнение древесины 
с последующим ее высыханием . , . . 0,85 

2 Длительное увлажнение древесины . . . . 0,75 
3 Воздействие установившейся темпера

туры воздуха 35°—50° (в производствен-
0,80 

4 Воздействие постоянной нагрузки . . . . озо 



Для конструкций, рассчитанных на кратковременное воз
действие монтажных или сейсмических нагрузок, значения 
расчетных сопротивлений из таблицы 2 умножаются на соот
ветствующие коэфициенты из таблицы 5. 

Таблица 5 

Коэфициенты повышения расчетных сопротивлений чи
стой древесины при расчете конструкций на кратковре

менное воздействие нагрузок 

с 

* * 
Коэфициент 

с 

* * 
Вид нагрузок для всех видов 

сопротивления, 
кроме смятия 

для смятия 

1 Монтажные нагрузки U 1,3 
2 Сейсмические 1,2 1,5 

Общий поправочный коэфициент к расчетным сопротив
лениям вычисляется перемножением соответствующих коэфи-
циентов из таблиц 3—5. 

Расчетные сопротивления для стальных частей деревян
ных конструкций принимаются по нормам проектирования 
стальных конструкций, приведенным в главе II настоящего 
раздела. 

3. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

а. Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы 

Р а с т я н у т ы е э л е м е н т ы . Центрально-растянутые эле
менты рассчитываются по формуле: 

N^m?Rp FnT, (3) 

где: N — расчетная нормальная сила в элементе; 
/и р — коэфициент условий работы элемента на растя

жение, принимаемый: для элементов, не имеющих 
ослаблений в расчетном сечении т? —1,0; для 
элементов кс ослаблением т?—0,8; 

R? — расчетное сопротивление древесины на растя
жение; 

FHj — площадь рассматриваемого поперечного сечения 
(нетто). При подсчете FHT ослабления, располо
женные на участке длиной 20 см, принимаются 
совмещенными в одном сечении. 
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Пример 1. Нижний пояс фермы, перекрывающей производственное 
помещение с установившейся температурой воздуха / = Ю°, ослаблен 
в узле стверстиями для болтов d == 16 мм, прикрепляющих стойку. Сече
ние элементов согласно рис. 1. Расчетная нормальная сила в элементе 
N = 1 5 т . 

/б 

1 а i 
1 i 

4 N 

Рис. 1. 

Расчетное сопротивление для древесины на растяжение по таблице 2 
с учетом поправочного коэфициента по таблице 4 RP = 0,8 X WO = 
80 iczjcM*; 

Л т = 2 X 7 X 20 — 2 X 1,6 X 7 X 2 = 235 см*. 
Коэфициент условий работы т р = 0 & 
По формулам несущая способность пояса 

/и р Яр ^нт — 0,8 х 80 X 3̂5 = 15040 кг > N ̂  15000 кг. 

С ж а т ы е э л е м е н т ы . Центрально - сжатые элементы 
цельного и составного сечения рассчитываются на прочность 
{сжатие) по формуле: 

N <mcRc (4) 
Кроме того, сжатые элементы должны проверяться на 

продольный изгиб (устойчивость) по формуле: 
/V < тс ср Rc FpaC4} (5) 

где: тс — коэфициент условий работы элемента на сжатие; 
/я с = 1; 

<р — коэфициент продольного изгиба, определяемый 
в зависимости от величины гибкости X по фор
мулам: 

при гибкости X < 75; ? = 1 - 0,8 ( ^ j 2 ; (6) 

при гибкости X > 75; ? = - 3 ^ ° ; (7) 

Fm — площадь поперечного сечения (нетто) элемента; 
^расч — расчетная площадь сечения стержня в зоне наи

большего возможного изгибающего момента от 
продольного изгиба, принимаемая согласно рис. 2, 
в зависимости от наличия местных ослаблений. 

При ослаблении, не выходящем на ребро (рис. 2,а), если: 
а) Росл< 0,25 F6p, то FpaC4 = F6p; 
'6) / Г о г л > 0,25 F6pf Т О /Г

Расч==1,33 FHT. 
При ослаблениях, выходящих на ребро (рис. 2, б и в), 

F расч = F нт. 
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При несимметричном ослаблении необходимо также учи
тывать изгибающий момент от эксцентриситета, равного» 
расстоянию между центрами тяжести F M и F Q P . 

Для составных стержней при определении гибкости учи
тывается гибкость отдельной ветви и податливость связей, 
скрепляющих ветви между собой (гвоздей, болтов и т. п.): 

Кр = V С П о Х о 2 ) а + * в 2 < 8 > 

где: \ 0 — гибкость всего стержня относительно оси О—(X 

при расчетной длине / 0 , вычисленная как для монолитного> 
сечения; 

Хв — гибкость отдельной ветви (относительно оси 1 — 1) 

Хв = ———; при 1в<7а принимается Х в==0; 
гу 

Tjo — коэфициент приведения гибкости, определяемый по 
формуле: 

/

л \ v Ыгпш 
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где: b и А —полная ширина и высота поперечного сечения 
стержня в см; 

10 — расчетная длина стержня в м; 
пш — расчетное количество швов между элементами; 
п с — расчетное количество „срезов"—связей (среднее 

для всех швов сечения) на 1 пог. м стержня; 
Кс—берется по формуле (для гвоздей и болтов): 

к<—яг (10) 
где: d —диаметр связей в см (гвоздей, болтов и т. п.); 

т — коэфициент. В центрально-сжатых элементах т= 10 
для гвоздей и /я = 3 — для болтовых нагелей. Для 
сжато-изогнутых элементов т — 5 — для гвоздей 
и т = 1,5 — для болтов. 

Расчетная длина стержня принимается: 
при одном защемленном, а другом свободно-нагружен

ном конце / 0 = 21; 
при обоих шарнирно-закрепленных концах / 0 = / ; 
при одном защемленном и другом шарнирно-закреплен-

ном / 0 = 0 , 8 / ; 
при обоих защемленных концах / О = 0,65/. 
Приведенная гибкость не должна превышать для: 
основных несущих колонн Х < 1 2 0 ; 
прочих основных элементов (поясов ферм, опорных рас

косов и стоек и т. п.) Х < 150; 
второстепенных элементов Х < 1 7 5 ; 
связей X < 200. 
Порядок расчета цельных элементов на продольный из

гиб следующий. Необходимо задаться гибкостью элемента 
(при длине / 0 = 3,0-г 4,0 ми нагрузке 1 5 ч - 2 0 т мо.жно при
нять X = 60^-80, для более длинных элементов Х = 80-V-100). 
По принятому X определяется <р и требуемый радиус инер
ции сечения Гтр = / 0 : Х ; далее определяется требуемая 
площадь сечения F T p = — О т с д>с у — и требуемый размер 

hjP= •• Гт

а

р (для круглых сечений а = 0,25, а для прямо
угольных а = 0,29).-

По полученным F T p и hip (dTp ) устанавливается размер 
сечения элемента и производится проверка в нем напря
жений. 

Пример 2. Требуется подобрать сечение стойки для постоянной 
эстакады. Нагрузка на стойку . N = 1 2 , 0 , высота стойки / = 5 , 0 м. Стойки 
из круглых сосновых брёвен. 

Расчетное сопротивление с учетом поправочного коэфициента на ре
жим эксплуатации (переменное увлажнение): 

RC — 1 3 0 X 0 , 8 5 = 1 1 0 KZjcM*. 
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Задаемся гибкостью X = 90, при этом <р = - 3 * У » = = 0,38, 
Л 2 90 2 

Требуемая площадь сечения при тс = 1 из формулы (5); 
12000 

= 0,38 х ? § Г С Л * ' 
Требуемый радиус инерции сечения для принятой гибкости X — 90; 

При круглом сечении требуемый диаметр стойки: 

и гтр 5,56 
Л т р ~~ 0,25 ~ 0,25 ~ 1 1 с м * 

Необходимо принять стойку d = 2l см; F = 3j6cM2; г = 0 , 2 5 Х 21 — 
= 5,25 см. „ 

"В этом случае X = 500:5,25 = 95; <р =0,345 и при Т̂ с = 110 mjcM$r  

несущая способность стойки по формуле ( 4 ) составляет: 

т с <р Rc F= 1 X 0,345 X НО X 346 = 13100 > N= 12000 кг. 

б. Внецентренно-растянутые элементы 

Если кроме растяжения элемент, вследствие внецентрен-
ного положения растягивающей силы или действия попереч
ной нагрузки, подвергался воздействию изгибаемого момен
та, т. е. работает на внецентренное растяжение, то несущая 
способность его определяется по формуле: 

тр Rp Fm « и RH Wm"^ (9) 

где: N, М — расчетное растягивающее усилие и изгибающий 
момент в рассматриваемом поперечном сечении; 

trip , тя — коэфициенты условий работы элемента на ра
стяжение и изгиб; 

Rp, Rn — расчетные сопротивления древесины растяже
нию и изгибу; 

^ н т » и^нт — площадь и момент сопротивления (нетто) рас
сматриваемого элемента, 

в. Внецентренно-сжатые элементы 

Если элемент работает на внецентренное сжатие, т. е. 
когда сжимающая сила приложена внецентренно или когда, 
кроме осевой. центрально-приложенной продольной силы, 
элемент подвергается также воздействию поперечной на
грузки, то несущая способность его определяется по формуле: 
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*где:#, M , F m , Wt 

6 -

имеют те же значения, что и в фор
муле (9); 
коэфициенты условий работы элемента 
на сжатие и изгиб; 
расчетные сопротивления древесины 
сжатию и изгибу; 
коэфициент (действительный в пределах 
от 1 до 0), учитывающий дополнитель
ный момент от прогиба стержня и опре
деляемый по формуле: 

X2 N 
5 = 1 ~ 3100 Я с Л р ' * 

тде X —гибкость элемента в плоскости изгиба. 
В составных внецентренно-сжатых элементах, кроме то

го, необходима проверка несущей способности по устойчи
вости наиболее напряженной ветви, если расчетная длина 
последней превышает 7 толщин ветви. Указанная проверка 
производится по формуле: 

тде: <рв — коэфициент продольного изгиба, определенный 
по гибкости отдельной ветви; 

^бр, й б̂р —площадь и момент сопротивления (брутто) по
перечного сечения. 

Если напряжения изгиба меньше 0 , 1 - ^ - » то стержень 
рассчитывается без учета изгибающего момента. 

Напряжения в плоскости, перпендикулярной плоскости 
п действия изгибающего момента, про

веряются без учета влияния этого мо
мента. 

Пример 3* Требуется определить несу
щую способность сжатого пояса деревянной 
фермы. Расчетное усилие в поясе УУ=20,0 т , 
длина панели / о — 2,80 м. Посередине панели 
на пояс опирается прогон с расчетным опор
ным давлением Р — 700 к г . Сечение пояса—2 
бруса 8 X 22 см с прокладками через 70 с м , 
поставленных на 4 болтах d =16 мм; тс = ти — 
= 1,0. 

П р о в е р к а в п л о с к о с т и и з г и б а (ось X — X): 

Fбр « 2 X 8 X 22 = 352 см*\ Fnr « 2 X 8 (22-2 X 1,6) - 301 см2; 
/ 2 2 з 0 \ 

7нт = 2 Х 8 ( 1 2 " " 2 X 1,6 - 5,02 J - 12860 см*; 

12860 
22 

= 1168 см3; гх « 0,29 X 22,0 = 6,35 см; 
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Х х ^ ^ _ = 44; 
6,35 

6 , 4 4 2 X 20000 a f t 7 a 
5 ~ 1 _ ~ 3100x 130 X 352 

Тачим образом, при изгибающем моменте 

М = = 0,25 X 700 X 2,80 = 490 кгм 

Проверка по оси X — X по формуле (10) дает следующие результаты. 

•щгга£<збг+ нее х о 5 з х 1зо = 0 , 5 1 2 + 0 , 4 4 3 = 0 , 9 5 5 < 1 Д 

П р о в е р к а п о о с и 0 — 0;' 
Коэфициейт Кс по формуле (8): 

1 4 
Кс = ^ ^ « 0,13; л с = QJQ = 5,73 .среза" на пог. м. 

Коэфициент приведения при пт = 2,0 и /о — 2,8 м. 

Л /~ 22 X 24 У 2 = у 1 + 0,13 ^ Т ^ т з - = 2,27; 

22 (2Р — 83) 
Уо - — - 1 2 " = 24400 см*; 

-V-Г о = | / J | g ° - = 8 , 3 5 ^ 

280 
8,35 8 = 3 3 3 , 5 * 

При расстоянии между болтами в прокладках 12 см /у = 70—12 = 58 си 
и гу 0,29 X 8,0 •= 2,31 см, т. е. Хв = 56 :2,31 = 25; приведенная гиокосгь 
(формула 7): 

Хпр = У (2,27 X 33,5)3 _|_ 253 = 80 (<р = 0,485) 

и несущая способность по оси 0 — 0: 

тс Rc у ^ б Р = 0,1 X 130 X 0,485 X 532 «22200 кг. 

г. Изгибаемые элементы 

Б а л к и и н а с т и л ы п е р е к р ы т и й . Балки и настилы, 
работающие на поперечный изгиб, рассчитываются по фор
мулам: 

на прочность М < т и # и Ц7Нт, (13) 
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на жесткость (прогиб) / < [ / ] , ( И ) 

где: М — расчетный изгибающий момент; 

тш — коэфициент условий работы элемента на изгиб: 

( т и = 1 для брусьев с размерами сторон менее 15 см; 

т и =1 ,15 для брусьев с размерами сторон более 15 сщ 

тх = 1,20 для бревен, не имеющих врезок в расчетном 
сечении; для балок на призматических деревянных 
шпонках тж = 0,8; для балок пролетом более' 4,0 лша 
пластинчатых нагелях:-из двух элементов /%==0,9 
и из трех элементов т а = 0,8); *~ ~~ " 

Rn — расчетное сопротивление древесины изгибу; 

WHT — момент сопротивления (нетто) поперечного сече
ния балки; 

/ — прогиб балки от нормативной нагрузки, зависящий 
от характера опирания и вида загружения балки 
(см. главу «Общие сведения»); 

Е — модуль упругости древесины; 
[f\ — предельный относительный прогиб, принимаемый 

по таблице 6 (по отношению к длине пролета); 

Таблица 6 

Предельный прогиб для деревянных конструкций 

п.п. Изгибаемые элементы Предельный 
прогиб 

1 Междуэтажные перекрытия 1 : 250 

2 Чердачные перекрытия . . . 1:200 

3 Перекрытия (кроме ендов): 

прогоны, вспомогатель
ные стропильные ноги 

1: 200 

обрешетки и настилы 
1: 150 

4 1: 400 

При наличии штукатурки прогиб балок перекрытий только от 
1 

полезной нагрузки не должен превышать-^ . 



П о д р е з к а б а л о к н а о п о р е . В зависимости от вы
соты балки глубина подрезки не д о л ж н а превышать ; 

при h > 18 см а < 0,3 h\ 
при / г = 18 -г-12 см а < 0,4 /г; 
при h<,\2 см а < 0,5 /г. 

Длина С опорной- площадки подрезки д о л ж н а быть не 
больше высоты балки /г. Р е к о м е н д у е т с я д е л а т ь скошенную 
подрезку , как это показано пунктирной динией на рис. 5. 

[ 6 

Рис.5. 

Подрезка балок в с л у ч а е расположения вблизи опор значи
тельных сосредоточенных г р у з о в з апрещается . 

Р а с ч е т н а к о с о й и з г и б . Если балки из брусьев 
укладываются наклонно так , что нагрузка действует под 
углом а к главным осям инерции поперечного сечения (на
пример, прогоны кровельных перекрытий) , то они подвер
гаются косому изгибу и д о л ж н ы рассчитываться п о ф о р м у л а м : 

на прочность a = - ^ + - 4 L < т „ Я „ , (13а) 
wx wy 

на прогиб 4 - К * Г / у , < [ 4 ] ' ' ( 1 4 а ) 
г д е : Мх , Му — изгибающие моменты по осям X—X и Y—Y; 

W™, W"7 — моменты сопротивления сечений по о с и Х — X 
И 

fx, — п р о г и б ы элемента по оси Х—Х и Y—Y. 

Пример 4, Требуется подобрать сечение балок междуэтажного пе
рекрытия. Пролет балок (в свету стен) / 0 = 5,0 м, шаг балок 0,80 м. Вес 
перекрытия g — 220 KZ\M*, а полезная нагрузка на перекрытие р — 
= 300 кг\м* /it = 1,10; « 2 = 1 , 3 0 . 

Расчетная нагрузка на 1 пог. м балки а = (1,10 X 220 4- 1,30 X 300) X 
X 0,8 = 505 кг. 

Расчетный пролет балок / = 5,0 + 0,20 = 5,20 м. 

ql* 505 X 5,22 
М = —g— — g = 1700 кгм. 
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170000 
Требуемый момент сопротивления сечения TFTp =» —"130"" ^ *̂ 10 € М ** 
Принимаем сечение 16 % 24 см, W = 1536 см*\ J = 18452 см*. 
Нормативная нагрузка рнор = 0,8 (220 + 300) = 415 кг\м. 
Прогиб по формуле (14): ^ 

J _ 5_ 4 1 5 X 520» * 1_ _ J _ _ 
/ " 384 "ТООООО х 18452 ~ 244 ~ 250' 

Прогиб от одной полезной нагрузки р = 0,8 X 300 = 240 кг\м\ 

J_ 5 2,40 у 5203 1^ J _ 
/ ~ " Ш * 10000(Гх8452 422 < 350' 

Пример 5ч Требуется подобрать прогон для кровельного перекрытия 
при следующих данных: уклон перекрытия а = 1 8 ° (cos а =0,947, sinas= 
= 0,308), расстояние по осям ферм / = 4,00 м; постоянная нагрузка 
^ = 300 лг/пог. м и от давления снега р с = 2 0 0 кг/пог. м, Лх = lv10^ 
« 2 = 1,40; т и — 1,15. 

Расчетная нагрузка ? = 300 х U 0 + 200 X 1,40 — 610 кг\м. 
Нагрузка, перпендикулярная скату крыши, Рх = 4,00 X 610 X 0,947 = 

= 2310 кг. 
Нагрузка, параллельная скату крыши, Ру =4,00 х 500 X 0,308 = 750 #г. 
Изгибающие моменты: 

АА 2 3 1 0 V 4'° 
Мх = g = 1155 кем; 

750 X 4,0 
Му=——g = 375 кгм. 

h 

Принимая С = - ^ ^ j - = - g - = 1,4, находим необходимый момент сопро
тивления сечения прогона по формуле: 

ттр Мх / , „ Му\ 115500 / ч л 375 \ Ч 4 Л  

W* --mVR7[l + С ЛЬ ) = Т Д 5 Х 1 3 0 ( 1 + 1 , 4 TIBS") = 1 1 2 0 

или высота прогона Л = 22 сл* и ширина Z? = - g r = 1 5 сл«. 
Проверка принятого сечения: X Л = 15 X 22 сл*; ТС* = 1234 см*; 

Wy = 827 C J A y v -13560 си*, J y = 6200 c ^ i 
Напряжение по формуле (13а): 
115500 37500 

- j234 " + "827" = 1 3 8 н г > с м 2 <т*%* = 1,15 X 130= 149*г/л«*. 

Прогиб по формуле (14а): 
5 (300 4- 200) 0,447 V 400* 

' * — 384 100000 х 13560 ~ 1 , 1 6 с ж > 

f 5_ (300 + 200) 0,308 Х400* Л й _ 
ГУ — 384 100000 X 6200 ~~ и , й 2 с м % 

/ V 1,162 + 0,82* 1 1 
/ ~ 400 ~ 280 ^ 150 

, Р а с ч е т э л е м е н т о в с т р о п и л . Настилы и обрешет
ки кровли рассчитываются на прочность и прогиб: 

от собственного веса и снега; 
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от собственного веса и сосредоточенного груза 100 кг 
(вес человека с инструментом). 

При сплошном настиле и при расстоянии между осями 
досок (брусков) не более 15 см сосредоточенный груз пе
редается двум доскам (брускам), в остальных случаях — 
одной доске (бруску). При двух настилах (например, рабо
чем и защитном) или однослойном, но при наличии распре
делительного бруска, подшитого снизу посредине пролета, 
сосредоточенный груз распределяется на полосу шириной 
50 см. 

Изгибающие моменты и прогибы для- настилов и обре
шетки определяются как для неразрезных двухпролетных 
балок. 

Обрешетка под черепичную, железную и другие кровли 
обычно принимается без расчета, в зависимости от ее 
пролета: 

из брусков 4 X 5 см — при пролете 1,25 м 
я 5 x 5 » 
(или 4 х 6 „) , „ 1,50 „ 

5 X 6 , , . 2,00 , 
6 X 8 , . . 3,00 . 

При этом больший размер принимается перпендикулярно 
к направлению ската. 

Стропила рассчитываются как одно-
пролетные балки на следующие на
грузки: 

вес человека с инструментом Р = 
= 100 кг; 

вес снега; 
вес кровли с настилом gK?; 
вес утеплителя и подшивки (в бес

чердачных зданиях). 
Собственный вес стропильной ноги 

можно принимать gCB — 5% от веса р и g 

кровельного перекрытия в целом, и с 

включая вес снега. 
При углах а > 30? стропильная нога рассчитывается на 

поперечный изгиб и сжатие по формуле (10), причем $а N 
и М принимаются: 

N = (qlB + Р) sin а — продольное усилие в стропильной 
ноге; 

*л (Ч**% \ p l * \ 

М = 1 — g — I — 4 — 1 cos а — изгибающий момент в стро
пильной ноге. 

При углах а < 30° продольным усилием можно прене
брегать и расчет вести на изгиб, принимая М — ̂ ~- - f 
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Прогоны, укладываемые по стойкам для опирания промежу
точных стропильных ног, рассчитываются как балки. Расчетной 
нагрузкой на балку являются сосредоточенные силы от опорных 
реакций стропил. Сечения стоек и раскосов подбираются, исходя 
из их работы на сжатие (продольный' изгиб). Обычно сече-
«ия этих конструкций принимают конструктивно из бревен 
4—13^-14 см с проверкой на продольный изгиб лишь длин
ных элементов. 

Пример 6. Требуется подобрать сечение наслонных стропил под сталь
ную кровлю, имеющую уклон а = 22° (cos а = 0,928). 

Расстояние по осям стропил 1 60 м. 
Расстояние по осям стоек вдоль здания 4,80 м* 

расчет сгепо 
стропил 

д-!52 кг/, 

Насчет схвпо 
прогона 

\-LLT 
U Ш ш\ 

а* ^2&г— 

1. 1 ^ 4 
М Г 4 ! 1 м 

Рис. 7. 

Схема стропил показана на рис. 7. Нагрузки: вес кровли с обрешеткой 
•25 кг/л<2, снеговая — 70 кг/м2 горизонтальной проекции. 

Коэфициент перегрузки пх = 1,10; п2= 1,40 (коэфициент перегрузки для 
веса человека с инструментом принимается п = 1). 

Р а с ч е т с т р о п и л . Для расчета выбираем участок стропил с наи
большим расстоянием между опорами (мауерлатом, подкосами, стойками 
и т. д.; ригель-схватка опорой стропил не является). В данном примере 
•I м к с ~ 4 2 0 с м ' 

Расчетная нагрузка q — 1,05 {nxg -f п2рс cos а) » Г,05 X (1*Ю X 25 + 
1,4 X 70 X 0.928) X 1,60 « 190 /сг/пог. м. 

Я Л 190 X 4,202 
М~ 5 + 

100 X 4,20 
«= 525 кгм. 

Необходимый момент сопротивления сечения при стропилах из круглого 
лесоматериала ( т и = 1,20) из формулы 13: 

М 52500 О О Й 

Необходимо принять бревно i = 16 см; W = 402 см?; j « 3217 смК 
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Прогиб стропил при нормативной нагрузке р Й О р = 1,05 X (25 + 70 X 
X 0,928) X 1,60 = 152 кг/м (по формуле 14): 

_f _5 1,52Х 42Q3 100 X 420̂  1 ^ 1 
I ~ 3 8 4 100000X3217 4 8 X 100000 X3217 178 ^ 200» 

т. е. по условиям жесткости сечение необходимо увеличить и 'принять 
'd = 17 см. 

В этом случае при / = 4100 см4, 

f _ 1 3217 _ 1 1 
/ 178 ̂  4100 221 ^ 200' 

Р а с ч е т п р о г о н а . Расчетной нагрузкой для прогона являются сосре
доточенные силы от опорных реакций стропил: 

/ 2 ,0+ 1,60 \ 
Р « I - 2 ) 1 9 0 = 3 4 2 к г 

(дополнительной нагрузкой от веса человека с инструментом Р = 100 кг 
при расчете прогонов, стоек и подкосов можно пренебречь). 

Изгибающий момент: 

М = Ра — 342 X 1»60 — 547 кем. 

Требуемый момент сопротивления: 

54700 

!FTp — | 2 X 130 ̂  смВ* т* е" п 0 П Р 0 Ч Н 0 С Т И м о ж н 0 принять сечение про

гона d — 16 см с W = 402 см* и / — 3217 смК 
Прогиб прогона (см. главу «Общие сведения») при нормативной нагрузке 

Р Н ° Р - 0,5 (2,0 + 1,60) 152 - 274 кг: 

J _ _ 23 у 274 X 480Д _ 1 - у . 1  

I ~ 648 100000 X 3217 ~~ 144 ^ 200 » 

т. е. необходимо принять больший диаметр. 
При 4 - 18 сл, J — 5163 сж4; 

J 1_ v 3217 1_ 1 
/ 144 ̂  5153 — 226^200' 

4. СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

а. Сопряжения на врубках 

Сопряжения элементов на врубках следует применять, как 
правило, в виде лобовых врубок с одним зубом (рис. 8) или 
лобового упора (рис. 11 ). 
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Узлы в лобовых врубках можно центрировать по сече
нию без учета ослабления или по ослабленному врезкой 
сечению. По производственным соображениям рекомендует
с я йх центрировать по сечению брутто. 

Расчет соединения производится по смятию и скалыванию 
лояса по формулам (для брусьев) (рис. 8): 

по смятию h > — ^ T ^ D ; (15) 
vincid ^сма 

по скалыванию / > — . ^ р > (16) 

где: N — проекция усилия во врубаемом элементе (но
ге, подкосе) на поправление волокон второго 
элемента (пояса); 

Рис. 8. 

Ъ — ширина бруса; 
ты — коэфициент условий работы соединения на 

смятие ( т с м = 1 ) ; 

тпск — коэфициент условий работы соединения на 
скалывание: для врубок с одним зубом / я с к = 1; 
для врубок с двумя зубьями, при расчете 
первого от торца зуба, пгск = 0,8, а при рас
чете второго зуба тск =1 ,15 ; 

Rcua—расчетное сопротивление древесины на смя
тие под углом а, равным углу встречи эле
ментов; 
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/?си —расчетное сопротивление (максимальное) дре
весины скалыванию. В лобовых врубках, при 
учете длины скалывания не более двух 
толщин (брутто) элемента и 10 глубин врез
ки, /?№ = 12 кг)см? (для сосны и ели). 

Полученная по формуле (15) глубина врезки не должна 
превышать /г в р < ljsh в крайних узлах и /г в р < М h в средних 
узлах (см. рис. 8). При больших значениях необходимо 
изменить сечение брусьев или перейти к другой конструк
ции врубки, например двойным зубом или лобовым упором. 

Конструктивное оформление лобовой врубки с двойным 
зубом показано на рис. 9. 

Рис. 9. 

Применение таких врубок допускается в брусчатых и 
бревенчатых конструкциях лишь при условии тщательной 
пригонки обоих зубьев к упорным плоскостям. 

Расчет врубки производится по формулам (15 и 16), где 
принимается: 

Л в Р

 = / ^ Р + КР> причем должно быть/г^ - h'Bp > 2 см; 

4к = С с проверкой /; к = , ™ X Ь т

 N

R  

Длина плоскости скалывания / с к должна быть не менее 
1,5 Л и не менее 20 см (Л—размер сечения элемента по 
направлению врубки) и не более 10 Лвр-
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Кроме того, пояс в месте врезки подкоса (при центри
ровании по сечению брутто) должен быть проверен на вне
центренное растяжение или сжатие. 

Пример 7. Требуется рассчитать опорный узел брусчатой фермы. 
Усилие в верхнем поясе 15,0 т; а —22° (cosa = 0,928, sin а = 0,375). 
Сечение верхнего пояса 18 X 18 см, а нижнего 18 X 24 см: 

о _ * с м 150 
*<fU оо 

СМ 22 р 150 
1 + ( - ^ 1) slrfia 1 + ( - 3 0 - - 1) 0,375» 

— 136 кг\см*\ 

N= 15,0 X 0,928 = 13,95 т. 
Необходимая глубина врезки по формуле (15): 

h — 1 3 9 5 0 ~~-^о Л 24 0 
в р ~ 1 ,0X18X136 ~~ 7 , 0 с м < 3 ~~ 3 — 8 С М т 

Требуемая длина конца на скалывание по формуле (16): 
13950 

/ с к = 1 , 0 X 1 8 X 1 2 ^ б 4 > 1 . 5 Л = 3 6 ^ -

h 
Изгибающий момент от эксцентриситета е = — J ^ L . = 3,5 см: 

M = Ne = 13950 X 3,5 = 48800 кгсм\ 

18(24—7 9)% 
FUT = 18 (24-7,0) = 306 см* Wm = б = 867 см*. 

По формуле (9) при /я р =0,8 и т и = 1,15: 

N М 13950 48800 
тр Д р Fm ^ тн Д и WHT — 0,8X 100 X 306^ 1,15X 130X867 

= 0,95 < 1. 
Узел примера 7 при сечениях нижнего пояса 16X22 см и верхнего 

16 X 16 см не может быть решен лобовой врубкой с одиночным зубом 

(А > - g - A ) . При врубке же двойным зубом имеем: ^'вр -f-Л вр = 

13950 
— 16 X 136 ~~ 8 , 0 

Принимаем Л в р = 3,0 см и Л в р = 5,0 см: 

ш 13950 
1 ,15X16X12 " 6 3 с м : 

> 3,0 13950 _ 
7ск 3,0 + 5,0 Х 0,8 X 12 X 16 ~ 3 4 , 0 С М ' 

З а м е ч а н и я п о к о н с т р у к т и в н о м у о ф о р м л е 
н и ю у з л а . Площадка смятия a—b (см. рис. 8) должна быть 
расположена так, чтобы ось подкоса делила ее пополам. 
Стяжной болт при а < 3 0 ° ставится параллельно a—b, a 
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при более крутых углах перпендикулярно Ь—с. Диаметр 
болта рекомендуется принимать не менее 1 / 2 5 его длины и 
не тоньше 12—16 мм. В досках толщиной менее 10 см 
вместо болтов следует ставить хомуты Хомуты и скобы 
можно ставить взамен болтов и в других случаях, в осо
бенности в промежуточных узлах. Ослаблять растянутые 
элементы врубками для шайб стяжных болтов не допус
кается. Для указанной цели необходимо ставить подбалки 
с уступом т—п (рис. 8), с помощью которого автоматически 
центрируется опорный узел при установке ферм на стену. 
Толщина подбалки в тонком конце принимается не менее 
5—6 сму а в толстом — не менее 7—10 см. Скрепление 
подбалки с фермой производится конструктивно гвоздями 
длиной 125 - 175 мм. 

Л о б о в ы е в р у б к и в б р е в н а х . При устройстве лобо
вых врубок в бревнах смятие происходит по площадкам 
в виде части кругового сегмента, площадь которого может 
быть выражена формулой: 

kd h. 
вр 

COS а 

где: коэфициент, равный: для врубки 
бом — к = 0,8; для первого зуба (Ав р) 
при лобовой врубке двойным зубом— 
к = 0,7; для второго зуба (h'^)9 при 
лобовой врубке двойным зубом — 
к = 0,6; при наращивании бревен 
к = 0,6; 

d — диаметр бревна (меньшего раз
мера). 

Ширина плоскости скалывания в 
зависимости от глубины врезки мо
жет быть определена формулой: 

(17) 

с одиночным зу-

го 

:к = 2 У dh 
вр h вр 

(18) 

Пример 5. Требуется произвести наращи
вание стойки из 2 0 18 см бревном 0 20 см 
с помощью лобовой врубки. Усилие в стойке 
N~ 16 т (рис. 10). 

Требуемая площадь смятия: 

N 16000 
1,0 X 150 123 см2. Рис. 10. 

Глубина врезки верхнего бревна, исходя из формулы (17): 
F ™ 1 2 3 „ о d 

= 5,8 см < — о — = 6 см% Т м = 2 X 0 , 6 X 1 8 
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В р у б к и Л о б о в ы м у п о р о м . При расчете врубок 
передающих усилие лобовым упором, действующее в эле
менте усилие раскладывается на сминающие силы, направ
ленные перпендикулярно соответствующим площадкам смя
тия, причем каждая площадка проверяется на смятие по 
своему расчетному усилию. 

Пример 9. Требуется рассчитать коньковый узел брусчатой фермы, 
решенныйсогласно рис. 11. Угол наклона верхнего пояса GC=22°(COSGC=0,928). 
Сечение пояса 18 X 18 см, усилие в поясе Nn 14600 кг, а в стойке, вы
полненной из тяжа d = 28 мм, NCT = 14400 кг* 

Усилие смятия на площадке в—с: 

Площадь смятия: 
N„ cos а = 14600 X 0,928 = 13930 кг. 

" С М 

COS а. 
Ь = 

13 
0,928 X 18 = 2 5 1 см*. 

Напряжение смятия по площадке в — с: 

' с м - - 5 5 , 6 < R c m = 1 3 6 KtjcMK 

Необходимый размер шайбы под тяж, при угле смятия 90 — <х = 6 8 * 
и Rcla =40 кг/см2 (см. таблицу 2), т. е. R 

смвз 46 рг/см2. 
14400 

46 
*~3\2 см*, или 20 X 20 см. 

б. Сопряжения на деревянных призматических шпонках 

Соединения элементов деревянных конструкций на приз
матических шпонках применяются при необходимости спла
чивания, главным образом при устройстве балок составного 
сечения. Шпонки применяются поперечны?, обычно дубо
вые (натяжные), в которых волокна располагаются перпен
дикулярно к волокнам сплачиваемых элементов, и продоль
ные шпонки, а также колодки, в которых направление во
локон совпадает с направлением соединяемых брусьев и 
бревен. 
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Глубина врезок шпонок должна быть в брусьях не бо
лее 7Б h и не менее 2 см, а в бревнах не более Ы d и не 
менее 3 см (/г—размер бруса в направлении врубки, с?-—диа
метр бревна). Отношение длины шпонки / ш (размера в на
правлении вдоль балки, рис. 12) к глубине врезки А в р 

должно быть не менее 5, а расстояние между шпонками в 
свету должно быть не менее длины шпонки. 

При расчете соединений на шпонках необходимо прове
рить несущую способность сопряжения на смятие и скалы
вание шпонок, а также на скалывание соединяемых элемен
тов (между шпонками) по формулам: 

на прочность шпонки на смятие Г™ —^пшЯсы ; (19) 

на прочность шпонки на скалывание Т™К = M

C K R™K F™K ;(20) 

на прочность элемента на скалывание Г™ = Т

С К RCK Лж ; (21) 

где: тш —коэфициент усилий работы по смятию 

К м = 1,0); 
тск —коэфициент условий работы на скалывание для 

поперечных шпонок тск = 0 , 9 , для продольных 
шпонок и колодок тск = 0 , 8 , для элементов, сое
диняемых поперечными шпонками, тск =0 ,85 , а 
для элементов, соединяемых продольными шпон
ками и колодками, тск = 0 , 7 ; 

ГШ 
1сч — площадь смятия шпонки; 
^ с к — площадь скалывания шпонки; 
FCK —площадь скалывания элементов между шпонками; 

о ш — расчетное сопротивление для шпонок на смятие; при 
см ш 

дубовых поперечных шпонках R = 6 0 кг/см2;-
«ш 

Н — расчетное сопротивление для шпонок на скалывание. 
ск ш ' 

для дубовых поперечных шпонок R = 10 кг\см9\ 
RCK — расчетное сопротивление древесины элементов на 

скадывание; для сосны и ели RCK=\2 нг/см2. 
Соединяемые элементы стягиваются болтами, размещае

мыми в промежутках между шпонками. Сечение болтов 
должно быть достаточно для восприятия усилия от распора: 

*ш 

где: Тш —расчетное усилие на 1 шпонку; 
S0 — зазор между соединяемыми элементами. 
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Пример 10. Требуется подобрать сечение прогона, поддерживающего 
кровельное перекрытие и состоящего из двух брусьев, соединенных дубовыми 
натяжными шпонками. Расстояние ло осям опор прогона I = 6,0 м% нагрузка 

Рис. 12. 

от веса кровельного перекрытия g = 900 кгм, а от давления снега 
р с = 500 кг/м. Коэфициенты перегрузки щ = 1,10 и п2 = 1,40. 

Расчетная нагрузка q = 900 X 1,10 -f 500 X 1,40 - 1690 лсгл*. 
1690X6,02 

М = ^ - = 6080 кгм. 

При коэфициенте условий работы т и = 0,8 (балка на шпонках) требуе
мый момент сопротивления балки по формуле (13): 

М 608000 
W t v ~тГЙГ " 0,8 X 1 30 ~ 5 8 3 0 

Принимаем два бруса 21 Х21 см. 
При дубовых поперечных шпонках длиной 15 см с глубиной врезки 

в оба элемента по 2,5 см несущая способность их составит (формулы 
19——20). 

Тш ~ тш *<£ f <£ - X 60 X 21 Х2,5 - 3150 кг; 
ТТ* = т с к RZ Fск - 0,9 X Ю X 21 X 15 - 2830 кг. 

Необходимое количество шпонок на полупролете балки, при равномер
ном их расположении по длине, определяется по формуле: 

Я ran = 
1,5 М S 0 p 1,5 X 608000 X 4600 

= 10 шпонок, ^бр Тш " 126700 X 2830 
где: 5бр — статический момент (брутто) части поперечного сечения отсе
каемого рассматриваемым швом, относительно нейтральной оси SOD 
= 21 X 21 X 10,5 = 4600 см*; Р 

Убр —момент инерции (брутто) поперечного сечения 
21 X 42̂  

/бр j§ «= 126700 см*. 
Расстояние между осями шпонок 

300 
a = -jQ- = 30 см. 

При длине шпонки / ш — 15 см расстояние между ними в свету соста
вит также 15 см и несущая способность по прочности брусьев на скалывание 
между шпонками будет (формула 21): 

r S r e m<* Яск FCK - 0,85 X 12 X 21 X 15 = 3060 > 2700 кг. 
Распор одной шпонки при отсутствии зазора между брусьями (S 0 « 0): 

„ Т ш hBp 2830 X 2,5 
Qm = - f . • — = « 470 кг. lm 15 

Конструктивно принимается болт d = 16 мм. 

330 



Несущая способность балки при W = —^—• = ^ = 6050 сл*3: 

т и Rn Wav = 0,8 X 130 X 6050 = 616000 > М « 608000 кгсм. 

в. Сопряжения на нагелях 

Р а с ч е т ц и л и н д р и ч е с к и х н а г е л е й . В качестве наге
лей для соединения деревянных конструкций применяются пре
имущественно стальные цилиндрические нагели (болтовые), гвозди 
и пластинчатые дубовые нагели. 

Расчетное усилие на один «срез» для болтовых нагелей при 
направлении усилий вдоль волокон элементов, а для гвоздей при 
любом направлении усилия к волокнам определяется по форму
лам, приведенным в таблице 7 как наименьшее из трех значений: 

по прочности болтового нагеля или гвоздя на изгиб 
. (23); 

из условия смятия крайнего элемента — Тл . . . . (24); 
из условия смятия среднего элемента — Тс . . . . (25). 

Таблица 7 

Расчетная несущая способность цилиндрических нагелей 

с 
Схема работы 

Расчетное условие 

Несущая способность 
в кг на один срез 

соединения 
Расчетное условие 

Гвоздя 
Стального 

цилиндриче
ского нагеля 

1 Симметричные 
соединения 

Смятие в средних эле
ментах ^ в = 5 0 Ч в 

ГН° = 5 0 Ы Н 

Смятие в крайних эле
ментах 

Г г в = 8 0 od r E Г | = 8 0 Ы Н 

2 Несимметрич
ные соединения 

См ятие во всех эле
ментах равной толщи
ны, а также более тол
стых элементах одно-
срезных соединений 

Г г в = 3 5 cdm Г° = 3 5 « * в 

Смятие в более тон
ких крайних элементах Г г в = 8 0 аЯгв 7 * - 8 0 в а в 

г Симметричные 
и несимметричные 
соединения 

Изгиб нагеля 
1 Г В 

« 250 Фтъ + 
+ а2, но не 

более 

Г ^ - 4 0 0 * Р В 

н 
~ 180 Л + 
+ 2я 3, но не 

более 

Г£ == 25(№ н 

П р и м е ч а н и е : Расчетная несущая способность нагеля в рассматривае
мом шве из условия смятия принимается равной меньшему из двух значений, 
полученных для прилегающих к этому шву элементов. 
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Обозначения, принятые в таблице 7: 
d — диаметр нагеля или гвоздя в см; 
а — толщина крайнего элемента или более тонкого эле

мента односрезного соединения в см; 
с — толщина среднего элемента или более толстого эле

мента односрезного соединения в см. 
При направлении усилия под углом а к волокнам несущая 

способность на один «срез» болтового нагеля, определенная по 
формулам таблицы 7, умножается на коэфициент: 

Ка, если расчет ведется из условия смятия элементов; 
У Ка, если расчет ведется из условия изгиба нагеля. Значе

ния коэфициента К* принимаются по таблице 8. 

Таблица 8 

Значение коэфициента К* для расчета нагелей 

Угол 

* в градусах 

Диаметр нагелей в см Угол 

* в градусах 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 

30° 0,95 0,90 0,90 0,90 0,85 
60° 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 
90е 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 

Для промежуточных углов значение коэфициента Ка опреде
ляется по интерполяции. 

Расчетная несущая способность нагеля или гвоздя в древесине 
других пород и при особых условиях работы сооружения, т. е. 
при поправочном коэфициенте К к расчетному сопротивлению,, 
определяется формулами таблицы 7 с умножением: 

на К—при расчете по смятию элемента, 
н а ] /7Г—при расчете на изгиб нагеля (гвоздя). 
При определении длины защемления конца гвоздя заострен

ная часть его, расная 1,5 dTb, не учитывается и, помимо этого, 
в длине Г Е О З Д Я не учитывается по 2 лш на каждый шов между 
соединяемыми элементами. 

Р а з м е щ е н и е н а г е л е й и г в о з д е й . Расстояния между 
осями нэгелей из круглой стали, независимо от направления, 
должны быть не менее (рис. 13): 

s o = si — 7ds , 5 2 — 3,5dH» 5 з ~ З^н • 

При толщине пакета b < ; 10dH допускается принимать 
S j = Ын , 5 2 = 3da и s3 — 2t5d&. 
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5) гбоздеи 

5 

Рис. 13. 

Нагели рекомендуется располагать в два продольных ряда. 
Расстояние между осями гвоздей вдоль волокон ($,) для 

пробиваемых гвоздем элементов должно быть не менее: 
sx = l5drB - при тол- н д г е л е и 

щине пробиваемого эле¬
мента c>-lQdrB,s1 = 25 rfrB— 
при толщине пробивае
мого элемента с = 4</гв. 

Для промежуточных 
значений с наименьшее 
значение определяется по 
интерполяции. 

Для элементов, не про
биваемых гвоздями на
сквозь, при любой тол
щине с s1'> l5dtB. Рас
стояние до торца при лю
бой толщине элемента 
с sQ > 15 

Расстояние между ося
ми гвоздей поперек во
локон при прямой рас
становке должно быть 
s2>4drBy а при шахмат
ной или расстановке косыми рядами s2 > 3drB- Расстояние 
от крайнего ряда до продольной кромки элемента s3 > AdTbm 

Пример 11. Требуется рассчитать стык затяжки брусчатой фермы. 
Сечение затяжки 16 X 22 см, а расчетное усилие в ней N *= 14500 кг. 

с 16 
При перекрытии стыка двусторонними накладками а = у=== т̂ -=== 8 <гл* 

и нагелях из круглой стали dH 1,9 см (a:dH = 4,2) несущая способ* 
ность одного „среза" нагеля составит: 

по изгибу нагеля (по интерполяции): 

Т1 - 2 Ш 2

Н = 214 X 1.9* « 772 кг: 

- 1217 кг; 
по смятию затяжки: / ~ = ои сан = 50 X 16 X 1,9 =* 1520 кг. 
Необходимое количество двухсрезных нагелей составит: 

14500 
п = 2 ^ 77̂ *" ю 1° штук. 

Число стяжных болтов должно быть не менее 20 — 40 % общего ко
личества нагелей в стыке. Концы нагелей должны выступать за поверх
ность накладок на 1,5 — 2 диаметра нагеля. 

Пример 12. Конструкция открытой эстакады подвергается кратко
временным увлажнениям. Необходимо рассчитать прикрепление подкоса 
из 2 досок 6 X 18 см к стойке d ** 20 см. Усилие в подкосе N— 1200 кг, 
угол, образуемый со стойкой а = 45°. 

по смятию накладки: 7* = 80 adH « 80 X 8 X 1,9 
7£ = 5 0 о / я 

333 



I вариант — крепление на гвоздях. При креплении гвоздями й Г В е « 

•= 5,5 мм и /гв — 150 мм гвозди будут работать как односрезное и расчетное 
усилие на один «срез» гвоздя с учетом К = 0,85: 

По изгибу гвоздя 
Т*в = (250 X 0,552 + 6,02) у о Ж « ЮЗ кг; 

по смятию раскоса 
Г? в « 80 X 6 X 0,55 X 0,85 - 225 кг. 

Для крепления каждой доски необходимо принять по 
1200 

пгв = "2 X Ю3~ e Г В 0 3 Д е и -
II вариант — крепление на болтах. При болтах da = 16 мм и а = 45° 

Рис. 14. 

по таблице 8 Ка •= 0,80. Расчетное усилие на «срез» болта: 
по изгибу болта: 

= (180 X 1,62 + 2 х 6,02) / 0 , 8 5 X 0,8 - 440 кг; 
по смятию раскоса 

Т% » 80 X 6 X 1.6 X 0,80 X 0,85 - 520 кг; 
по смятию стойки 

Т% - 50 X 14 X 1,6 X 0,80 X 0,85 = 763 кг. 
(толщина с = 14 см с учетом подтески стойки). 
Для крепления подкоса, учитывая двухсрезность болтов, необходимо 

поставить 
1200 

по 2 болта. 2 X 4 4 0 

г. Сопряжение на пластинчатых нагелях 

Пластинчатые нагели применяются для сплачивания брусьев 
в составных балках со строительным подъемом, работающих на 
изгиб или изгиб со сжатием. Подъем достигается выгибанием 
брусьев в сторону, обратную прогибу, при этом заготовка гнезд 
для пластинок и постановка последних производится после вы
гибания. 
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Величина подъема определяется по формуле; 

где; I — пролет балки в см; 
hx — высота бруса в см. 

Пластинки делаются дубовыми или из древесины других 
твердых пород. Размеры пластинок следующие: толщина 
S ™ = 1,2 см; длина вдоль волокон пластинки (т. е. по направ
лению врезок в брусья) / п л = 5,4 см или 6ПЛ =1 ,6 см и 1ПГ =7,2 см. 
Глубина гнезда должна быть на 2 мм больше длины пла
стинки. Расстояние между пластинками принимается 9 З п л . 

Расчетная несущая способность в кг дубового пластин
чатого нагеля в балках из сосны и ели (при поправочном 
коэфициенте для древесины /С= 1) принимается по формуле: 

т п л = 14 1ПЯЬПЛ> (26) 
где 1ПЛ и Ь и л — длина и ширина пластинчатого нагеля. 

Пример 13. Прогон примера 10 требуется запроектировать из 
3 брусьев на пластинчатых нагелях, т. е. при следующих данных; / «= 6,0 ML 
Я*= то кгм; М - 6080 кгм и Г т р « = 5830 смК 

1Щ 
it 
и 
н 

0 

Рис. 15. 

Принимаем прогон из 3 брусьев 16 X 1 6 см и дубовые пластинки 
1,2 X 5,4 см. 

Расчетный момент сопротивления сечения прогона W при 
16X48 

12 
146700 см*9 W - ~ - 2 * i a 6 7 Q Q ~6120>5830 смК h ~ 48 

Расчетная несущая способность одной пластинки по формуле (26): 
7 \ , л - 1 4 Х 5 , 4 Х 1 6 « 1 2 1 0 / с г . 

Необходимое количество пластинчатых нагелей на полупролете про
гоне при статическом моменте (брутто) сдвигаемой частя S*D » 26 X XQ X 
X 16 - 4100 см* и J6p - 146700 смН 

1,5 MS6o 1,5 X 608000 X 4100  
П п л " ^бр ТпЛ ~ 146700 X 1210 " 2 0 Ш Г П ' 

Требуемое расстояние между пластинками при равномерной их рас-

0,5 X 600 
становке по длине пролета 

а' 20 15 cMt 

что больше 9 Ьпл» 10,8 см. Стяжные болты ставятся конструктивно по 
'одному на опорах и одному в середине пролета. В середине балки, на дли
не 0,2 lt пластинки не ставятся. 

335 



Требуемая величина строительного подъема: 

/стр O. l / i Л4 - 0,1 X 600:15 =-4 см 

д. Расчет гвоздей, работающих на выдергивание 

Применять сопряжения конструкций на гвоздях, работаю
щих на выдергивание, допускается лишь во второстепен
ных конструкциях (например, в подшивке потолков, в на
стилах), а также в конструкциях, где выдергивание гвоздей 
сопровождается одновременной их работой на изгиб (сдвиг), 
как нагелей. Гвозди, забитые в заранее рассверленные гнез
да или забитые в торец элемента (вдоль волокон), при ра
счете на выдергивание не учитываются. 

Расчетная несущая способность гвоздя на выдергива
ние определяется по формуле: 

^ = « « ^ 1 , (27) 

где: / j — длина защемленной части гвоздя, определяемая 
согласно указаниям, приведенным на странице 84; 

/?вд— расчетное сопротивление выдергиванию, принимае
мое для воздушно-сухой древесины # в д = 3 , 0 кг/смг, 
а для сырой древесины, высыхающей в процессе 
эксплуатации, А; В Д= 1,5 кг/см2. 

При диаметре гвоздей более 5 мм в расчет вводится 
d = 5 мм. Длина защемленной части гвоздя должна быть 
не менее 10 drB и не менее двух толщин прибиваемого де
ревянного элемента. Толщина прибиваемого элемента должна 
быть не менее 4 drB. 

Пример 14. Требуется рассчитать прикрепление подшивки подвесно
го потолка из досок толщиной 20мм Расстояние между балками S — 1,20 м, 
г вес перекрытия (подшивки с утеплителем и верхней коркой) g—200/сг/^ 2 

Древесина—воздушно-сухая Коэфициенты перегрузки щ ̂  1,10;п 2~ 1,40 
При ширине доски подшивки Ь—\Ьсм расчетная нагрузка на нее, 

с учетом передачи сосредоточенного давления на 2 доски, будет: 
от веса перекрытия 0,15 X 200 X 1,10 X 1.20 40 кг, 
от веса человека с инструментом 0,5 X 100=50 кг 
Следовательно, общая расчетная нагрузка в месте крепления под

шивки к балке N~ 90 кг. При гвоздях с1ГЪ = 4,5 мм длиной / г в = 125 мч 
расчетная длина гвоздя будет: 

/ = 125 - 20 — 2 — 1,5 X 4,5 = 96 мм > 10 drB = 45 мм 

по формуле (27) 71™ = 3,0 X 3,14 X 0,45 X 9,6 = 40,8 кг, т. е. для крепле
ния каждой доски подшивки необходимо принять 

90 
"гв = " 4 0 8 ' в 3 Г В 0 3 Д Я 

Для увеличения сопротивления гвоздей выдергиванию целесообразно 
производить их забивку под углом, направляя отдельные гвозди в разные 
стороны. 
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5. КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Для изготовления деревянных конструкций применяются 
следующие высокопрочные клеи: 

водостойкий и грибоустОйчивый фенолформальдегидный 
клей (марок ЦНИПС-2 и ВИАМ Б-3 и др.), который может 
применяться для изготовления как защищенных, так и не 
защищенных от атмосферных воздействий конструкций; 

ограниченно-водостойкий казеиновый клей (марок В-107, 
В-105 и др.), удовлетворяющий требованиям норм в отно
шении прочности клееного шва на скалывание; 

казеино-цементный клей менее водостойкий, чем казеино
вый, и как последний, допускаемый к применению лишь для 
конструкций, защищенных от непосредственного влияния 
атмосферы и увлажнения, а также в помещениях с относи
тельной влажностью воздуха не свыше 60%. 

Для склейки применяются пиломатериалы с влажностью 
не более 15 >6 и толщиной ЗОн-40 мм (не более 50 мм). 
По плоскостям склеивания пиломатериалы должны быть 
остроганы на станке. При изготовлении конструкций необ
ходимо лесоматериалы пониженного качества укладывать 
в наименее напряженную зону конструкции, при этом воз
можно вырезать из досок наиболее крупные пороки со сты
кованием на клею и др. 

В прямолинейных элементах деревянных конструкций 
(балки и т. п.) сжатые стыки осуществляются впритык, а 
растянутые „на ус", при длине „уса" не менее 10 толщин 
стыкуемой доски. В балках, для наиболее напряженной ча
сти растянутой зоны, равной 0,10 — 0,15 высоты балки, но 
не менее, чем в двух (крайних досках),*стыки досок долж
ны быть выполнены „на ус", а в остальной части балок — 
впритык. 

Расстояние между стыками смежных досок принимается: 
для стыков впритык — не менее 20 толщин досок; 
для стыков „на ус" — не менее 10 толщин, считая в све

ту между концами „усов". 
В одном сечении допускается стыкование не более 25% 

досок, из них не более одного в наиболее напряженных 
зонах. 

При тщательной приторцовке и посадке „на ус" наличие 
как растянутых стыков („на ус"), так и сжатых стыков 
(впритык) в расчете не учитывается. Подобные сечения 
рассматриваются как монолитные и расчет их производится 
по формулам, приведенным выше для расчёта деревянных 
конструкций цельного сечения. 

Коэфициенты условий работы на изгиб тн, при расчете 
клееных балок, принимаются следующими: 
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для прямоугольных сечений с размерами сторон 15 см 
и более при отношении высоты балки к ширине h : Ь < 3,5 
Я1 Я = 1 , 1 5 ; 

для прямоугольных балок с высотой более 50 см и ши
риной до 10 см т и = 0,85; 

д#я балок двутаврового сечения с толщиной стенки Ьх 

и шириной полки b при bx: b = 0,5 — т и = 0,9, ЬхгЬ = 0,33 — 
— т й = 0,80 и ЬхгЪ = 0,25 - т и = 0,75. 

Рис. 16. 

Коэфициент условий работы на скалывание по клееным 
швам шириной 8 см и более принимается mCK=r0J5 и при 
швах шириной менее 8 см — т с к —0,5. 

Пример 13* Требуется запроектировать клееный прогон при следую
щих данных: расчетный пролет /=6,0 м, расчетная нагрузка £—1470 кгм. 

Изгибающий момент в середине длины пролета; 
9/2 1470 Х&\0 2 

М — 5280 кгм. 8 — 8 
При двутавровом сечении с отношением lx tb = 0,5 (/ии = 0,9) тре

буется момент сопротивления сечения прогона: 
М 528000 

4520 гсм\ 0,9X130 
Принимаем прогон высотой И =* 40 см, полки размером 8 X 20 см 

(по 2 доски 4 X 20 см ), а стенку 10 X 24 см, склееную по высоте из 
6 брусков 10 X 4 см. • 

у = = = 2 0 Х 4 0 3 2 Х 5 Х 2 4 3 

W «= 

12 
2 / 

12 
2 X 95200 

40 

95200 сж«, 

4760 C J A 

Несущая способность прогона на скалывание по нейтральной оси, 
при принятом сечении и действующих расчетных нагрузках (перерезы
вающая сила Q — 0,5 X 1470 х 6,0 = 4410 кг, статический момент по
ловины сечения относительно нейтральной оси балки .S = 8 X 20 X 16-Ь 
+ 12 X Ю X 6 = 3280 ж 3 и i ? C K = 24 кг/см*): 

/ и с к # с к 0,75 X 24 9 5 2 ^ 1 0 = 5220> (3 = 4410 кг. 
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IV. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1. МАТЕРИАЛЫ 

Для изготовления железобетонных и бетонных конструк
ций промышленных и гражданских зданий применяются легкие 
бетоны (объемным весом менее 1800 /сг/м3) марок от 35 до 150 
и тяжелые бетоны (объемным весом 1800 кг/м3 и более) марок 
от 50 до 600. 

Для бетонных конструкций рекомендуется применять бетоны 
марок не выше 200. В сооружениях I класса бетонные конст
рукции следует осуществлять из тяжелого бетона марки не 
ниже 100, а бетонные столбы и колонны для зданий I I и I I I клас
сов— из бетона марки не ниже 75. 

Для сжатых железобетонных элементов рекомендуется при
менять бетон не ниже марки 200, а для сильно нагруженных эле
ментов (например, многоэтажных колонн) — марки 300—400. 

Изгибаемые железобетонные конструкции, размеры сечения 
которых определяются из расчета на прочность, следует осу
ществлять из бетона марки не ниже 150, а для большепролет
ных элементов, для сильно нагруженных конструкций (например, 
перекрытий, несущих полезную нагрузку более 800 кг\м?) 
и тонкостенных перекрытий и покрытий рекомендуется бетон марки 
на ниже 200. 

Сборные железобетонные конструкции следует выполнять 
из бетона марки не ниже 150, а неокаймленные ребрами жест
кости ^тонкостенные сборные элементы (толщиной до 40 мм) — 
из бетона марки 200 и более. 

Расчетные сопротивления для бетона, приготовленного без 
автоматического или полуавтоматического дозирования состав
ляющих бетона и без систематического контроля его прочности 
и однородности (условия приготовления Б) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Расчетные сопротивления бетона 

Вид напряженного 0 3 

Нормативная кубиковая прочность 
•(марка бетона) 

состояния 

О
бо

зн
 

че
ни

е 

35 50 75 100 150 200 300 400 500 ш 

Сжатие осевое (приз-
менная прочность) 

^пр 15 22 33 45 65 80 130 170 210 250 

Сжатие при изгибе. 19 27 41 55 80 100 160 210 260 310 
Растяжение осевое . 2,0 2,4 3,2 4,0 5,2 6,4 9,5 11,0 12,5 13,5 

Для армирования железобетонных конструкций применяются 
следующие виды стали: 

горячекатаная сталь марок Ст. 0 и Ст. 3 в виде проката 
круглого сечения диаметром от 5 до 50 дш, проката поло-
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созого сечения ( 6 : A = = l : l - f l : 2 ) площадью до 10 см2 и фа* 
сонного профиля (уголки, швеллеры, двутавры) в качестве 
жесткой арматуры; 

горячекатаная сталь периодического профиля марки Ст. 5; 
холодносплющенная сталь без вытяжки, периодического 

профиля из сталей марок Ст. 3 и Ст. 0; 
холоднотянутая стальная проволока из сталей марок Ст. 3 

и Ст. 0. 
В целях экономии стали рекомендуется преимущественно 

применять сварные сетки и каркасы, арматуру периодического 
профиля (горячекатаную) и холодносплющенную, холоднотяну
тую и т. п. Кр\глый прокат диаметром более 50 мм или полосо
вую сталь сечением более 10 см% допускается применять только 
в сварных каркасах. 

Расчетные сопротивления арматуры Ra принимаются согласно 
таблице 2. 

Таблица 2 
Расчетные сопротивления арматуры 

R кг/см* 

п п. 
Наименование арматуры для 

растянутой 
арматуры 

для 
сжатой 

арматуры 

1 Горячекатаная круглая или полосо-
1700 1700 

2 Горячекатаная фасонная из стали 
1700 1700 

3 Горячекатаная круглая или полосо-
2100 2100 

4 Горячекатаная фасонная из стали 
2100 2100 

5 Горячекатаная периодического про
филя из стали марки Ст. 5 . . . • 2400 2400 

6 Холодносплющенная периодического 
профиля из сталей марок Ст. 0 

3600 3600 
' 7 -Горячекатаная круглая из стали 

марки Ст. 0, подвергнутая силовой 
2100 1700 

8 То же из стали марки Ст. 3 , . . . 2500 2100 
9 Арматура из холоднотянутой про

волоки диаметром до 5,5 мм вклю-
4500 4500 

JG То же прн диаметре проволоки 
3600 3600 



2. КОЭФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

Коэфициенты условий работы при расчете железобетонных 
конструкций по несущей способности (1 предельному состоянию) 
применяются следующими: 

а) для бетонных столбов сечением менее 35 X 35 см 
т — 0,65; 

б) для прочих бетонных элементов т = 0,90; 
в) для сборных железобетонных элементов, изготовляе

мых на заводах с систематиче
ской проверкой их прочности, ^ 

/л =1,10; 
г) для монолитных централь

но-сжатых колонн сечением ме
нее 30 X 30 см или диаметром 
менее 30 см, а также для вне-
центренно-сжатых элементов с 
большей стороной сечения ме
нее 30 см m = 0,8; 

д) для панелей плит, окайм
ленных по всему контуру мо
нолитно-связанными с ними бал
ками: в сечениях промежу
точных пролетов и под промежуточными опорами т = 1,25; 
в сечениях крайних пролетов и над вторыми от края опо* 

Гис, 1. 

рами при < 1,5 т = = 1,25; при 1 , 5 < - * - < 2 т 1,10, 

направлении. где. / — размер панели (расчетный пролет) 
перпендикулярном к краю перекрытия; 

1К — размер пролета вдоль края перекрытия; 
е) для пррчих элементов железобетонных конструкций 

т = 1,0; 
ж) для растянутой арматуры при бетоне марки 100: круглой 

горячекатаной из стали марки Ст. 3, круглой, подвергнутой 
силовой калибровке из Ст. 0, горячекатаной периодического про
филя, холодносплющенной, применяемых в вязаных каркасах 
и сетках, пга = 0,9; 

з) для хомутов и отогнутых стержней, при расчете на дейст
вие поперечных сил для всех видов арматуры, кроме холоднотя
нутой проволоки, т н = 0,8 и для холоднотянутой проволоки 
гпн = 0 , 7 ; 

и) для растянутой и сжатой арматуры из холодносплющенных 
стержней периодического профиля, а также из холоднотянутой 
проволоки т а = 0,65; 

к) для прочей арматуры, за исключением случаев, преду
смотренных ТУ, т а = 1,0. 
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3. РАСЧЕТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Несущая способность центрально-сжатых бетонных эле
ментов проверяется по формуле: 

N<m?RnpF, (1) 

где: N — расчетное продольное усилие в кг\ 

F — площадь всего поперечного сечения бетона в см2; 
т — коэфициент условий работы; 
ср — наименьший коэфициент продольного изгиба, при

нимаемый по таблице 3; 
Rnp — призменная прочность бетона в кг/см2. 

Таблица 3 

Коэфициенты продольного изгиба tp для бетонных конструкций 

/о 
Ь г 

lo 
Ъ 

А 
г 

/о 
т г 

lo 
г 

/о 
Ь г 

тя
ж

е
лы

й 
бе

то
н 

ле
гк

ий
 

1 

бе
то

н 

lo 
Ъ 

А 
г 

тя
ж

е
лы

й 
бе

то
н 

ле
гк

ий
 

j 
бе

то
н 

/о 
т г 

lo 
г 

тя
ж

е
лы

й 
бе

то
н 

ле
гк

ий
 

| 
бе

то
н 

< 4 14 1,00 1,00 10 35 0,86 0,81 18 63 0,68 0,57 
4 14 0,98 0,98 12 42 0,82 0,75 20 70 0,63 0,52 
6 21 0,96 0,94 14 49 0,77 0,69 22 76 0,55 0,48 
8 28 0,91 0,88 16 56 0,72 0,63 24 83 0,55 0,43 

4. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНО-СЖАТЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН 

Расчет центрально-сжатых колонн с гибкой арматурой 
и обычными хомутами производится по формуле: 

N<m?(RnpF6 + maR,F,) ' (2) 
или N <т<? (Rnp + maRa) F6, (2a) 
где: W —расчетная нагрузка в кг; 

т — коэфициент условий работы; 
Rnp — призменная прочность бетона в кг/см2; 
Ra — расчетное сопротивление продольной арматуры; 

(д. — коэфициент армирования == - j ^ r - j ; 
F& — площадь сечения бетона в см2; 
F a — п л о щ а д ь сечения продольной арматуры в см2; 

ср — коэфициент продольного изгиба, принимаемый по 
таблице ' 4, в зависимости от гибкости колонны 

•V lo f lo lo \ 

; [~или — р 
г —наименьший радиус инерции сечения колонны в см; 
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Значение коэфициента «р 
Таблица 4 

Ь 
14 16 18 20 22 24 26 28 30 

lo 
d 

12,1 13,9 15,6 17,3 19,1 20,8 22,5 24,3 2,0 

lo 

Г 
50,0 55,4 62,2 69,0 76,0 83,0 90,0 97,0 104,0 

<Р 1,00 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62 0,57 0,53 0,50 

l0 — расчетная длина, принимается в зависимости от степе
ни защемления и подвижности концов элемента. 

1о = 0,5 I — при полном закреплении 
обоих концов; 

1о = 0,7 I — при полном закреплении 
одного конца и шарнир-
но-неподвижном другого 
конца; 

10=1 — при шарнирно-неподвижном 
закреплении обоих концов; 

10 — 2 I — при одном неподвижном, 
закрепленном, а другом 
свободном конце. 

Пример 1. Требуется подобрать квадратное 
сечение колонны первого эта^а промздания, за
груженной постоянной нагрузкой УУП0СТ = 46 т 
и полезной N%p =* 88 т. Коэфициенты перегрузки 
щ = 1,10 и = 1,25. Бетон марки 200, арматура 
Ст. 3, высота этажа 5,0 м. Коэфициенты условий 
работы: т «= 1 и m a = 1. 

Расчетная нагрузка N = 1,10 X 46 + 1,25 X 
Х 8 8 = 160,6 т. 

Задавшись процентом армирования р = 0,8% 
н принимая <р =* 1, определяем по формуле (2а): 

N 160600 

С? 0 /6Л*Л* 

6 + « " * • * . > 1 X 1 ( 8 0 + ^ X 2 1 0 0 ) 

40 X 40 см. 

Требуемая площадь арматуры: 

0,8 
100 X 1650 - 13,2 см? или 8 0 16 мм, Fa = 16,08 см\ 
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Несущая способность колонны при = = 12,5 < 14: 

Щ{^п^б + тлйлРа)^ 1,0 X 1,0(80 X 1600 2100 X 16,08) = 
= 161800 кг>Ы= 160600 кг. 

Хомуты необходимо принять rfx04 = 6 лш с шагом 25 см Защитный 
слой бетона для арматуры колонн должен быть не менее 2,5 см 

Н е к о т о р ы е у к а з а н и я по к о н с т р у и р о в а н и ю 
к о л о н н . Сечение продольной арматуры должно составлять 
нз мен^е 0,5'6 и не более 3J/o от расчетного сечения бетона. 
Если насыщение арматурой превышает З э о , то обычные хомуты 
должны быть заменены приваренными хомутами, установленными 
с шггом s < 10d продольной арматуры. 

Диаметр продольных стержней должен быть не менее 12 мм 
и не более 40 мм. Расстояние между хомутами должно быть 
не богее \5dt а в местах стыка рабочей арматуры (без сварки) 
10d, но нг более меньшей стороны колонны или 40 см. Диаметр 
хомутов должен быть dxovt > 0,25 rf, но не менее 6 мм. 

Конструкция хомутов должна быть такой, чтобы продольные 
стержни, по крайней мере через один, располагались в местах 
перегиба хомутов. 

5. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛИТ И БАЛОК 

а. Прямоугольные балки и плиты 

Балки прямоугольного сечения и плиты рассчитываются на 
изгиб следующим образом: 

Для подбора сечения необходимо задаться шириной балки 
и процентом армирования, который рекомен цуетбя. при
нимать в пределах р ~ 0,8 ~ 1,5/6. Ширину балки прини
мают Ь= 15, 18, 20, 22, 25 и далее кратно 5 см и, поль

зуясь данными, таблицы 5, определяют 
положение нейтральной оси: 

а— нп ~ , 100 А ^ я и » (3) 

h0 — полесная 

где: х — расстояние от верха сжатой зо
ны бетона до нейтральной оси 
сечения; 

высота сечения — рас
стояние от верха сжатой зоны 
до центра тяжести растянутой 
арматуры. 

Далее по таблице 5 подбирают соответствующий для а 
коэфициент г0 , по которому определяется 

Рис. 3. 

л/'-м-
"о у bRH 

(4) 
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Для установления полной высоты балки к полученной 
величине делается добавка на размещение арматуры и тол* 
щину защитного слоя бетона. Для главных балок принятая 
высота должна быть не менее У1Б пролета в свету, а для 
второстепенных У20 пролета. Высота принимается кратно 
5 см; рекомендуемое соотношение для сечения балкй: 

Требуемая площадь сечения арматуры определяется по 
формуле: м 

f a = 7 0 * 0 Я а ' (5) 
где: у0 — коэфициент из таблицы 5. 

Сечение арматуры можно также определять по прибли
женной формуле, принимая для большинства встречающихся 
в практике случаев плечо внутренней пары сил 

z = T o / * o = 0,88/*o и F a = w ^ — . (5а) 

Наибольший по несущей способности элемента изги
бающий момент для заданного сечения определяется па 
формуле: 

М=А0Ыг*Ял, (6) 

где: А0 — коэфициент из таблицы 5. 
Таблица 5 составлена при значениях коэфициентов ус

ловий работы т = та —1,0. При других значениях указан
ных коэфициентов необходимр в вычисленных для а, 
га> То» принимать приведенную прочность бетона 
R'u^mRu и приведенное расчетное сопротивление арма
туры R\ = т та /?а. 

Таблица 5 
Данные для расчета плит и балок прямоугольного 

и таврового сечений 

р% а го 7 0 
а 

го to 

от 0,04 5,05 0,980 0,039 0,18 0Л1 3,11 0,945 0,104 
0,06 0,05 4,58 0,975 0,048 0,20 0,12 2,98 0,940 0,113 
0,08 0,06 4,15 0,970 0,058 0,25 0,13 2,88 0,935 0,121 
0,10 0,07 3,85 0,965 0,067 0,30 0,14 2,77 0,930 0,130 
0,12 0,08 3,61 0,960 0,077 0,35 0,15 2,68 0,925 0,139 
0,14 0,09 3,41 0,955 0,085 0,40 0,16 2,61 0,920 0,147 
0,16 0,10 3,24 0,950 0,095 0,45 0,17 2,53 0,915 0,155-
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Продолжение таблицы 5 

р% 'о То Л о Р% а ' о 7о 

0,50 0,18 2,47 0,910 0,164 1,60 0,34 1,88 0,830 0,282 
0,55 * 0,19 2,41 0,905 0,172 1,70 0,35 1,86 0,825 0,289 
0,60 0,20 2,36 0,900 0,180 1,80 0,36 1,84 0,820 0,295 
0,65 0,21 2,21 0,895 0,188 1,90 0,37 1,82 0,815 0,301 
0,70 0,22 2,26 0,890 0,196 2,00 0,38 1,80 0,810 0,309 
0,75 0,23 2,22 0,885 0,203 2,10 0,39 1,78 0,805 0,314 
0,80 0,24 2,18 0,880 0,211 2,20 0,40 1,77 0,800 0,320 
0,85 0,25 2,14 0,875 0,219 2,30 0,41 1,75 0,795 0,326 
0,90 0,26 2,10 0,870 0,226 2,40 0,42 1,74 0,790 0,332 
0,95 0,27 2,07 0,865 0,236 2,50 0,43 1,72 0,785 0,337 
1,00 0,28 2,04 0,800 0,241 2,60 0,44 1,71 0,780 0,343 
1,10 0,29 2,01 0,855 0,248 2,70 0,45 1,69 0,775 0,34.9 
1,20 0,30 1,98 0,fc0 0,255 2,80 0,46 1,68 0,770 0,354 
1,30 0,31 1,95 0,845 0,262 2,90 0,47 1,67 0,765 0,359 
1,40 0,32 1,93 0,840 0,269 3,00 0,48 1,66 0,760 0,365 
1,50 0,33 1,90 0,835 0,275 3,10 0,49 1,64 0,755 0,370 

Пример 2. Требуется подобрать сечение железобетонного прогона 
^пролетом / = 6,0 м при расчетной нагрузке q = 1800 кг/пог. м. Бетон 
марки 150, арматура горячекатаная периодического профиля из стали 
марки Ст. 5. Коэфициент условий работы т — т а = 1,0. 

Изгибающий момент в прогоне 

1800 X 6*,0а 
м e — = 8Ю0 кгм. 

Задаемся процентом армирования р— 1,2% и находим по формуле (3) 
величину 

pmaRa 1,2 X 2400 
100 #„ 100 X 80 

= 0,360. 

По таблице 5 при а = 0,360 коэфициент г0 = 1,84 и, следовательно, 
требуемая полезная высота ярогона (формула 4) при ширине 6 20 см. 

А о - 1,84 у. 810000 
2 0 X 8 0 

и h0 = 45 — 2,5 — 2 

Производим перерасчет: 

= 41,4 см, т. е, необходимо принять h — 45 см 

2,0 
41,5 см. 

41,5 
810000 
20 X 80 

1,84 
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по таблице 5 f 0 — 0,820 и необходимое сечение арматуры по формуле (5> 
810000  

F * в 0,820 X 41,5 X 2400 в 9 , 9 3 с м 2 

или 5 0 16 ЛШ; Fa «=» 10,05 еж2. 
10,05 X 2400 

Несущая способность принятого сечения при а » 20 X 41 5 X 80 а 

= 0,364 и (по таблице 5) А0 = 0,298 по формуле (6) составит: 
Л0 bhlRyt = 0,298 X 20 X 41,52 X 80 - 816000 > М = 810000 кгем. 

Пример 3. Требуется рассчитать многопролетную неразрезную пли
ту ребристого перекрытия. Расстояние между осями Салок 2,0 м, при* 
ширине последних 0,20 м. Вес перекрытия 360 кг/м?, а полезная нагрузка 
600 кг/м2. Коэфициент перегрузки nt = 1,10 и п2 — 1,30. Бетон марки 150. 
Арматура — сварные сетки из холоднотянутой проволоки диаметром 5 мм. 
Коэфициенты условий работы: в сечениях промежуточных пролетов и 
под промежуточными опорами т = 1,25 для крайних прилетов и под вто
рыми опорами т = » 1,0. Коэфициент условий работы арматуры та = 0,65. 

Расчетная длина принимается равной длине в свету между ребрам» 
и составляет: 2 с р == 2,00 — 0,20 = 1,80 м — для средних пролетов 

8 0,20 
и 1кр я » 2,00 + — 2 — — — 2 — ™ " м д л я к Р а ^ н е г 0 пролета. 

Расчетная нагрузка д — 1,10 X 300 -1- 1,30 X 600 — 1110 кг/м?. 
Расчетный момент в крайних пролетах может быть определен по* 

формуле: 

м к р z-jf Yi 3 4 7 кгм-
Момент на крайних балках (2-я опора) 

м Ч12 11ЮХ1.85» о 7 _ 
Моп 14 14 в 273 кгм 

(за расчетный пролет принимается больший из примыкающих). 
Расчетные моменты во всех средних пролетах и на средних опорах 

Я1\и НЮ X 1,852 Af с р - • 4 ^ — ~—5 « 239 кгм, 

1,0 
При толщине плиты hn «• 8 см, hQ = 8,0— 1 , 0 — — = 6,5 см для* 

крайнего пролета (из формулы 3): 
6,5 

«• 3,12 и (по таблице 5) Yo ет 0,945. 34700 
00X80 

Требуемое сечение арматуры (по формуле 4): 
34700 » 

Fa - 0,945X6,5 X0,65 X 4500 " * ' 8 9 с м * и л и 1 0 0 5 » * 
(F a=l,96 см?). 

Сечение арматуры в остальных пролетах и на опорах можно опре* 
делить по формуле (5) с тем же значением* ? 0 0,945 и, принимая для 
сечений средних пролетов и опор R'a «• mmaRa** 1,25 X 0,65 X 4500 — 
— 3650 кг/см2, получим 

27300 
Fa — 0,945 X 6,5 X 3650' " 1 , 4 9 с м * и л и 8 0 5 м м ( / ? а ™ 1 , 5 7 с ^ 2 ) ~ 

на крайних Салках и 
23900 

Fa ~ о д о х 6,5 X 3650 ~ 1 , 0 6 с м 2 и л и 6 0 5 м м ^ а ~ 1 , 1 8 с* а> 
в остальных пролетах и на опорах. 
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Для крайних пролетов и над первыми балками необходимо принять 
сетки с шагом стержней рабочей арматуры 10 см, а для остальных про
летов и опор сетки с шагом стержней 17 см. Распределительную арма
туру в сетках можно принять из 0 5 мм через 25—30 см. 

б. Балки таврового сечения 

В балках тавррвого сечения плита при ее толщине 
-А п<0 ,ША не учитывается. Такие балки рассчитываются 

как балки прямоугольного 
сечения размером by^h по 
формулам (3—6). 

При толщине плиты 
/гп > 0,1 h последняя вводит
ся в расчет. Расчетная ши
рина плиты 6П не должна 
превышать: 

а) для самостоятельных 
балок—одной трети их про
лета, а также Ьп < b -f- 12 hn; 

б) для входящих в состав 
ребристого перекрытия: для 

второстепенных балок—расстояния между осями этих балок, 

а для главных балок — четверти их 

лролета в каждую сторону от оси ребра, т. е. b n ^ г л б 

Рнс. 4. 

е. b n < 

2 

£10-

i ! 

f Г 

I 
II 

ft mo РОС mi tneH 8OJ)I 

Г 

i iL  
Г 

L - J Ц 
~1 Г 

Рис 5. 
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Расчет балок таврового сечения при условии, когда 
fin >0,1А, а сечение продольной арматуры 

/ 7 a < J ^ 7 L ™" * е M<mbnhuR„ ( А 0 — £ - ) 

производится также по формулам (3 — 6), как для прямо
угольного сечения, но с размером сечения bn X h. 

В случае, если / 7

а > или ( ^ > ™ & А # И Х 

) а а \ 

, учитывают сжатие бетона в ребре и при 
расчете изгибающий момент дёлят на две части: 

а) момент, воспринимаемый свесами полок и частью ар
матуры: 

Г (bn-b)hnRH 

Г а , пол — » Т. 6 . 

мпол - пол /? а (А0 - 41); (7) 
б) момент, воспринимаемый ребром прямоугольного се

чения с одиночной арматурой Ж р е б =М — Мпол. По указан
ному моменту по формулам (3 — 5) определяется сечение 
дополнительной арматуры / ч Р е б . Необходимое сечение ар
матуры Fa = FatnQJl + ^ а , реб« 

Для подбора сечений балок таврового сечения рекомен
дуется задаться процентом армирования, а по нему опреде
лять полезную высоту по формуле: 

А о = = 2 0 , 5 ^ Д (8) 

где М — изгибающий момент в тм, ар— процент арми
рования в %. 

Рекомендуется принимать /? = 0,9-f-1,8%. Площадь се
чения растянутой арматуры можно также определять по 
формуле: 

F> = * L -*T W 
Пример 4. Требуется подобрать сечение главной балки ребристого 

перекрытия. Пролет балки 4м. а расчетный изгибающий момент М=32,5тм. 
Бетон марки 150, арматура холодносплющенная периодического профиля 
из Ст. 3, толщина плиты 8 см. Коэфициент условий работы т = 1 ( 0 . 

При р = 1,09* по формуле (8): 

А0 = 20,5 Y~\l~ = 66 СМ 
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Принимаем h 70 см и Ь = 30 см. Следовательно, /г 0 =66 см. hn = S см, 
I 

bn = ~<f = 200 см. 

70 0,114 > 0,100 и так как 

X 

в М = 3250000 <тЪп АЯДИ ^ А0 — ^ f j - 1,0 X 200 X 8 X 80 X 

( м 7950000 /сгс.и» то расчет необходимо вести по фор

мулам (3—6) для сечения 200 X 70 см. 

Площадь сечения арматуры по формуле (9): 
3250000 

F  22,4 см\ 
/ 8 

1,0X 0.65X3600 1 66 — — у 

Необходимо принять 6 0 22 мм, Fa = 22,8 см?, 

в. Проверка несущей способности балок 
по наклонным сечениям 

Наклонные сечения изгибаемых элементов должны удов
летворять по своей несущей способности воздействию рас
четной поперечной силы (Q) и расчетного изгибающего мо
мента (М). 

Если Q <[ mRp bhQ (где т — коэфициент условий работы; 
Rp — расчетное сопротивление бетона осевому растяжению; 

Ь — ширина сечения; hQ — 
полезная высота сечения), 
то проверка прочности на
клонных сечений на дей
ствие расчетной попереч
ной силы не требуется. 
В этом случае отогнутые 
стержни (F0 ) и хомуты 
(F x ) ставятся, исходя из 
конструктивных сообра
жений. 

При Q > mRp bhQ тре
буется произвести расчет 

по поперечной силе в следующих местах по длине элемента: 
в сечениях, проходящих через грань опоры (рис. 6, а); 
в сечениях? проходящих через нижние точки отгибов 

(рис. 6, а)\ 
в местах изменения интенсивности постановки хомутов 

(рис. 6, б). 
При расчете учитывается, что поперечная сила восприни

мается: бетоном *сжатой зоны, хомутами (Q x ) и отогнутой 
арматурой (Q0 ), 

Места проверти нак
лонных сечений по Q, 

Рис. 6. 
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Проекция предельного усилия в бетоне сжатой зоны наклон
ного сечения на нормаль к оси элемента определяется по 
формуле: 

Значение поперечной силы, воспринимаемой поперечной арма
турой (хомутами), определяется по фомуле: 

Q* = mm H m a J? a SF x , (11) 
где: buh0 — размеры сечения; 

с— длина проекции наклонного сечения на ось элемента; 
SFX — суммарная площадь поперечной арматуры на участке с; 

т> т н и т а — коэфициенты условий работы (см. п. 2 настоя
щей главы); 

- ^ и и # а — расчетные сопротивления. 

Рис. 7, 

Сечение отгибов, располагаемых в одной плоскости, опреде
ляется из формулы: 

F ^^zzSfz^ (12) 
где а — угол между направлением отогнутого стержня и на
правлением продольной арматуры в элементе (рис. 7). 

Расстояние между хомутами, а также между концом 
предыдущего и началом последующего (по отношению 
к опоре) отгиба, когда хомуты и отгибы требуются по рас
чету, не должно превышать величины и, определяемой по 
формуле: 

(13) 

Кроме того, необходимо, чтобы: 
а) расстояние от грани свободной опоры до начала отгиба 

(считая от опоры) не превышало 5 см\ 
б) начало отгиба (рис. 8) отстояло от сечения, в котором 

отгибаемый стержень полностью используется по моменту 
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(в пролете, внизу) на величину не менее (точка т), а 

нец отгиба был 
ко-

линия эпюры 
изгиб, моментоб 
от расч нагрузок 

2 
расположен не ближе того сечения, где от

гиб не требуется по эпюре 
моментов (на опоре, ввер
ху, точка т). 

Если расположение от
гибов не удовлетворяет 
требованиям а и б и фор
мулы (13), а также при 

необходима 
дополнител ная проверка 
прочности наклонных се
чений на изгиб по фор
муле: 

Рис. 8 A f < m m a £ a [ F a z + 
+ LF0z0i~EF\zx]t (14) 

где: Fa — площадь сечения продольной арматуры; 
F0 — площадь сечения всех отогнутых стержней, рас

положенных в одной наклонной к оси элемента 
плоскости (рис. 7); 

Fx — площадь сечений всех ветвей хомутов, располо
женных в одной плоскости, нормальной к оси 
элемента; 

z, 2 0 , гх — расстояния от центра тяжести сечения соответ-
стЕенно растянутой продольной арматуры, отогнутых 
стержней и хомутов до центра тяжести сжатой 
зоны. 

Пример <5. Требуется проверить несущую способность по наклонным 
сечениям балки по рис 9 Расчет указанной балки по нормальному сече
нию (под грузом Р) приведен в примере 4 . 

J. \— 

-2м -1м 

Рис. 9 

Расчетные перерезывающие силы 
у грани опоры Q, = 2,5 + 2,0 X 13,75 = 30 т; 
посредине пролета Q2 =- 2,5 т. 
Геометрическая характеристика сечения Ь 

hQ = 66 см, г — h{  
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Прн бетоне марки 150— R^ = 5,2 кг/см* и /?,, = 80 лг см2. Расчетное 
сопротивление для продольной и наклонной арматуры 3Ra = 3 600 кг/см?, 
а для хомутов Ra — 2 100 кг см2 (Ст. 3). Коэфициент условий работы для 
отгибов и хомутов тн = 0,8; для продольной арматуры та = 0,65. 

Проверку производим для наклонного сечения у опоры, так как в сред
ней части пролета: 

mRvbh0 - 1,0 X 5,2 X 30 X 66 - 10 300 > Q2 - 2 500 кг. 
Величина и по формуле (13): 

_ ° ' 1 J ? H W Q _ 0,1 X 8 0 X 3 0 X 66*  
W - Q I - go 0 0 0 - 34,5 см. 

При двухветвенных хомутах 0 8 лш (/ х — 0,5 см2), поставленных с ша
гом а = 35 сл, поперечная сила, воспринимаемая хомутами (длину проекции 
наклонного сечения балки принимаем с — 65 см) будет; 

nfxc 2 X 0,50 X 65 
Qx - mmHma-^ = 1 X 0,8 X 1,0 3 5 = 3 200 кг. 

Проекция предельного усилия сжатой зоны бетона по формуле (10): 
0,15m#a6h0

a 0,15 X 1,0 X 80 X 30 X 662 

<Эб в с — = 65 = 23 700 кг 
Требуемое сечение отгибов в наклонной плоскости у грани опоры при 

постановке их под углом а = 45° (since = 0,707) по формуле (12): 
Q—Q6 — Qx 30 000 — 23 700 — 3 200  

mamHRa sin* = 0,8 X 0,65 X 3 600 X 0,707 e 2 , 4 0 C M * a  

Конструктивно у опоры отгибается 2 0 22 мм. Последующий отгиб 
I 0 22 мм ставим на расстоянии 66 см от конца первой пары отгибов. Изги
бающий момент на расстоянии ™ 33 см от конца крайнего отгиба (считая 
от середины), т. е. на расстоянии от оси опоры (ширина опоры 30 см) х= 15 -f-
+ 2 X 66 + 33 = 1В0 см, 

qx 2 13,75 X 1,80» 
Мх = Лх— \ = 30,0 X 1,80 — 2 в 3 1 » 6 т м -

Несущая способность балки после отгиба 1 0 22 мм, т. е. при 
Fa 19,0 см2 (5 0 22 мм) из формулы (9): 
М = maFaRaz — 0,65 X 19,0 X 3 600 X 62 - 2 840 000 кгем < М х = 31,6 /то*, 
т. е. необходима проверка по формуле, (14). При F0 = 3,80 си 2 (1 0 22 жл«); 

с 65  
2 0 " Ж " " " 2-0,7Q7 

n/ rc 2 X 0 , 5 0 X 65 „ с 65 
= - — 35 в ! > 8 6 ^ 2 и z x - y = Y = 32,5 сл. 

Проверка наклонного сечения по изгибающему моменту дает: 
ш а / ? а (F a z + ±F0z0 + S F A ) = I X 0,65 Х 3 600 (19,0 X 62 + 3,8 X 46 [-

+ 1,86 X 32,5) = 3 300 000 кгем > Мх = 31,6 тм. 

г. Указания по конструированию балок 
Диаметры рабочей и монтажной арматуры должны быть 

не менее 10 мм. Разница в диаметрах стержней должна быть 
не менее 2 мм. 

Стыки арматуры следует по возможности располагать 
в сжатой зоне бетона или в местах наименьших моментов. 
Площадь растянутых стержней, стыкуемых в одном сечении 
внахлестку без сварки, должна быть не более 25% общей 
площади, а при сварных стыках не более -50%. Стыки, рас-
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положенные на расстояниях не более 50 см при сварных 
стыках и не более 30 диаметров при стыковании внахлестку 
без сварки, рассматриваются как лежащие в одном сечении. 

Расстояние в свету между стержнями должно быть не 
менее диаметра стержня и не менее: для стержней нижней 
-арматуры 25 мм, а для верхней 30 мм. Защитный слой бе
тона должен быть не менее: для плит 1 см при толщине их 
д о 10 см и 1,5 см при большей толщине, а для балок 2̂ 5 см. 

Концы растянутых стержней из обычной круглой арма
туры должны быть снабжены полукруглыми или косыми 
крюками. Нижнюю арматуру балок следует заводить за 
грань опоры не менее как на 15 диаметров и не менее 
"20—25 см. 

Близ места примыкания плиты к ребру, поперек послед
него, должна проходить арматура. Если рабочая арматура 
лроходит параллельно ребру (например, у главной балки), 
то необходимо укладывать в плите специальную арматуру 
(перпендикулярно ребру) в количестве не менее 8 0 6 мм 
на 1 пог. м. 

При применении Сварных сеток и каркасов устройство 
на концах стержней крюков не требуется. В этом случае 
рекомендуется: 

1) Для балочных многопролетных плит, армируемых 
сетками из прутьев 0 5 мм и менее, применять непрерыв
ное армирование путем раскатывания рулона сетки с про
дольным расположением рабочих стержней поперек балок. 
В пролетах сетка укладывается внизу, а над опорами рас
полагается на верхней арматуре каркасов балок. В крайних 
пролетах (и над крайними балками) возможна укладка до
полнительных сеток или дополнительной арматуры в виде 
отдельных стержней. 

2) При сетках из стержней ^—6 мм и более раздель
ное армирование в виде рулонных или плоски* сеток. 

3) Второстепенные балки армируются в пролета* плоски
ми каркасами, которые доводятся до главных балок, а над 
опорами целесообразнее применить арматуру в виде сеток» 
раскатываемых вдоль главных балок» 

4) Главные балки могут армироваться сварными карка
сами в виде отдельных пролетных и опорных каркасов или 
же аналогично армированию второстепенных балок. 

Отогнутые стержни в обычных балках должны иметь уклон 
к Оси балки 45° При высоте балок более 80 см допускается 
более крутой уклон (до 60°), а в низких и при сосредоточен* 
ных нагрузках более пологий, но не менее 30°. Максималь
ное расстояние между косыми стержнями для первых двух 
от опоры стержней не должно превышать высоты, а начиная 
с третьего от опоры отгиба—полуторной высоты балки При 
применении 'для отгибов дополнительных косых стержней 
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(уток) их следует располагать у ороры или, при сосредото
ченной нагрузке,—у груза, а концы их должны закрепляться 
в сжатой зоне. 

Не разрешается применять для отгибов плавающие стерж
ни, т. е. косые стержни, один конец которых оставляется 
в растянутой зоне бетона. 

Монтажные стержни принимаются диаметром 10—12 мм 
и соединяются с рабочей арматурой с перепуском на 
10—15 см. 

Хомуты ставятся диаметром 6 мму а в балках высотой 
более 100 см диаметром 8 мм. Шаг хомутов обычно при
нимается 20—30 см, но не должен превышать 0,75 высоты 
балки и быть не более 50 см, а йри наличии учитываемой 
в расчете сжатой арматуры —15 диаметров стержней этой 
арматуры. 

Ставить хомуты в толще железобетонных опор, т. е. 
в местах сопряжения балки с прогоном или с колонной, не 
рекомендуется. 

Открытые хомуты ставятся в балках таврового сечения 
с двусторонней плитой. В балках прямоугольного сечения, 
в балках при наличии двойной (сжатой и растянутой) арма
туры необходимо ставить замкнутые хомуты. 

6. РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО-СЖАТЫХ КОЛОНН 

При внецентренном приложении 'нагрузки могут иметь 
место два случая сжатия: 

1-й случай —если при разрушении элемента растянутая 
арматура Fa достигает предела текучести (течет). Этот слу-

Рис. 10. 

чай имеет место при больших эксцентриситетах; 
2-й случай — если при разрушении элемента арматура не 

течет или (при малых эксцентриситетах и при Fa < F ') обе 
арматуры напряжены на сжатие до предела текучести. 
(Fa —площадь арматуры у грани наиболее удаленной отсидыА'; 
/^—площадь сечения арматуры у другой грани). 
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При 1-м случае внецентренного сжатия нейтральная ось 
сечения проходит на расстоянии от более сжатой грани 
, J C < 0,55 h0. При х > 0,55 ho имеет место 2-й случай вне
центренного сжатия. Положение нейтральной оси для за
данного сечения определяется из формулы: 

х = (Ао — е)+ Л/ {h0—ey-\  

Знак плюс в скобках принимается, когда сила приложена 
-между центрами тяжести Fa и F'a; знак минус — когда сила 
приложена за пределами центров тяжести Fa и F'a (см. рис. 10). 

При подборе сечений внецентренно-сжатых элементов 
обычно задаются поперечными размерами и определяют 
необходимое сечение арматуры. Рациональный процент ар
мирования р -\~рг = 0,5 — 1 %, минимальный р -\-рг = 0,5 % и 
максимальный /> + Р ' = 3% от bh0. 

Порядок расчета следующий. Задавшись размером сече
ния ЬХА и зная расчетный изгибающий момент М и сжима
ющую си?гу N, определяют эксцентриситет е0 = 

Если е0 <0,15 Л0 (2-й случай внецентренного сжатия), то 
-сечение арматуры можно определить по формулам: 

_ A f e _ 0 , 4 д bfeg Rn  

Г а — m R d ( А 0 - Л ' ) О 5 ) 

Если 0,15 h0 < e 0 < 0,3 A 0 и если F'&, определенное по 
формуле 15, не более 0,2% от bhQt то принимается- кон
структивно Рл=0,2% bhQ. 

Если е0 > 0,3 А 0 , то сечение арматуры определяется 
по формуле (15), а растянутой по формуле: 

_ 0 , 5 5 т bh0 R„-N 
F* т /и а # а О 7 ) 

Если сечение Т7^, определенное по формуле (15), ока
жется меньше нуля (отрицательное число, 1-й случай вне
центренного сжатия), то оно принимается конструктивно 
F'z — 0,2% X bh0 у а сечение растянутой арматуры определяется 
по формуле 17. 

Если полученный процент армирования (р и р') нерацио
нальный, то необходимо изменить сечение и сделать пере
расчет. Проверка несущей способности принятых сечений 
производится по формулам, приведенньм в примерах 6 и 7. 
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Пример 6. Требуется подобрать сечение колонны при следующих 
данных: N = 150 т; М = 4,7 тм. Бетон марки 200, арматура Ст. 3 горяче
катаная периодического профиля, коэфициент условий работы т =*= тл = 1 . 

Принимаем сечение колонны 50 X 30 см, а = а = 3,5 см, *Л0 — 46,5 см. 

е ~ - М 4 7 0 0 0 0  

0 JV в 150000 ~ 3 , 1 С Л * ; 

А 50 
* e * о + - у — а = 3,1 + - у - — 3,5 = 24,6 еж; 

А 
*' б ° — 2 + а ' " 1 8 , 4 

31 
"л~~ ^ 4 6 5 ' = О» 0 6 7 < 0,15, т. е. имеем 2-й случай внецентренного сжатия. 

Необходимое сечение сжатой арматуры по формуле (15): 

^ № - 0 , 4 mbka

0R и _ 15Q0QQ X 24,6 - 0,4 X 1,0 V 30 X 46,52 У 180 _ 
F a т / ? а (А о _ д') i (0 х 2400 (46,5 — 3,5) ^ 

- 10,82 с*А 
Сечение растянутой арматуры по формуле (16): 

F „ N(h0-a'-e)-QA mbh\ Ra _ 
тта Ra (h~af) 

150000 (46,5 - 3,5 — 24,6) - 0,4 X 1,00 V 30 X46,5 2 X 1°° . 
e 1,0 X 1,0 X 2400 (46,5 - 3,5) ~ 1 , 7 2 в я Л 

Необходимо принять Fa' из 4 0 19 мм (Fa = 11,34 см* p' = 0,79%) 
и Fa из 2 Q 14 мм ( F a _ з,08 см2; p = 0,22 И). 

При заданных размерах сечения бетона и арматуры положение ней
тральной оси: 

x - ( h 0 - e ) + у ( A Q _ g ) 2 + а _*_J__± « (46,5 - 24,6) + 

- д л Л ^ . . 2(1,0X3,08 x 2 4 , 6 - 11,34X 18.^400 
+ у (46,5-24,6)2 + 3 0 > О 0 0 = 

— 47,7 см > 0,55 Ао , 

т. е. 2-Й случай внецентренного сжатия. Несущая способность принятого 
сечення: 
т [(0,4 Ra bh\ + F[ Ra (А 0 - а')\ - 1,0 [(0,4 X 100 X 30 X 46,5 2 + 11,34 X 

Х2400 (46,5 — 3,5)] = 3770000 > Ш - 150000 X 24,6 - 3700000 кгем. 

При малых эксцентриситетах принятое сечение должно удовлетворять 
дополнительному условию: 

т [0,4 # и b(k-a')2 + Fa Ra (А 0 - а')]-1,0 [0,4 У 100 X 30 (50 — 3,5)2 + 

+ 3,08 X 2400 (46,5 — 3,5)] = 2920000 > Ne' = 150000 X 18»4 = 2760000 кгем. 

Пример 7. Необходимо подобрать сечение колонны при следующих 
данных: JV = 80 т> М—43 тм, бетон марки 200, арматура холодносплю
щенная из стали марки Ст. 3, коэфициент условий работы арматуры 
тл =1,0, коэфициент условий работы /я = 0,9, 
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Задаемся сечешем 4 0 x 7 0 см, а = г й ' = 4 см. k0 = 66 см. 
М 4300000 70 

е о № " д Г 800Q0—^ 5 4 с м ' е = 5 4 + — — 4 « 8 5 с * ; 
70 

^ = 54 — - у + 4 = 23 сл*; 

« _ £ - ^ r _ g l _ = 0,85 > ОД т. е. имеем 1-й случай внецентренного сжатия. 

Требуемое сечение арматуры Fa' по формуле (15): 
f > _ 80000 X 85 - 0,4 X 0,90 X 40 X 66 2 X 100 

а 0,9 X 1.0 х Ш б ! б 6 ^ 4 ) о,У5сл. 
Требуемое сечение арматуры Fa по формуле (17): 

F т ЬНо — N , 0,55 X 0,9 У 40 X 66 X 100— 80000 , 
3 л"" а #а 3 ~" 0»9 X 1,0 X 2400 

+ 6,96 = 27,16 <мА 
Необходимо поставить в растянутую зону 6 0 24 -#лг 

Fa =-27,14 с̂ «2; ^—1,07 и в сжатую зону 4 0 15 мм 
ра = 7,07 см*; р' « 0,28%. 

В принятом сечении положение нейтральной оси при £» = 85 см 
и £ ' ~ 2 3 см: 

/
2 (/тга Fa e — Fae') IL~ 

( * о - *> 2 + = < 6 6 - 8 5 ) + 

4- lAfifi • 2 (1,0X27,14 X 85^7,07 X 23) 2400 _ 
t у ( Ь о - 8 5 ) + 4 0 X ^ 0 

* « 34,7 cw< 0,55 Л « 36,2 сл*, 

т. е. 1-й случай внецентренного сжатия. Несущая способность сечения: 

/ б б — + 7,07 X 2400 (66—4) 7040000 кгсм> Ne = 80000Х 85 = 

* ' = 6800000 кгем. 

7. ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ 

При центральном расположении нагрузки размер подош
вы массивного фундамента определяется по формуле: 

Гф ^—> (18) 

где: / ^ ф —п л о щ а д ь подошвы фундамента в см2; 
N — расчетное давление от колонны в кг; 
Оф — собственный вес фундамента, включая вес грунта 

на его обрезах в кг. Ориентировочно для расчета можно 
принять О ф = (0,05^0,10) Л/; 

/? — расчетное сопротивление грунта в кг/см2. 
При квадратном фундаменте сторона его будет: 

(19) 
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Полученный размер округляется до 10 см. 
При колонне сечением Ьгу^Ь2 минимальная высота фун

дамента: 

Rc? — расчетный предел прочности бетона при срезе можно 

принять равным /? с р = 0,75 | / R p Rap. 
Для колонн малой и средней мощности применяются обычно 

ступенчатые фундаменты. 
Высота нижней ступени назначается по формуле: 

(21) Ах~= 2 ^ Ч а — Ь — 2Н) + а \ 

где: а' — толщина защитного слоя бетона -f- 0,5 d арматуры; 
N 

— давление на грунт в кг/'см2 а г р = -^г-. 
При наличии подго

товки защитный слой дол
жен быть равен 3,5 сму 

а при отсутствии ее — 
7' см. 

Размеры остальных сту
пеней принимаются та
кими, чтобы очертание 
фундамента не врезалось 
в прямую, проведенную 
под углом 45° от грани 
колонны. 

Для определения се
чения нижней арматуры 
следует найтн изгибаю
щие моменты от давления 
грунта по соответствую
щим трапециям для каж
дого сечения ( I - I , I1-II 
и т. д.). • По найденным 
моментам производится 
подбор сечения арматуры 
по формулам ,(3—6), как 
для балки прямоугольно
го сечения. 

Рис. П. 

Пример 8. Необходимо рассчитать железобетонный фундамент под 
колонну квадратного сечения 40 X 40 см с расчетной нагрузкой # =« 115 т. 
R — 3,0 кг см2\ бетон марки 150; арматура горячекатаная сталь марки Ст. 0, 
подвергнутая силовой калибровке. Коэфициенты условий работы т « та — L 

Требуемая площадь фундамента по формуле (18) при Оф « б % от N: 

р N + Сф K06XJ15000 _ 
Гф = $ == ĝ Q = 40700 см\ R 
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Принимаем фундамент 200 X 200 ~ 40000 слА 
Высота фундамента по формуле (20) при 

Rcp - 0,75|/ 5,2 X 65 = 13,7 кг\смЪ 
N 115000 

Н - 2 (Ьг + b2) Rcp ~ 44,0 л 40X13,7 в 5 5 

Принимаем Н ~ 60 слг, / / 0 — 52 сл*. 
Требуемая высота нижней ступени при а г р ^ #: 

0,77 X 3,00 
hx = • X (200 - 40 - 2 X 52) + 8 - 35,0 см. 

Следовательно, высота верхней ступени Л2 = 60 — 35 =^25 см, а длина 
л 2 = b + 2ho = 90 см. 

2002 — 902 

Площадь трапеции ABCD о>2 = ^ =. 7750 см2. 
2002 — 403 

Площадь трапеции A B E F тг = ^ = 9600 см2. 
Расстояние от центра тяжести <о2 Д° сечения И—II: 

_ a " g 2 v 2а + ^2 2 Х 200 + 90 
2 X 3 х а + а2 ~ 200 + 90 ~ с м * 

Расстояние от центра тяжести о>г до сечения I—I: 
200 — 40 2 X 200 + 40 

1 - " 2 X 3 200 + 40 = 4 8 > 9 с м -
Изгибающий момент у сечения I-I: 

м \ = arp w i е\ м 3»° * 9 6 0 0 X 48,9 « 1440000 кгсл*. 
Изгибающий момент у сечения II—II: 

Ми « 3,0 X 7750 х 31,3 = 730000 кгем. 

Необходимое количество арматуры в каждом направлении: 
Мх 1440000 

F * 1 = Ша 0.88 А ы ~ Ш < 2 К 0 Х 0,88 x 52 ™ 1 5 > ! C ^ 2 ; 

Af„ 730000 
~ w a # а О Ж Л ^ " ~ 1 , О Х 2 1 0 0 Х О , 8 8 Х 2 7 " 1 4 , 4 С л < 2 ' 

Требуется принять по 14 0 12 мм (F& « 15,82 сл 2 ) в каждом на
правлении 

V. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
1. МАТЕРИАЛЫ 

Прочность каменной кладки зависит от марки камня и рас
твора. Марка камня обозначает предел прочности при сжа
тии в кг/см2. Марка раствора обозначает предел прочности 
при сжатии (в кг/см£) кубиков 7 X 7 X 7 см, изготовленных 
на пористом основании (с отсосом влаги) на 28-й день твер
дения. Если объемный вес раствора более Л500 кг/м6, то 
растворы называются тяжелыми, а если меньше 1500 кс\м6— 
легкими. 

Камни высокой прочности имеют марку от 300 до 1800> 
средней прочности от 50 д о 200 и низкой от 7 до 35. 
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Установлены следующие марки растворов: 0; 2; 4; 10; 
25; 50; 75 и 100. Растворы марки 0 принимаются при опреде
лении прочности кладки на свежем, еще не окрепшем или 
на оттаявшем растворе при кладке методом замораживания. 

Морозостойкость каменных материалов для наружных кон
струкций должна удовлетворять требованиям таблицы 1. 

Таблица I 

Требуемая морозостойкость камней для внешних частей 
наружных стен и для фундаментов 

п. п. 
Виды конструкций 

Классы зданий 
и сооружений 

п. п. 
I И III 

I Наружные стены или облицовки t  

в зависимости от влажности по
мещений: 

а) сухих и с нормальной влаж-
Мрз. 25 Мрз. 15 Мрз. 10 

35 » 25 » 15 

50 » 35 » 25 

2 Фундаменты и подземные части 
стен: 

а) из искусственных камней и 
35 25 » 15 

25 » 15 » 15 

3 Выступающие горизонтальные и 
наклонные элементы каменных кон
струкций и облицовок, не защищен
ные водонепроницаемыми покрытиями 
(парапеты, карнизы, пояски, обрезы, 
цоколи и т. n.)i подвергающиеся 
усиленному увлажнению от дождя 

> 35 25 15 

Расчетные сопротивления для каменных кладок зависят 
от класса работы. Класс работы Б считается для строительств, 
где марка кирпича и камня принимается по паспортам 
заводов, а марка раствора — по составу, т. е. без контрольных 
испытаний. 

Класс работы А принимается прн производстве система
тических контрольных испытаний материалов. 
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Расчетные сопротивления сжатию в возрасте 28 дней 
кладки из кирпича всех видов при высоте ряда 5—15 см на 
тяжелых растворах принимаются по таблице 2. 

При легких растворах и жестких цементных (без пласти
фицирующей добавки — глины, извести) табличное значение 
предела прочности снижается на 15%. 

Таблица 2 

Расчетные сопротивления R в кг (см9 сжатию кладки 
из кирпича всех видов при высоте ряда 50—150 мм 

на тяжелых растворах (по классу работы Б) 

№Л|Ь Марка 
М а р к а р а с т в о р а №Л|Ь Марка 

п п кирпича 100 75 50 25 10 4 2 0 

1 300 33 30 28 25 22 18 17 15 
2 200 27 25 22 18 36 14 13 10 

3 150 22 20 18 15 13 12 10 8 

4 100 18 17 15 13 10 9 8 б 

5 75 15 14 13 11 9 7 6 5 
6 50 11 10 9 7 6 5 3,5 
7 35 — 9 8 7 6 45 4 2,5 

Расчетные сопротивления кладки из сплошных бетонных 
камней и из естественного камня пиленого и чистой тески 
принимаются по таблицам 3 и 4, а для пустотелых бетонных 
камней по таблице 5, 

Табшца 3 

Расчетные сопротивления R в кг!см* сжатию кладки 
из естественных камней чистой тески и бетонных сплошных 

камней на тяжелом растворе при высоте ряда 50—150 мм 
(по классу работы Б) 

Марка 
М а р к а р а с т в о р а 

Марка 
п л камня 100 50 25 10 4 2—0 

1 300 27 25 20 18 37 16 
2 200 22 18 16 14 13 12 
3 150 20 16 14 11 10 9 
4 100 16 13 11 9 8 7 
5 75 14 11 10 7 6,5 5,5 
6 50 — 10 8 6,Ь 5 4 
7 35 — 8 7 5,5 4,5 3 
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Таблица 4 

Расчетные сопротивления R в кг/см2 сжатию кладки 
из естественных камней чистой тески и сплошных бетонных 

камней разных составов (шлакобетон, крупнопористый бетон, гипсобетон 
и т. п.) при высоте ряда 180 мм и выше (по классу работы Б) 

п. п. 

Марка 

камня 

При высоте ряда кладки 180—350 мм и 
марке раствора 

При высоте 
ряда кладки 

500 мм и 
выше не

зависимо ОТ; 
марки рас

твора 

п. п. 

Марка 

камня 200 100 50 25 10 4 0 

При высоте 
ряда кладки 

500 мм и 
выше не

зависимо ОТ; 
марки рас

твора 

1 1000 130 120 110 105 95 85 80 210 
2 800 110 100 90 85 80 70 65 175 
3 600 90 80 75 70 60 55 50 140 
4 400 65 58 53 50 45 40 35 105 
5 200 40 35 33 30 28 25 20 60 
6 100 25 23 20 18 17 15 10 33 
7 50 — 15 13 12 10 9 6 17 
8 25 — — 8 7,5 6,5 5,5 3,5 9 

Таблица 5 
Расчетные сопротивления R в кг/см? сжатию кладки 

из пустотелых бетонных камней разных составов 
(шлакобетон, гипсобетон и т. п.) при высоте ряда 180—350 мм 

(по классу работы Б) 

п. п. 
Марка 
камня 

M a p к а р а с т в о р а 

100 50 25 10 

1 100 20 17 16 14 13 9 

2 75 16 14 13 11 10 7 

3 50 12 11 10 9 8 -5 

4 35 9 8 7 6 4 

5 25 — ч — 7 5,5 5 3 

В зависимости от чистоты тески значения расчетных со
противлений по таблицам 3—4 умножаются на коэфициенты: 

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

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

для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм) • . 0,7 
для кладки под скобу из бута-плитняка 0,6 
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Для кладки из грунтовых и естественных камней низкой 
прочности расчетные сопротивления кладки принимаются со
гласно таблице 6, при этом для кладки из известняка-ракушеч
ника марки 25 и ниже табличные значения расчетного со
противления снижаются на 10%. 

Таблица 6 
Расчетные сопротивления R в нг/см- сжатию кладки 

из грунтовых камней и естественных камней низкой прочности 
правильной формы (по классу работы Б) 

TI п 

Марка 
камня 

Марка раствора 

TI п 
Вид кладки 

Марка 
камня 25 10 4 2 0 

1 Из сырцового кирпича, са 
мана и других грунтовых 
и естественных камней при 
высоте ряда до 150 мм . . 

25 
15 
10 

6 
4 
3 

4,5 
3,5 
2,5 

3,5 
2,5 
2,0 

3 
2 
1,8 

2 
1,3 
1 

7 2,5 2 1,8 1,5 0,7 
2 Из грунтовых и естествен 

ных камней при высоте ряда 
25 
15 
10 

7,5 
5 
3,8 

6,5 
4,5 
3,3 

5,5 
3,8 
2,8 

5 
3,5 
2,5 

3,5 
2,5 
1,8 

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

Для бутовой кладки расчетное сопротивление при сжа
тии в B03pacte 3 месяцев дано в таблице 7, причем марка 
раствора указана для 28-дневного возраста. Табличные зна
чения для кладки из постелистого бута повышаются на 40%, 
а* при особо тщательной кладке из отборного постелистого 
камня с приколом камней — на 70%. 

Для кладки в возрасте 28 дней расчетное сопротивление 
снижается на 15%. 

Таблица 7 
Расчетные сопротивления R в кг/см2 сжатию бутовой кладки 

в возрасте 3 месяцев из рваного бута (при марке раствора 
в возрасте 28 дней) (по классу работы Б) 

Марка 
М а р к а р а с т в о р а 

Марка Марка 
п л камня 100 50 25 10 4 0 

1 1000 25 18 12 8 5 3,5 
2 800 22 16 10 7 4,5 3 
3 600 20 14 9 6,5 4 2 
4 400 15 11 8 5,5 3,5 1,5 
5 300 13 9,5 7 5- 3,3 1,3 
6 200 11 8 6 4,5 3 1 
7 150 9 7 5,5 4 2,7 0,7 
8 100 7,5 6 5 3,5 2,5 0,5 
9 50 4,5 3,5 2,5 2 0,3 

10 25 — 3 1 2,5 2 1,5 0,2 
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Таблица 8' 

Расчетные сопротивления R в кг!см2 сжатию бутобетона 
(по классу работы Б ) 

п. п. 

М а р к а б е т о н а 

п. п. 
Марка бутобетона 

100 75 ЬО 35 

1 С бутовым камнем марки 27 28 18 15 

2 — 20 16 13 
3 С кирпичным боем . • . . — 18 15 12 

Расчетное сопротивление сжатию бутобетонной кладки 
принимается по таблице 8. При вибрировании табличный 
предел прочности повышается • на 15%. 

При работе кладки на растяжение, срез и скалывание при 
изгибе, разрушение возможно по швам (перевязанным и не-
перевязанным) и по целому камню. За расчетную величину 
предела прочности принимается меньшая из двух величин, 
полученных по таблицам 9 и 10. 

Значения Rpt 7?ри> Rcp и Rrjl по таблице 9 отнесены ко 
всему сечению разрыва или среза кладки. При отношении 
глубины перевязки к высоте ряда кладки < 1 значения Rp и 
RpH (при расчете по перевязанным швам) умножаются на от
ношение глубины перевязки к высоте ряда. 

Значения Rp, Rm и /?гл, указанные в таблице 10, отне
сены ко всему сечению разрыва кладки, а значения Rcp (по 
перевязанному шву) — только к сечению кирпича или камня 
в сечении среза, т* е. за вычетом вертикальных швов. 

Таблица 9 

Расчетные сопротивления кладки осевому растяжению # р , растяжению 
при изгибе Rpn, срезу Rcp и главным растягивающим напряжениям 

при изгибе / ? г л в кг/см2 при разрушении кладки по швам 
(по классу работы Б ) 

п. п. 
Вид напряженного состояния 

и сечения 

Марка раствора 

п. п. 
Вид напряженного состояния 

и сечения 100 и 
50 4 2 

О с е в о е р а с т я ж е н и е Rp 

1 По неперевязанному сечению для 
0,8* 0,3 J 0,3 од 0,05 
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Продолжение таблицы 9 

2Ш Вид напряженного состояния 
Марка раствора ' 

2Ш Вид напряженного состояния 
100 и. 
50 п. п сечения 100 и. 
50 25 10 4 2 

2 По перевязанному сечению: 
для кладки из камней правильной 

1,6 
1,2 

1Д 
0,8 

0,5 
0,4 

0,2 
0,2 

од 
од 

Р а с т я ж е н и е при изгибе Яри 
3 По неперевязанному сечению для 

1,2 0,8 0,4 0,2 од 
4 По перевязанному сечению-

для кладки нз камней правильной 
2,5 1,6 0,8 0,4 0,2 
1.8 1,2 0,6 0,3 ОД 5 

С р е з # с р 

5 По неперевязанному сечению для 
кладки всех видов (постельное 

1,6 1,1 0,5 0,2 од 
6 По перевязанному сечению для бу-

Г л а в н ы е р а с т я г и в а ю щ и е 
н а п р я ж е н и я Я г л 

2,4 1,6 0,8 0,4 0,2 х 

7 1.2 0,8 0,4 0,2 од 

Таблица 10 
Расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней правильной 

формы осевому растяжению Яр, растяжению при изгибе Яри, 
срезу Яср и главным растягивающим напряжениям при изгибе Ягл 

в кг/см2 по поперечному сечению при разрушении кладки по 
кирпичу или камню (по классу работы Б) 

п. п. 
Вид напряженного 

состояния 

М а р к а к а м н я 

п. п. 
Вид напряженного 

состояния 200 
г— 

150 100 75 50 35 25 10 

1 Осевое растяжение Rp 2,5 2 1,8 1,3 1 0,8 0,6 0,5 0,3 
2 Растяжение при пзги-

4 3 2,5 2 1,6 1,2 1 0,7 0,5 
3 10 8 6,5 5,5 4 3 2 1,4 0,9 

4 Главные растягивающие 
напряжения при изги-

4 3 2,5 2 1,6 1.2 1 0,7 0,5 
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Расчетные сопротивления арматуры # а в каменных кон
струкциях принимаются равными: для Ст. О # а = 1700 кг/см2» 
Ст. 3 i?a = 2100 кг\см2 и. для холоднотянутой проволоки 
# a = 3600 кг/см*. 

2. КОЭФИЦИЕНТЫ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 

При расчете каменных и армокаменных конструкций по-
I предельному состоянию (по несущей способности) коэфициенты 
условий работы принимаются равными; 

1) для элементов конструкций: 

для элементов с площадью сечения более 0,3 м2 т = 1 , 0 ; 
» » » » 0,3 м2 и менее т = 0 Д 

При этом, при проверке прочности конструкций незакон
ченного сооружения, в частности зимней кладки, указанные 
значения т повышаются на 25%, а при расчете на нагрузки, 
которые будут приложены после длительного твердения кладки 
(более 1 года), — на 10%. 

2) Для кладки: 
для неармированной кладки в соответствии с таблицей 11; 
для кирпичной кладки с продольнЬй арматурой при цент

ральном сжатии, а также внецентренном при малых эксцент
риситетах тк = 0,85; 

для кирпичной кладки с продольной арматурой при вне
центренном сжатии при больших эксцентриситетах, а также 
для кладки с сетчатым армированием тк — 1,0. 

Таблица 11 

Коэфициенты условий работы кладки тк из кирпича, бетонных 
и естественных камней 

с 
с 

«а 
Эйд кладок 

Коэфициенты условий 
работы т к при классе 

сооружений 

% I 11 III 

1 

2 

Ич кирпича и керамических 

И-* бетонных камней на заполни
телях из естественных' горных пород 
и искусственных; легких заполни
телях заводского изготовления, а 
также на 'доменных ' гранулирован-

1 

1 , 

1 

I 

1 

1 
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Продолжение таблицы И 

с 
Вид кладок 

Коэфициенты условий рабо
ты тк при классе сооружений 

Вид кладок 
I II III 

3 Из шлакобетонных камней. 
а) на шлаках от сжигания антрацита 

и каменных углей в кусках . . . . 0,9 1 1 
б) на шлаках от сжигания бурых 

и смешанных углей в кусках . . . — 0,8 % 0,9 

3) Для арматуры: 
для сетчатой арматуры из стали марки Ст.О т а = 0,8 
для сетчатой арматуры из стали Ст.З и холодно

тянутой проволоки ma — 0J 
для продольной арматуры из стали марки Ст. 0 ma = 1,0 
для продольной арматуры из стали марки Ст.З 

и холоднотянутой проволоки т а = 0,9 
для хомутов и отогнутой арматуры (при про

дольном армировании) т а = 0,8 
для анкеров и связей в кладке 

на растворе марки 25 и выше . # . . т а = 0,9 
для анкеров и связей в кладке 

на растворе марки 10 и выше . . . . та = 0,7 
для анкеров и связей в кладке на растворе 

марки 4 и выше /па = 0,5 
3. РАСЧЕТ НЕАРМИРОВАННЫХ ЦЕНТРАЛЬНО-НАГРУЖЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ (СТОЛБОВ, ПРОСТЕНКОВ и т. п.) 

Расчет неармированных элементов, работающих на центральное 
сжатие, производится на продольный изгиб по формуле: 

N <mmkcpA/7, (1) 
где: N — расчетная нагрузка в кг; 
т, тк — коэфициенты условий работы, согласно п. 2 настоя

щей главы; 
R — расчетное сопротивление для кладки на сжатие 

в кг\смг\ 
F — площадь сечения элемента в см2; 
<р — коэфициент продольного изгиба, зависящий от гиб

кости 

пр 

И Л И 

(2) 

(2а) 
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где: /0 — расчетная высота элемента, принимаемая в зависи
мости от жесткости верхней опоры: 
при неподвижной верхней опоре lQ = H\ 
при упругой верхней опоре / 0 — 1,5 Н для одно-
пролетных зданий; 
при упругой верхней опоре / 0 ~ 1,25 / / д л я мно
гопролетных зданий; 
для свободностоящих конструкций, прн отсут
ствии анкерной их связи с верхним покрытием 
10 = 2Н; 

а—упругая характеристика кладки, принимается по 
таблице 12. 

Таблица 12 
Значение упругой характеристики а 

с 
с 
2 

- — М а р к а раствора 

Вид кладки 

200 — 
— 50 

25-10 4 2 0 

1 Из кирпича, легкобетонных кам
ней, легких естественных камней 

1000 750 500 350 200 
2 То же на легких растворах . . . 750 500 350 200 100 
3 Из тяжелых естественных камней 

(бута) и бетонных камней . . . . 2000 1000 750 500 350 

Значения коэфициента <р принимаются по таблице 13. 

Таблица 13 
Значения коэфициента 9 

Приведенная 
гибкость 

Приведенная 
гибкость 

<Р 

Приведенная 
гибкость 

? 
Приведенная 

гибкость 
9 

£лр ч ^ П р 

<Р 

Рпр 
? 

Рпр 
9 

4 14 0,99 13 45,5 0,81 18 63 0,70 28 97 0,49 
6 21 0,96 14 49,0 0,79 20 70 0,65 30 104 0,46 
8 28 0,92 15 52,5 0,77 22 76 0,61 32 111 0,42 

10 35 0,88 16 56,0 0,74 24 83 0,56 34 118 0,39 
12 42 0,84 17 59,5 0,72 26 90 0,53 36 125 0,36 

Пример 1. Требуется рассчитать кирпичный столб высотой 5,6 м7 

загруженный центральной нагрузкой от перекрытия N = 2Q т. Верхняя 
опора столба неподвижная. 

Принимаем предварительно для расчета столб сечением 2,0X2,0 кир
пича. Гибкость столба при кладке на растворе марки 50 (а = 1000, таб
лица 12) по формуле (2а) составит: 

^жУ~шг=и и *= 0,86 (по таблице 13)-
24 С п р а в о ч н и к и а с т е р а - с т р о и т е л я 369 



Требуемое расчетное сопротивление кладки по формуле (1) с учетом 
коэфициента условий работы столба т = 0,8 (F =~ 0,51 X 0,51 = 0,26 м2 < 
< 0,30 мЪ: 

и N 26000 
^тр ^ ттк <?F в 0,8 X 1*0 X 0,86 X 2600 да 1 4 ' 5 * г / с ^ ' 

По таблице 2 при растворе марки 50 и кирпиче марки 100 расчетное 
сопротивление кладки = 15 кг/см2. 

Несущая способность столба: 
• ттк ср Я F = 0,8 X 1,0 X 0.86 X 15 X 2600 « 26800 < ЛГ - 26000 лгг. 

4. РАСЧЕТ НЕАРМИРОВАННЫХ ВНЕЦЕНТРЕННО-НАГРУЖЕККЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ (простенков, столбов и т* п.) 

В зависимости от величины эксцентриситета ^ 0=-д^ дефор

мация будет следующей: 
а) при 0 < е0 < 0,45 у (малые эксцентриситеты) все се

чение работает на сжатие и несущая способность элемента 
определяется по формуле: 

S 
N^mtnKyR—°> (3) 

где: N9 т, тк, <?, R имеют те 
же значения, что и при цен* 
тра-Льном сжатии (форму
ла 1); 

е — эксцентриситет про
дольной силы N относитель
но более удаленной грани 
сечения (рис. 1 ,а); 

S0 — статистический мо
мент сечения относительно 
менее напряженной его гра
ни. Для прямоугольного се
чения 5 0 = 0,5 bh2; 

б) при больших эксцен
триситетах (0,45 у < е0 < 

< 0,9 у) часть сечения растянута. Напряжения в растянутой 
зоне не учитываются и несущая способность элемента опре
деляется по расчетному сопротивлению кладки на сжатие 
при изгибе по формуле: 

N < ! ттк < р и RK FC9 (4) 
где: Fc — площадь сжатой зоны кладки (рис. 1,6), уравно
вешивающая внецентренную силу. Для прямоугольного се
чения: 

Рис. 1, 

<Ри= 

.2 е0  

h 
9+ ?с 
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(<р коэфициент продольного изгиба для всего сечения; 
<рс — то же для сжатой зоны); 

RK — расчетное сопротивление кладки сжатию при изгибе, 
определяемое по формуле: 

J 7 _ 
( 5 ) 

в) при е0 > 0,9у происходит значительное раскрытие швов, 
и сечение требует продольного армирования. 

Кроме проверки несущей способности, внецентренное жатые 
элементы из неармированной кладки при значительных эксцент
риситетах (е0 > епр) следует проверять на раскрытие трещин 
по формуле: 

Р 
где: F — площадь всего сечения; 

#ри — расчетное сопротивление кладки по табл. 9—10; 
е0 — эксцентриситет; 

(4а) 

т. тр коэфициент условий работы по раскрытию трещин 
(швов, кладки): 

для сооружений I класса ш т р = 1 , 5 
» » I I » ш т р = 2,0 

» I I I » шТр = 3,0; 

р—ядровое расстояние 
для прямоугольных сечений р ~ 0,167 h. 
Величина е п р предельного эксцен

триситета принимается: при расчете на 
основные нагрузки v e n p = 0,9 у\ 

при * расчете на дополнительные 
нагрузки е п р = 0,95 у. 

Пример 2. Требуется рассчитать про
стенок высотой 1,80 и и сечением 51 X 64 см, 
на который передается нагрузка от выше
лежащих этажей N] 35 т и от давления 
прогона перекрытия над рассматриваемым эта
жом # 2 — 5 т Высота этажа 3,30 ж. 
Коэфициент условий работы т •» тк 1̂ 0. 

Изгибающий момент М = 35 000 X 6,5— 
~ 5 000 X « 132 500 кг см. Эксцентриситет 

25 5 

N. 

Г 

1Z. 

м 
N 

132500 
3,3 см, 35000 + 5000 

т. е имеем первый случаи внецентренного сжатия 

h 

Рис. 2. 

е0 -ь 3,3 < 0,45 у - 0,45 -g* « 14,4 см, 
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При кладке из кирпича марки 150 на растворе марки 25 R = 15 кг/см* 
(таблица 2), a ynpyiaa характеристика о = 750 (таблица 12). 

Гибкость по формуле (2а) составит: 

p " p = W - w = 5 ' 0 5 ; < f = 0 ' 9 7 -

Несущая способность простенка по формуле (3) при е = eQ -f—̂  — 

=* 35,3 см и S0 = 0,5 X 51 X 042 =104000 см*\ 

Sn 104000 
mm^R = 1,0X 1,0 X 0,97 X 15 X 353—=42800>N t +N 2 = 40000кг, 

5. РАСЧЕТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, АРМИРОВАННЫХ СЕТКАМИ 

Сетчатое армирование рационально для увеличения не
сущей способности центрально-нагруженных столбов, про
стенков и прочих конструкций при отношении / 0 : ^ < 1 5 
и при внецентренном загружении кирпичных конструкций 
для эксцентриситетов е0 < 0,15 А (А — размер сечения). Сетки 
применяются двух видов: прямоугольные, в которых стержни 
устанавливаются в одном ряду накрест, и сетки „зигзаг" 
со стержнями одного направления. Сетки „зигзаг" уклады
ваются в двух смежных рядах так, чтобы рабочие ветви стерж
ней в соседних сетках располагались взаимно перпендикулярно. 
В таком случае две сетки „зигзаг" рассматриваются как одна 
прямоугольная сетка. 

Для прямоугольных сеток применяется тонкая арматура 
(3—4 мм), чтобы в шве толщиной 10— \2мм обеспечить 
защитный слой раствора не менее 2 мм. При большем диа
метре арматуры (до 8 мм) лучше применять сетку „зигзаг". 
Шаг стержней в сетках прямоугольных и „зигзаг" при
нимается в пределах 3—10 см, а расстояние между сетками 
по высоте от 1 до 5 рядов кладки. 

Для лучшего сцепления арматуры с раствором и в целях 
предупреждения коррозии стали раствор необходимо приме
нять марки не ниже 50. 

Процент поперечного армирования сетчатой арматуры 
определяется по формуле: 

Рс = ~ ЮО, (б) 
где / А — площадь сечения одного стержня сетки; 

с —* расстояние между стержнями квадратной сетки; 
s — расстояние между сетками по высоте. 

Расчетное сопротивление армированной сетками кирпичной 
кладки определяется по формуле: 

K * - R + —iou— ( 7 ) 
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В случае внецентренного сжатия (при малых эксцентриси
тетах) расчетное сопротивление армированной кладки определяется 
по формуле: 

= (7а) 

где: ф — коэфициент, зависящий от величины эксцентриситета,, 
равный (см. рис. 1) 

Дальнейший расчет производится по формулам неарми-
рованной кладки, т. е. для центрально-сжатых элементов по 
формуле (1) с расчетным сопротивлением кладки /? а к, а для 
внецентренно-сжатых элементов по формуле (3) с расчетным 
сопротивлением кладки Raim. 

Пример «?. Требуется рассчитать кирпичный столб сечением 64 X 
X 64 см при высоте Н = 4 , 0 м. Верхняя опора столба неподвижна Нагрузка 
н а столб N = 100 т. Кирпич марки 100 , раствор марки 5 0 , арматура 
Ст.0. Коэфициенты условий работы: т = тк= 1; та — 0 , 8 . 

При кладке из кирпича марки 100 на растворе марки 5 0 и выше упруга» 
характеристика а = 1 0 0 0 . По формуле ( 2 а ) : 

hP = U J / - S - 6- 2 5; ч» = °-95 <табл™а 1 3)-
Требуемое расчетное "* сопротивление кладки при площади столб» 

F = 6 4 X 6 4 « 4 0 9 6 см* (формула 1): 

1 0 0 0 0 0 

^ Т Р я 4 0 9 6 X 0 , 9 5 " 2 5 , кг1см^ 
т. е. необходимо иметь кирпич марки 2 0 0 на растворе марки 100 (табли
ца 2). При заданной же марке кирпича 1 0 0 для повышения несущей спо
собности кладки применяем сетчатое армирование. При растворе марки 5 0 
расчетное сопротивление неармированной кладки # = 1 5 кг/см2 Необходи
мый процент сетчатого армирования из формулы ( 7 ) , принимая RBK  

« 2 5 , 7 кг/см?, составит: 

( К а к - К ) 1 0 0 ( 2 5 , 7 - 1 5 ) 1 0 0  
р* ЩД~а ~ 2 X 0 , 8 X 1 7 0 0 

Задаемся диаметром арматуры 5 мм ( / а = 0 , 1 9 6 см*) с шагом сеток 
через 2 ряда (s — 15 см), тогда из формулы ( 6 ) требуемый шаг стержней 

в сетке: 

2 / а 100 2 X 0*196 X 100  
С т х spc

 в 1 5 X 0 , 3 9 4 

Несущая способность столба при расчетном сопротивлении армированной* 
кладки (при шаге арматуры в сетках 6 см, т. е при р — 0 , 3 9 4 X 6 , 7 ;6 «= 0 , 4 3 7 % ) : 

„ 2 X 0 , 8 X 1 7 0 0 X 0 , 4 3 7 п е „ , „ 
# а к - 15 + loo - 2 6 , 7 кг/с* 

составляет (формула 1) 
ттк<?ЯакР - 1 X 1 X 0 , 9 5 X 2 6 , 7 X 4 0 9 6 - 1 0 0 5 0 0 к г > N - 100 т. 

3 7 $ 

& 6,7 см. 



6. РАСЧЕТ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОДОЛЬНЫМ 
АРМИРОВАНИЕМ 

Продольное армирование применяется для гибких эле
ментов (Р п р== / 0 : ^ > 15) и при значительных эксцентриси
тетах. Продольная арматура может располагаться как внутри, 
т а к и снаружи кладки. Следует предпочитать внутреннее рас
положение, так как арматура в этом случае работает лучше. 
При наружном расположении арматуры защитный слой це
ментного раствора должен быть для столбон и простенков 
не менее 20 мм в сухих и 30 мм во влажных условиях. 
В стенах величина защитного слоя уменьшается на 5 мм 

Минимальный диаметр для растянутой арматуры — 3 мм 
и для сжатой — 8 мм. Стержни арматуры должны быть за
креплены хомутами диаметром 3—8 мм, закладываемыми 
в швы кладки на расстоянии не более 15 диаметров продоль
ной арматуры — при наружном расположении последней 
и 25 диаметров — при внутреннем. Минимальное расстояние 
•между хомутами — 2 ряда кладки, максимальное — 6—7 рядов 
{50 см). Концы растянутых стержней должны снабжаться 
нормальными крюками, которые заделываются на глубину 
не менее 30 диаметров в гнездах, заполняемых бетоном. 

Для центрально-нагруженных элементов проверка несущей 
способности производится по фбрмуле: 

N <т<?(ткЯ F + maF*R&), (8) 
где : т, тк, та — коэфициенты условий работы согласно п. 2 

настоящей главы; 
R, Ra — расчетные сопротивления для кладки и ар

матуры; 
Fy F& — площадь сеченйя элемента и арматуры. 

Упругая характеристика а и коэфициент продольного из* 
гиба * при центральном сжатии принимаются как для неар
мированной кладки. 

7. РАСЧЕТ ОПИРАНИЯ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА КАМЕННУЮ КЛАДКУ 

При опирании балок, прогонов и других элементов на 
стеньк принимают, что напряжения под концом балки распре
деляются в виде треугольника. 

Несущая способность опирания должна удовлетворять 
формуле: 

A<mmKFCMRCK, (9) 

где: FclAz= Ьш —площадь смятия кладки; 
RCM — расчетное сопротивление кладки местному смятию; 

Щ та — коэфициенты условий рабо1"ы. 

Ш 



Расчетное Сопротивление кладки на смятие RCM опреде
ляется с учетом увеличения сопротивляемости кладки за счет-
работы части соседней, не нагруженной площади: 

*"=*V /TH I+-^LH 2 / ?- < 1 0 ) 

Г см V *см / 

где: 6СМ —ширина балки или опорной по
душки; 

Ъ~ — условная ширина смятия (с уче
том соседней незагруженной ча
сти кладки), например, шаг ба
лок; 

а — заглубление начала опирания от 
грани стены. 

Пример 4 Металлический прогон из 2 I N 24 
опирается на простенок кирпичной стены толщиной 
51 см при ширине 130 см. Кирпич марки 75 на рас
творе марки 10. Опорная реакция от прогона А ~ 

7500 кг, т = тк = 1,0 
Опирание осуществляем через бетонную подуш

ку, уложенную заподлицо с внутренней гранью сте
ны и размером/ с м =25 см и Ьси_ 38 см,Ь= 130 см (ширина простенка).. 

При R = 9 кг/см2 (таблица 2) по формуле (10) при а — 0 

Л е и - 9 1 / 13,6 < 2 й - 2 Х 9 - 1 8 а д / < х | А 
V 38 

По формуле (9) несущая способность 
ттк Рш RCM - 1,0 X 1,0 X 25 X 38 X 13,6 « 12900 кг> А « 7500 кг. 

8. РАСЧЕТ СТЕН НАЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ 

Стены многоэтажных зданий при расчете рассматривают-» 
ся как однопролетные, вертикально расположенные балки. 
Опорами являются чердачное и междуэтажные перекрытия 
и пол подвала. 

Для расчета принимается отрезок стены Ь, равный рас-' 
стоянию между осями оконных проемов (рис. 4), а при глу
хих стенах Ь — \м. 

Расчетными нагрузками для стен являются вертикальные 
нагрузки от крыши, перекрытий вышележащих этажей, сне
га, собственного веса и горизонтальная нагрузка от действ 
вия ветра. 

Все вертикальные нагрузки вышележащих этажей, счи
таются приложенными ит оси стены, расположенной над рас
сматриваемым этажом. Нагрузка от перекрытия над прове
ряемым этажом считается приложенной относительно стены 
этого этажа с эксцентриситетом: 

d с 
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г д е : ' т о л щ и н а рассчитываемой стены, а с — глубина за
делки балки в стену. 

При расчете стены проверяется прочность простенка на 
уровне верха проема. Расчетный момент от вертикальных 

нагрузок в этом сечении 
определяется 
муле: 

М 

I 

Г 

I ' l l 

по фор-

в е р " , " (12) 

где :Е М—суммарный мо
мент от верти
кальных нагру
зок (см. рис. 2); 

высота рассматри
ваемого этажа; 
расстояние от ниж
ней опоры до вер
ха проема. 

Изгибающий момент 
от ветровой нагрузки 
определяется по формуле: 

где: дв-~ нагрузка от ветра 
на 1 пог. м рас
считываемого от
резка стены. Для 
обычных много
этажных зданий 
ветровая нагруз
ка может не учи
тываться, так как 

при учете дополнительных сочетаний коэфициенты перегру
зок для всех нагрузок, кроме собственного веса, следует 
снижать на 10% (см. гл. 1 настоящего раздела). 

Пример 5. Требуется рассчитать наружную стену 4-этажного жило
го дома с подвалом: толщина стены 51 см, высота этажей 3,30 м, а до 
перемычек 2,90 м (см. рис. 4). Междуэтажные перекрытия—деревянные, 
весом 250 кг/м2; чердачное — несгораемое, весом 480 кг/м2. Кровля чере
пичная, весом 90 кг/м2, с уклоном а —40° (cosа = 0,77). Район строи
тельства — город Минск. Кирпич марки 75, Полезные нагрузки: на чер
дачное перекрытие р — 1Ъ кг/м2 и на междуэтажные р = \50 кг/м2. 

Временные нагрузки вводятся в расчет с учетом снижения (см. раз
дел „Общие сведения"): 

для двух верхних этажей на 0%; 
3-го и 4-го этажей, считая сверху, иа 15%; 
5-го этажа (подвала), считая сверху, на 30%. 
Проверку производим для наиболее напряженного простенка, т. е. 

на уровне перемычек 1-го этажа. Расчетный отрезок 6 = 300 см* 

1 1 "втат 

S"расчетный отппш 

Рис. 4. 
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Расчетные нагрузки: 
от веса крыши со снегом. 

Ь " ( J ' P ^ L + рсп, ) = 3,0 X X f 9 0 n 7 7 1 0 + 7 0 X 1.40) = 1870 кг; 
2 ч cos а / 2 ^ \ 0,77 / 

от веса чердачного перекрытия и временной нагрузки: 
5 5 

3,0 X ~Y (480 X 1 ДО + 75 X 1,40) = 5270 кг; 
от веса междуэтажных перекрытий и временной нагрузки над 3-м и 2-м 

этажами (с учетом снижения полезной нагрузки для 2-го этажа на 15%): 

3,0 X Щ- Р50 X 1Д0 X 2 4- 150 X 1,40 (1,0 4- 0,85)] = 8000 кг; 

от веса междуэтажного перекрытия над 1-м этажом и временной нагрузки 
на это перекрытие с учетом снижения последней на 15%. 

5 5 
3,0 X -тр (250 X U 0 4- 150 X 1,40 X 0,85) = 3700 кг; 

of веса стены, при высоте ее над рассчитываемым сечением 11,2 м» 
толщине 51 см, объемном весе кладки 1800 кг\м1 (вес 1 м2 920 кг) и коэфи-
циенте перегрузки = 1,10: 

(3,0 X И,20 — 1.20Х 1,70 X 3) X 1Л0 X 920 = 24760 кг 
Итого вертикальная нагрузка: Л/ — 43600 кг. 

Изгибающий момент от нагрузки перекрытия над 1 м этажом при за
делке балок на 25 см, т. е. при эксцентриситете (формула 11): 

51 25 
е 2~— тт/ — 17,2 см; 

М = 3700 X 17,2 - 63500 кгем. 
Ветровую нагрузку не учитываем. Тогда изгибающий момент в про

веряемом сечении (над перемычками 1-го этажа) по формуле (12): 
2,90 

Л* в е р « ~зд5 X 63500 - 55800 кгем. 

Простенок проверяем по формулам внецентренно-сжатых элементов* 
(см. пример 2). Площадь сечения простенка: 

F « (300— 120)51 « 9180 слА 
М 55800 

Эксцентриситет е0 « -JJ = ~43600 = с м ' 

При кладке из кирпича марки 75 на растворе марки 25 R «=» И кг/см-
я а « в 750 (таблица 12) приведенная гибкость по формуле (2а): 

, _ 330 
'пр — 5Т V ~750 ? ~ ( т аблица 13). 

51 
Расстояние от силы N до грани стены е = -у 4- 1,3 — 26,8 см, статиче 

51 
ский момент площади S0 = 9180 X ~̂  — 23400 смъ. Несущая способность, 

простенка по формуле (3): 
Mn#RS0 1,0X 1 ,0X0,93X 11 X23400 ; 

* = ~ 89200> N » 43600 кг. 
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9. РАСЧЕТ СТЕН ПОДВАЛЬНЫХ ЭТАЖЕЙ 

На стены подвала, кроме вертикальных нагрузок, опре
деляемых, как и для наземных этажей, действует горизон
тальное давление от грунта и временной нагрузки на по
верхности земли, которая принимается не менее 1 т/м2. 

Прн расчете стену подвала рассматривают как вертикаль
но расположенную балку шириной, равной рассчитываемому 
-отрезку стены Опорами балки являются: сверху перекры
тие над подвалом, а снизу грунт на уровне подошвы стены 
или пол подвала (последнее при большом заглублении сте-
«ы и жесткой конструкции пола). Балка рассчитывается на 
внецентренное сжатие от действия вертикальной и горизон
тальной нагрузок; в ней проверяются сечения на уровне низа 
балок подвального перекрытия и в месте наибольшего мо
мента по высоте стены. При наличии проемов проверяются 
также сечения на уровне низа и верха проема. 

Пример 6. Требуется рассчитать стену подвала здания, рассмотрен
ного в примере 5 при следующих данных* стены подвала бутовые, тол
щиной 80 см, из бута марки 200 на растворе марки 25; временная на-

Рис. 5. 

грузка на поверхности земли р = 1 , 5 т\м^\ перекрытие над подвалом 
«есгораемое весом 750 кг>м2 пол подвала — асфальт по бетонной подго
товке грунт — сухой, средней крупности песок с объемным весом 
•y—lhOO кг мг и углом естественного откоса 9 = 30°. 

Интенсивность горизонтального давления грунта и временной нагруз
ки на рассчитываемый отрезок стены Ь = 3,0 м при коэфициенте пере
грузки л = 1,20: 

Щ = nbp\g* (45° - - | Л = 1,2 X 3,0 X 1,5 tg* (45 0 - = 1,79 т\м\ 



( 30° \ 
4 5 ° - - T - ) - f 1,79 = 6,07 т / л . 

Вертикальная нагрузка на уровне верха окна подвала: 
от веса стены 2-го, 3-го и 4-го этажей с перекрытиями (см. пример 5) 

= 43600 кг; 
от вгса стены 1-го этажа 

(3,0 X 2,90 — 1,20 X 1J0) 920 X 1,Ю « 6700 кг; 
от перекрытия над подвалом с учетом снижения полезной нагрузки на 30%: 

3,0 X 4 р (750 X 1,Ю + 150 X 0,70 X 1,40) = 8170 кг, 

от веса кладки стены подвала на участке выше проема: 
3,0 X 0,40 X 18000 X 1,10 = 2430 кг 

Итого вертикальная нагрузка: N* = 60900 кг. 
Вертикальная нагрузка на уровне низа окна: 
от нагрузки, расположенной над проемом подвала: 

NB = 60900 кг, 
от веса простенка бутовой стены: 

0,8 X (3,00 — 1,20) X 1,Ю X 2000 X 1,10 = 4200 кг 

Итого вертикальная нагрузка ^ = 6 5 1 0 0 кг. 
Изгибающий момент от перекрытия над подвалом (на уровне верха* 

80 38 
Проема) при е — — -з~~27,3 см (формула И): 

в 2,70 Л  ж в е р в "320" 6 7 0 0 X 27,3 = 159500 кгем. 
То же у низа окна: * 

1 60 
М*ер ~ Т2СГ 6 7 0 0 X 27,3 = 91000 кгем. 

Для определения изгибающего момента от горизонтальной нагрузки 
(рис. 5) можно трапециевидную эпюру давления расчленить на прямо
угольную интенсивностью И-i и треугольную интенсивностью И2 — НГ. 
В этом случае реакция давления на уровне нижней опоры (пола подвала): 

( 2 40 \ 2 40 / 2 \ 

-j- 4- 0,80 j (6,07 - 1,79) - ~ ("з 2,40+0,80 ) А г = + - 6,57 т . 

Реакция на опоре В: 

в = Ь72 + 6'°Z 2т40 - 6,57 - 2,83 т . 

Изгибающий момент от горизонтального давления на уровне верха' 
проема подвала: 

Л*гор = 2 8 3 0 X 50 - 141500 кгем. 
То же на уровне низа проема: 

K p = 2 8 3 0 х 1 6 0 1 ^ ^ ^ ( 6 . 0 7 - U 9 ) 0 , 8 0 X 0 ^ , = 2 4 2 0 t e 

Расчетный изгибающий момент у верха окна: 
Мв = 159500 — 141500 - 18000 кгем. 
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Изгибающий момент у низа окна: 
Мп - 91000 — 242000 - - 151000 кгем. 

Проверяем сечение простенка на уровне низа окна, где эксцентри-
151000 

= Qsjoo — с м < 0.45у = 18 см(\-п случай внецентренного 
сжатия). 

•Площадь простенка: 
F ^ (300 - 120) 80 = 14400 см? . 

Расчетное сопротивление бутовой кладки R = 6 кг/см2 (таблица 7). 
Приведенная гибкость стены при упругой характеристике бутовой 

кладки а —1000: 
*~ goo 

= -§б~ = 4; «р = 0,99 (таблица 13). 

80 
Расстояние силы N до грани стены е = -g™ -f 2,34 =» 42,34 см; стати-

40 
веский момент площади S0 = 14400 Х~?Г — 576000 Смг. 

Несущая способность стены по формуле (3): 
м х и ходах б х 5 7 е о о о = 8 Ю 0 0 > N _ 6 5 1 0 0 № 

10. АНКЕРОВКА И СВЯЗИ 

Каменные стены д о л ж н ы крепиться к перекрытиям анке 
рами. Анкеры балок при опиранииих на стены д о л ж н ы иметь 
сечение не менее 0 , 6 с * £ 2 и устанавливаться не р е ж е чем 
через 3,0 м. На прогонах и внутренние стенах концы заан-
керенных балок д о л ж н ы быть соединены накладками. 

Расстояние м е ж д у анкерами, укрепляемыми на концах 
ф е р м прогонов, может быть увеличено до 6,0 м с соответ
ствующим увеличением площади сечения самих анкеров . 

При расстоянии м е ж д у анкерами более 3,0 м и несиммет
ричном изменении толщины стены или столба на уровне пе* 
рекрытия , а т а к ж е для сильно нагруженных простенков 
( N > 100 т) сечение анкеров и их крепление к балкам 
д о л ж н о быть рассчитано на восприятие горизонтальной силы 
А=Аг + А2, 

г д е : Ах — —-ц реакция от момента горизонтальных и в е р 
тикальных нагрузок на уровне перекрытия ( ф о р 
мулы 12— 13); 

/ / — в ы с о т а этажа ; 
д 2 = 0,01 N — условная опорная реакция от внецентрен

ного приложения продольной силы N вследствие производ
ственных отклонений стены от вертикали и неоднородности 
материала кладки. 

При А > 2 т необходимо т а к ж е проверить з аделку а н к е 
ра в кладке. 
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Столбы крепятся анкерами к балкам каждого перекрытия, 
а в зданиях высотой более 15 м (обязательно) дополнительно 
снабжаются огнестойкой связью в двух направлениях. Рас
стояние между связями по высоте не должно превышать 
30 средних толщин столба в рассматриваемом направлении. 

В зданиях высотой три и более этажей во всех углах и пе
ресечениях стен через один этаж по высоте устраиваются ме
таллические связи сечением не менее 1 см2 и длиной не менее 
1,5 м в каждую сторону. 

Связи и анкеры защищаются от коррозии покрытием гу
дроном или слоем густого цементного теста. 

11. РАСЧЕТ ПЕРЕМЫЧЕК 

Для перекрытия проемов в стенах применяются рядовые, 
клинчатые, железокирпичные, сборные железобетонные и дру
гие перемычки. 

Рядовые перемычки выкладываются по опалубке, на ко
торую сначала наносится слой раствора марки не ниже 25 тол
щиной 2—3 см, и в него укладывается арматура из пачечной 
или круглой стали сечением 0,10 см2 на каждые % кирпича 
толщины стены. * 

Предельные пролеты и минимальная высота рядовых 
и клинчатых кирпичных перемычек приведена в таблице 14. 

Таблица 14 

Рядовые пере
мычки Клинчатые Арочные 

Марка 

раствора 
Наиболь
ший про
лет / В Ai 

Мини
мальная 
высота 
с (от /) 

Наиболь
ший про
лет / в м 

Мини
мальная 
высота 
с (от /) 

Наиболь
ший про
лет / в м 

Мини
мальная 
высота 
с (от /) 

100 2,25 0,25 2,25 0,12 3,50 0,06 
50 2,25 0,25 2,25 0,12 * 3,50 0,06 
25 2,00 ' 0,25 2,00 0,12 N 3,00 0,06 
10 — — 1,75 0,16 2,50 0,08 
4 — — 1,25 0,20 1,75 0,10 

Расчет неармированных перемычек производится как рас
чет арок. Распор для рядовых и клинчатых перемычек опре
деляют по формулам: 

при отсутствии затяжек Н = 

при наличии затяжек Н — 

М 
с — 2а 

М  
h0 — a 

(14) 

(14а) 
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где : М — изгибающий момент в середине пролета перемычки, 
определяемый как для простой балки. При расчете 
кладка учитывается как нагрузка по трапеции вы
сотой с и углом наклона сторон 45°; 

с — рабочая высота перемычки, т. е. расстояние от низа 
^ перемычки д о низа балок , 

й ») а при усилении гнезд х о 
мутами — д о уровня за
делки последних. При от
сутствии нагрузки от ба-

L. л о к и д р у г и х конструк-
1 

ций принимают с = —; 
о 

k0—полезная высота 
Р й С - 6 - перемычки (с за 

т я ж к о й ) , т. е. рас
стояние от верха рабочей части перемычки д о оси з а т я ж к и ; 

•# 

а — расстояние от равнодействующей сжимающих напря
жений до верха перемычки, принимается в д о л я х 
рабочей высоты, в зависимости от марки раствора. 

Д л я кирпичной кладки принимают: 
при растворе марки 100 а *» 0,10 с; 

50 а - 0,12 с; 
25 а = 0,15 о; 
10 а « 0,20 с; 
4 а = 0,25 с. 

При расчете средних перемычек необходимо проверить 
несущую способность кладки на внецентренное сжатие по 
формулам (3—4), а т акже нз отрыв-нижней части кладки по 
ф о р м у л е : 

А<ттк FOTpRpt (15) 

Крайние перемычки (у углов здания) д о л ж н ы быть допол
нительно проверены на прочность пяты на срез и прочность 
углового простенка. Если несущая способность перемычки 
или простенка недостаточны, то следует поставить з а т я ж к и . 

Несущая способность пяты на срез (при отсутствии за
т я ж к и ) проверяется по формуле : 

Н<ттк Fcp(Rcp + 0,7 ап ) . (16) 

Несущая способность з атяжки определяется по ф о р м у л е : 

H<mma $a FaJ (17) 
где : F0rp — площадь отрыва; 

Fcp — площадь среза Fcp = bd; (b - ширина простенка, 
в расчет вводится b < 2 с); 
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^ср* ^ Р расчетное сопротивление кладки на срез и растя
жение ; 

° н — среднее напряжение в угловом простенке от вер
тикальной нагрузки ; 

FM — п л о щ а д ь з а т я ж к и . 
Пример 7 Требуется рассчитать крайнюю рядовую кирпичную Пере

мычку, на которую посредине ее пролета опирается деревянная балка. 
Давление от балки на перемычку Р==0,8/п, 
а расстояние от низа гнезда до низа про
ема 35 см Ширина проема 1,40 м, а про
стенка 1,0 ж Толщина стены 0,51 м Вер
тикальная нагрузка на угловой простенок 
на уровне перемычки iV — 7,8 т Кирпич 
марки 75, раствор марки 25 Объемный 
вес кладки -у = 1800 кг/м3, коэфициенты 
условии работы т = тк = т. 1,0 

f Q 3 2 2 r / 

С 0 35 

£.«|чо 

Рйс. 7. 

Рабочая высота перемычки с ==35 см. 
При этой высоте собственный вес с уче
том коэфициента перегрузки п » 1,1: 
#=0,35 X 0,51 X 130 X 1,10 = 0,322,»/.*. 

Изгибающий момент в перемычке (см. формулы в главе „Об1цие све
дения") 

PI g72_ 800 У 140 3, 22 X 1402 3,22 X 352 _ 

8 Х 100 б х ю о 

Опорная реакция: 
800 

* 100500 кгем. 

0,70 + 1,40 
X 322 « 570 кг. 

При величине а— 
формуле (14): 

2 "г 2 X 2 
0,15 с = 0,15 X 35 = 5 см распор в перемычке по 

М 100500 
2а 3 5 ^ 2 X 5 

= 4000 кг. 

Проверку пяты перемычки на срез кладки производим по расчетной 
ширине Ь « 2 с «= 2 X 35 - 70 см (ширина простенка больше 100 сч > 2 с). 
Расчетное сопротивление кладки на срез Rcp « 1,1 кг/см%, а п = 7800:100 X 
X 51= 1,53 кг/см\ 

ттк Fcp ( /? с р 4-0,7а п ) = 1,0 X 1,0 X 51 X 70 X ( U + 0,7 X 1,53) = 
= 7400 >/ / -4000 кг 

Проверку перемычки на отрыв кладки производим по формуле (15). 
В данном случае при 35 X 51 = 1740 см2> Rp =0,5 кгсмК 

* Т MKFor? Лр =1 .0X1,0X 1740X0,5 = 870 > Д = 570 кг 
Проверка перемычки на внецентренное сжатие производится от дей

ствия распора И, приложенною с эксцентриситетом: 
с 35 с 

г 0 = у — я = "~2*~ — 5,0 = 12,5 см > 0,45 у =0,45^- = 8,75 см. 
Имеем 2-й случай внецентренного сжатия (большие эксцентриситеты), 

и сечение необходимо проверить по формуле (4). 
Площадь сжатой части перемычки: 

fc . ( l - ~ a - j =35 Х51 ^ 1 - 2 X

3 f 5 j =520 смК 
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Расчетное сопротивление кладки сжатию при изгибе по формуле (5): 

Несущая способность перемычки, принимая <ри = 1: 
ттк <Ри # и = 1,0 X 1.0 X 1.0 X 12,1 X 520 = 6300 > Я = 4000 жг. 

12. РАСЧЕТ КАРНИЗОВ 

Карнизы могут выполняться путем напуска кирпича, 
укладки кирпича на поддерживающие его консольные желе
зобетонные плиты и др. 

Карнизы напуском кирпича применяются при общем вы
носе не более половины толщины стены. Напуски отдельных 
рядов делаются на 6—8 см , так как при напуске более 10 см 
необходима закладка консольных плит для поддержания 
кладки. При выносе более 50 см карнизы целесообразнее 
выполнять пустотелыми из сборных железобетонных эле
ментов или в виде штукатурки по металлической сетке, 
укрепленной на специальных металлических кронштейнах. 

Если опрокидывающий момент больше удерживающего, 
то для обеспечения устойчивости карниза последний необхо
димо заанкерить. Анкеры ставятся внутри кладки на рассто
янии Уг кирпича от ее внутренней грани через 2 м. При 
сборных железобетонных элементах должны предусматри
ваться крепления, обеспечивающие устойчивость каждого 
элемента. При расположении анкеров снаружи их следует 
защитить (от коррозии и огня) слоем цементной штука
турки толщиной не менее 3 см. 

Раствор для кладки карнизов с выносом более 20 см должен 
применяться не ниже марки 10. 

Карниз должен быть рассчитан для двух стадий: незакон
ченного строительства и законченного строительства. 

При расчете в стадии незаконченного здания, когда от
сутствуют крыша и чердачное перекрытие, стена верхнего 
этажа с карнизом рассматривается как консоль, заделанная 
на уровне нижнего перекрытия верхнего этажа. 

При расчете учитываются следующие нагрузки: 
собственный вес карниза и опалубки, если последняя 

иодвешивается к консолям, укрепленным в кладке; 
нагрузка по краю карниза в 100 кг на 1 пог. м карниза или на 

1 элемент сборного карниза, если длина его менее 1 пог. м* 
Ветровая нагрузка на внутреннюю сторону стены, на 

уровне выше соседних стен. 
В случае расчета карниза для законченного здания прини

маются следующие нагрузки: 
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вес всех элементов здания, расположенных выше рассмат
риваемого сечения карниза (вес чердачного перекрытия, кровли 
и т. п.), при этом вес крыши уменьшается на действие отсоса 
от ветра, а снеговая нагрузка не учитывается; 

нагрузка на край карниза (или специальные крюки) от 
подвешенной на двух блоках люльки весом 5 0 0 кг, при рас
стоянии между блоками 2 м. 

Для расчета следует вырезать полосу, равную расстоянию 
между осями анкеров, к которой прикладывают все действу
ющие расчетные нагрузки. Далее определяют опрокидыва
ющий и удерживающий моменты относительно точки, 
определяемой предельным эксцентриситетом епр на уровне 
низа карнизной плиты. 

Проверка несущей способности кладки производится по 
формулам для расчета внецентренно-сжатых элементов. 
В случае эксцентриситета более 0 ,3 d, но не более 0 ,45 d 
(d—толщина стены) необходимо произвести проверку на по
явление трещин (в растянутой зоне). При наличии анкеров 
указанная проверка производится на уровне их заделки. 
Проверка выполняется по формуле (4а). Анкер рассматри
вается как растянутая продольная арматура и сечение его 
определяется по формуле: 

М 
* — - в е р ( 1 8 ) 

а 0 ,85 А 0 та RA 

где: та — коэфициент условий работы анкера, принимается 
в соответствии с указаниями с п. 2 настоящей 
главы; 

Мвср — момент вертикальных нагрузок. Действием ветра 
в этом случае можно пренебречь; 

h 0 — расстояние от оси анкера до наружной грани 
стены. 

Глубина заделки анкера определяется исходя из необхо
димости обеспечения несущей способности неармированной 
кладки (на уровне заделки анкера) по формуле: 

1= , ' )—? , + 2 0 - ~ 3 0 ^ , t 1 9 ) 

где: М в е р — то же, что и в формуле (18); 
qB — интенсивность горизонтальной ветровой нагрузки; 

a — расстояние от низа карнизной плиты до верха 
кладки над плитой; 

Ь — расстояние от низа карнизной плиты до верха 
чердачного перекрытия; 
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F— площадь сечения вырезанной (расчетной) полосы 
стены; 

7 —объемный вес кладки; 
П\—коэфициент перегрузки ( л 7 » 0 , 9 ) ; 
k9 — снижение коэфициента перегрузки для дей

ствия ветра (при учете дополнительных воздей
ствий) К = 0,9. 

Пример 8. Требуется рассчитать карниз для стадии незаконченного 
здания. Кладка из кирпича марки 75 на растворе марки 25. Анкер из стаЛи 
Ст.О. Высота здания до карниза И = 22 м {дъ «• 42 /сг/ж2). Класс соору-

Рис. 8. 

жений П. Коэфициенты перегрузки для постоянных нагрузок пх — 1,1 я п\ 
= 0,9 (для удерживающих нагрузок), для ветра Пз«= 1,20, для нагрузки по 
краю карниза п3 = 1,20. 

Для расчета принимаем полосу шириной s *-» 206 см. 
Нагрузки на принятый отрезок: 
1) От веса наклонной части железобетонной плиты: 

Р2 » 0,50 X 0,07 X 2,0 X 2,4 Х 1 Д 0 - 0,185 т. 

2) От веса железобетонной плиты на участке от наружной грани стены 
до наклонной части карниза: 

Рд « 0,40 X 0,07 X 2,0 X 2,4 X МО - 0,147 т. 

3) От веса железобетонной плиты в пределах стены и кладки, лежа
щей на ней: 

?4 - <°^1 X № X 2,0 X 2,4 - f 0,51 X <М0 X 2,0 X 1.8) X 0.9 - 0,814 т. 

4) Временная нагрузка на край карниза интенсивностью 100 кг/м или 
на принятый отрезок Pi — 0,100 X 2,0 X 1,20 — 0,240 т, 

5) Горизонтальная ветровая нагрузка (с учетом положительного давления 
и отсоса ? ' в — 1,4 X 42 — 58 /а/ж 2) на расчетный отрезок дв •« 0,058 X 
Х2,0 X 1,2 — 0,14 т/и*. 
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Предельный эксцентриситет епр — 0,3d = 0,3 X 51,0= 15,3 см. Изги
бающий момент относительно линии предельных эксцентриситетов от 
вертикальных нагрузок; 
^вер = рг е\ — РгЧ — Ч + Р\Ч - — 240 X 90,2 — 185 X 70,2 — 117 X 
Х30.2 + 814X 15,3 = — 25600 кгем = — 0,256 тм < 0, т . е . опрокидыва
ющий момент от сил Pv Р2 и Р3 больше удерживающего момента от силы 
РА так, что карниз необходимо крепить анкерами. Требуемая глубина за
делки анкера при площади сечения расчетной полосы стены F=0,5\ X 
X 2,00 = 1,02 м2\ 4 = 1800 кг/л*з =1,8 П о формуле (19): 

0,256 + 0,14 ^ ° > 5 5 2 - °> 2 j ! ^ х 0,9 
/ = 0,9 X U02 X 1,8 X 0,153-0,14 (0,55 -h 0,25) X 0,9 +0,20 = 1,80 м. 

Площадь сечения анкера при Л 0 ~ 5 1 — 12,5 = 38,5 см, коэфициенте 
условий работы анкера /тга = 0,9 и /? а =1700 кг\см2 по формуле (18): 

F 25600 . = 054 см* 
а 0,85 X 38,5 X 0,9 X 1700 

Необходимо ставить анкеры 0 10 мм через 2 м по длине стены. 

13. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОКЕРАЛ1ИЧЕСКИХ ПЕРЕКРЫТИЙ 

Керамические перекрытия выполняются монолитными и 
сборными — в виде отдельных панелей или балок. Для изгот 
товления применяются керамические блоки различной высоты 
(в пределах 90 - 240 мм) — симметричные и несимметричные. 
Блоки размещаются продольными рядами вплотную друг к 
другу и в зазоры между рядами укладывается рабочая арма
тура d = 6 — 20 мм, а в сборных сверху также монтажная 
диаметром d = § мм. Бетон следует принимать марки не ниже 
150, изготовленный на мелком щебне (зерна размером до 7мм). 

Если перекрытие заделывается в паз стены, то последний 
ряд блоков (на торцах) заменяется монолитным бетоном. 

Подобные же торцевые шайбы из бетона рекомендуется 
выполнять и для перекрытий в виде сборных железокерами-
ческих панелей. 

Расчет по несущей способности железокерамических пере
крытий производится по аналогии с расчетом изгибаемых желе
зобетонных конструкций. За расчетное сопротивление материа -
ла для сжатой зоны принимается расчетное сопротивление ке
рамики по сечению нетто (за вычетом пустот) или бетона, если 
прочность последнего ниже прочности керамики. Расчетное со
противление керамики при изгибе принимают RKK — 1,25 Кк R"K 

где: /Ск — коэфициент однородности кладки, Кк — 0,45 (по 
классу работы Б); 

/?"к — нормативное сопротивление кладки из керамиче
ских блоков сжатию. 
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Порядок расчета на изгиб рекомендуется следующий: 
1) Задаются высотой перекрытия, принимая ее равной вы

соте блоков. Высота должна быть не менее х/зо пролета для 
свободнолежащих перекрытий и не менее 1 / 8 1 пролета для 
неразрезных и защемленных перекрытий. 

2) Определяется изгибающий момент от расчетных нагру
зок на перекрытие. 

3) Определяется сечение арматуры по формуле: 

Р * = 0,88 maRah0 ' (2°) 

4) После установления величины армирования произво
дится проверка несущей способности сечения, исходя из дан
ных таблицы.5, главы IV („Железобетонные конструкции"). 

5) Производится проверка несущей способности на дей
ствие перерезывающей силы по формуле: 

Q < ттк Яр b0 z, (21) 
где: ^ — принимается по таблице И ; 

bQ — суммарная толщина стенок керамики и бетонных 
ребер элемента; 

z — плечо внутренней пары, принимаемое z = 0,88Ap. 
Если прочность керамики при расчете на поперечную силу 

окажется недостаточной, то следует поставить хомуты или 
устроить отгибы в арматуре. Расчет хомутов и отгибов про
изводится так же, как и при проверке железобетонных эле
ментов на действие поперечной силы. 

Пример 9. Требуется рассчитать железокерамическое перекрытие над 
помещением, имеющим пролет (в свету стен) / = 4,5 м. Собственный вес 
перекрытия g = 280 кг/м2* Полезная нагрузка/? = 300 кг/м2. Коэфициенты 
перегрузки л! = 1,10 и 1,40. Марка керамики (по площади нетто) 175. 
Марка бетона 150. Арматура Ст. 0. 

Перекрытие проектируется из сборных панелей шириной 106 см 
(5 блоков шириной по 20 см), причем суммарная ширина стенок камней 
и бетонных ребер 6 0 = 55 см. 

Расчетный пролет 10 = 1,05 / = 1,05 X 4,50 = 4,70 м. 
Расчетная нагрузка на 1 пог/ м панели 0 = 1,10 X 280 + 1,40 X 300 = 

= 730 кг/м. 
730X4,72 

Изгибающий момент М=- g =2010кгл*. 
^г*

 7 3 0 X 4,5 
Перерезывающая сила (опорная реакция) Q = ^ = 1630кг. 

470 
Требуемая высота перекрытия л т р = — ^ \Q С М \ 
Принимаем блоки высотой 20 см. При толщине защитного слоя 

а — 1,5 см полезная высота перекрытия: 
Л 0 = 2 0 - 1 , 5 — 1 , 0 - 17,5 см. 

Расчетное сопротивление бетона Ra = 80 кг\ см 2 . Расчетное сопротив
ление керамики сжатию при изгибе / ? и к = 0,45 X 175=78 кг/см2. Расчетное 
сопротивление растяжению для бетона Rp =5,2 кг/см2; для камня RpK — 
= 2 кг/см2 (таблица И). 
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Требуемое сечение арматуры при t = 0,88 hQ — 0,88 X 17,5 « 15,4 см, 
гпа — 1 и Д а — 1700 /сг/с^2; 

М 201000  
а = = *иаКаг ~ 1,0X 1700X 15,4 

Принимаем по краям по 1 0 12 и в средних бороздах по 1 0 
14 лш. Всего Fa — 8,41 сл*2 (2 0 12 + 4 0 14 лаг). 

При принятом сечении: 

maRaFa 1,0 У 1700 X 8,41  
а - *й 0 Яи ~ 106 X 17,5 X 78 ~ ° ' 0 9 а 

Коэфициент А0 — 0,093 (по таблице 5, главы 4) и следовательно не
сущая способность панели на изгиб: 

AQbh%Ra - 0,093 X 106 X 17,52 х 78 « 234000 > М - 201000 как. 

Несущая способность панели на скалывание по формуле (21>: 

*пткКркьо 2 в 1.0 X 1 , 0 Х 2 , 0 Х 5 5 Х 15,4= 1710 > Q « 1630 кг. 

14. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ВОЗВОДИМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Основным способом кладки в зимних условиях является 
метод замораживания. Указанным методом допускается выполнять 
кладку только из камней правильной формы и постелистого бута. 

Для конструкций из бутобетона и рваного бута кладка 
методом замораживания не допускается. Для бутобетонных 
конструкций, возводимых в зимнее время, следует приме
нять метода кладки, обеспечивающие накопление бетоном 
до замерзания не менее 50% его проектной прочности — 
способ термоса, кладка в тепляках и т. д. Фундаменты из 
рваного бута могут возводиться в тепляках или же без теп
ляков с применением цементных или смешанных растворов 
марки не ниже 25 с затворением их водным раствором 
хлористого кальция 7% по весу воды или поваренной соли 
с концентрацией воды затворения 5% по весу. Кладку сле
дует вести в распор со стенками или с засыпк@й пазух траншей 
талым грунтом. 
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Для зимней кладки, выполняемой способом заморажи
вания, следует применять растворы марок не ниже: 

для кладки из кирпича и камней правильной формы: для 
стен и фундаментов—10, для столбов—25, для перемычек 
и карнизов—50; 

для кладки из постелистого бута: для стен и фундамен
тов—25, для столбов—50. 

Расчет несущей способности конструкций из кладки, 
возводимой способом замораживания, производится для двух 
стадий готовности здания: 

а) основной расчет для стадии законченного здания в воз
расте 28 дней после оттаивания; 
б) дополнительная проверка в стадии первого оттаивания. 

Расчет производится по общим формулам для расчета 
каменных и армокаменных конструкций, но с учетом сле^ 
дующих особенностей: 

1) При основном расчете расчетная марка раствора при
нимается на одну ступень ниже летней того же раствора. 
Кроме того, учитываются дополнительные коэфициенты ус
ловий работы согласно таблице 15. 

2) При расчете по стадии оттаивания расчетные марки рас
творов принимаются согласно таблице 16. Коэфициент ус
ловий работы для сетчатого армирования дополнительно 
умножается на т\ из таблицы 15, а для всей конструкции 
в момент оттаивания принимается коэфициент условий ра
боты т = 1,25 (см. п. 2 настоящей главы). 

Таблица 15 

Коэфициенты условий работы т\ учитывающие влияние пониже
ния сцепления раствора с камнем и арматурой в результате ран

него замораживания кладки 

с 

Й У с л о в и я к л а д к и 

Коэфициенты условий 
работы 

2 

У с л о в и я к л а д к и 
кладки 

т'к 
арматуры 

/й'а 

1 Сжатие кладки из кирпича и камней 
правильной формы 1 

2 Сжатие бутовой кладки • 0,80 

3 Растяжение, изгиб, срез по швам всех 
видов 0,50 — 
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Продолжение таблицы 15 

с 

с У с л о в и я к л а д к и 

Коэфициенты условий 
работы 

S 
У с л о в и я к л а д к и 

кладки арматуры 
т 'а 

4 Использование сетчатого армирования 
в стадии оттаивания . 0,50 

5 Использование сетчатого армирования 
после отвердения оттаявшей кладки 
(через 28 дней твердения при поло
жительной температуре) . # 0,67 

Таблица 16 

Расчетные марки растворов для зимней кладки 
в стадии оттаивания 

Вид 

раствора 

Марка 

рас

твора 

Расчетная марка раствора в 
оттаивания 

стадии 

Вид 

раствора 

Марка 

рас

твора 

для кирпич
ных стен 

при толщине 

длч кирпич
ных стол
бов при 
размере 
меньшей 
стороны 

для стен из 
легкобетон
ных камней 

при тол
щине 

дл
я 

кл
ад

ки
 и

з 
по


ст

ел
ис

то
го

 б
ут

а 
] 

Вид 

раствора 

Марка 

рас

твора 

51
 

см
 

и 
бо

ле
е 

38
 

см
 

25
 

см
 

51
 

см
 

и 
бо

ле
е 

1 3
8 

см
 

1 3
9 

см
 

1 
3 

сл 
CN 

сл дл
я 

кл
ад

ки
 и

з 
по


ст

ел
ис

то
го

 б
ут

а 
] 

Обыкновенные и рас
творы с добавками 
хлористого кальция 
или поваренной соли 

100 
50 

25-10 

4 
2 
6 

2 
0 
0 

О 
О 

О 
! 

10 
4 
2 

4 
2 
0 

4 
2 
0 

2 
0 
0 О

О
О 

0 
0 
0 

Хлорированные раство 100 10 4 2 10 10 10 4 2 2 
ры (с применением 50 4 2 2 10 4 4 2 2 2 
хлорной извести) 25-10 2 2 2 4 2 2 2 2 2 

Проверка несущей способности кладки, выполняемой ме
тодами последующего замораживания, т. е. с обеспечением 
положительной температуры для начального твердения рас
твора (кладка электропрогревом, в тепляках и др.) про
изводится исходя из прочности раствора, которую он имеет 
в рассматриваемой стадии твердения кладки, а дополнитель
ные коэфициенты условий работы т'к и т ' а (таблица 15) 
принимаются равными единице. 
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VI. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Грунты естественных оснований промышленных и граж
данских зданий подразделяются на следующие: 

скальные грунты — практически несжимаемые и водо
устойчивые (граниты, песчаники, известняки) с пределом 
прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии не 
менее 50 кг/см2; 

полускальные грунты—водоустойчивые с пределом проч
ности в водонасыщенном состоянии менее 50 кг/см2 (мерге
ли, окремненные глины), а также неводоустойчивые с пре
делом прочности в водонасыщенном состоянии свыше 
50 кг/см2 (гипс, гипсовые камни и т. п.); 

каменистые грунты—несцементированные грунты из во
доустойчивых пород, содержащие более 50% частиц круп
ностью более 2 мм (щебенистые и гравийные); 

песчаные грунты—сыпучие в сухом состоянии грунты, 
для которых испытание на пластичность дает число пла
стичности Wn < 1 или не выполнимо из-за отсутствия у грун
та свойства раскатывания; 

глинистые грунты—связные грунты, для которых при 
испытании на пластичность Wn > 1 (супесь, суглинок, гли
на). Если глинистые грунты в природном сложении обла
дают видимыми невооруженным глазом порами, то такие 
грунты называются макропористыми. 

Удельным весом грунта (у) называется вес материала, 
частиц грунта (грунтового скелета) в т/м$. 

Объемным весом грунта (gw) называется вес единицы 
объема грунта в условиях естественного залегания (не на
рушенной структуры). 

Весовой влажностью грунта (w) называется отношение 
(в %) веса воды в порах грунта к весу грунтового ске
лета. 

Вес грунтового скелета в единице объема грунта (g 0) в 
состоянии его естественной влажности (w) и пористости 
(п) определяется по формуле 

Пористость грунта {п), выражающая отношение объема 
пор в образце к объему всего образца, определяется по 
формуле: 

— 1 + 0,01 w ( О 

(2) 
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Коэфициент пористости (е), представляющий собой отно
шение объема пор к объему грунтового скелета, опреде
ляется по формуле* 

£= -шгЬг (3) 
Степень влажности грунта (G), выражающая отношение 

объема воды в порах грунта к объему всех пор, опреде
ляется по формуле: 

G^-E-L. (4) 
В зависимости от влажности песчаные грунты различаются: 

маловлажные — при 0,0 < G < 0,5; 
очень влажные — при 0,5 < G < 0,8; 
насыщенные водой — при 0,8 < G < 1,00. 

Степень плотности ( D ) сыпучих грунтов определяется 
по формуле: 

В= /""Г.' • (5) 
МКС мин 

где: е — коэфициент пористости песка в природном сло
жении; 

е м к с ~ т 0 ж е > высушенного и приведенного в предель
но рыхлое сложение; 

е м и н ~~ т 0 ж е > в предельно уплотненном состоянии. 
Песчаные грунты, в зависимости от степени плотности, 

разделяются на: 
плотные — при 1,00 > D> 0,67; 
средней плотности — при 0,67 > D > 0,33; 
рыхлые — при 0,33 > D > 0,00. 

Глинистые грунты, в зависимости от содержания влаги, 
могут находиться в твердом, жидком (текучем) и промежу
точном состоянии—пластичном. Пластичная консистенция 
определяется таким состоянием грунта, когда при изменении 
формы грунт под влиянием внешней силы не дает поверх
ностных трещин. 

Весовая влажность, отвечающая переходу грунта из твер
дого состояния в пластичное, называется границей раскаты
вания (U^p), а влажность, отвечающая переходу из пластич
ного в жидкое состояние (WT)—границей текучести. , 

В зависимости от числа пластичности ( W n ) , представ
ляющего собой разность W„ = WT — Wp (измеряется в % ) f  

глинистые грунты разделяются на: 
супеси — при 1 < Wn < 7; 
суглинки — при 7 < Wn < 17; 
глины — при Wn > 17. 

Консистенция (В) глинистого не макропористого грунта 
природной влажности определяется по формуле; 
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При В < 0 грунты называются твердыми, при О ^ В ^ : Г,О — 
пластичными, при В > 1,0 — текучими. 

Степень просадочности (В п р ) глинистых макропористых грунтов 
при заданном давлении определяется по формуле: 

где: h—высота образца грунта природной влажности, обжатого 
давлением р кг/см2, без возможности бокового расши
рения; 

hf — высота того же образца после пропуска через него 
воды при сохранении давления р кг/см2\ 

h0 — высота образца грунта природной влажности, обжа
того без возможности бокового расширения давлением» 
равным природному. 

2 . ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ 

Глубина заложения фундаментов назначается в зависимости 
от характера грунтов, уровня грунтовых вод, глубины промер
зания, капитальности здания и его конструктивных особенностей 
(наличия подвалов, фундаментов примыкающих зданий и т. п . ) . 

Наименьшая (конструктивная) глубина заложения фундамен
тов принимается 0,5 м от поверхности планировки. 

Если глубина заложения фундаментов определяется только 
из учета возможности пучения грунтов (например, для наружных 
стен бесподвальных зданий), то она назначается по таблице 1. 

Таблица 1 
Глубина заложения фундамента в зависимости от пучения грунта 

при промерзании 

с Вид грунта 

Расстояние от поверх
ности планировки до 
уровня грунтовых вод 
в период промерзания 

грунтов 

Глубина заложения 
фундаментов от по
верхности планировки 

1 2 3 4 

* 
1 

2 

Скальные и крупнооб
ломочные грунты, гра-
велистые, крупные и 
средней крупности 
пески 

Мелкие и пылеватые 
пески, а также супеси 
с природной влаж
ностью, не превышаю
щей влажности на гра
нице раскатывания 

Независимо от глуби
ны залегания грун
товых вод 

Превышает расчетную 
глубину промерзания 
на 2 м и более 

Не зависит от глу
бины промерзания 

Не зависит от глу
бины промерзания 
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Продолжение таблицы 1 

Вид грунта 

Расстояние от поверх
ности планировки до 
уровня грунтовых вод 
в период промерзания 

грунтов 

Глубина заложения 
фундаментов от по

верхности планировки 

Мелкие и пылеватые 
пески и супеси незави
симо от влажности 

Супеси, природная влаж
ность которых превы
шает влажность на гра
нице раскатывания 

Суглинки и глины, при
родная влажность ко
торых превышает'влаж
ность на границе раска
тывания не более чем 
на 50% числа пластич

ности 
Суглинки и глины, если 

природная их влажность 
выше влажности на гра
нице раскатывания бо
лее чем на 75% числа 
пластичности 

Суглинки и глины неза
висимо от влажности 

Менее расчетной глу 
бины промерзания 
или превышает ее 
менее чем на 2 м 

Независимо от глубины 
яалегання грунтовых 
вод 

Превышает расчетную 
глубину промерзания 
на 2 м и более 

Независимо от глубины 
залегания грунтовых 
вод 

Не менее расчетной 
глубины промерза
ния 

Не менее расчетной 
глубины промерза
ния 

Не зависит от глуби
ны промерзания 

Не менее расчетной 
глубины промерза
ния 

Не менее расчетной 
глубины промерза
ния 

Менее расчетной глу
бины промерзания 
или превышает ее 
менее чем на 2 м \ 

Расчетная глубина промерзания исчисляется от поверхности 
планировки, т. е. подсыпки или срезки, и определяется по формуле: 

H = mtH», (8) 
где: Нн — нормативная глубина промерзания; 

mt — коэфициент влияния теплового режима здания на про
мерзание грунта у наружных стен, принимается равным: 

1. Для отапливаемых зданий с расчетной температурой воз
духа внутри помещения не ниже 10° 

а) при полах на грунте 
б) при полах на лагах по грунту 
в) при полах на балках 
2. Для прочих зданий 
Нижняя часть каменных фундаментов одноэтажных пром 

зданий, не имеющих кранов и динамических нагрузок, 
а такж^ фундаментов жилых и гражданских зданий высотой 
два этажа при глубине заложения фундаментов из условия 
промерзания грунта на 0,7 м и более может быть заменена 
подушкой из гравия, щебня, крупного или среднезернистого 
песка, причем верхняя каменная , часть фундамента должна 

mt = 0J 
/л, = 0,8 
Щ = 0,9 
mt= 1,0 
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быть высотой не менее 50 см. В случае применения для подушки 
среднезернистого песка основание подушки должно быть выше 
уровня грунтовых вод. 

Если подошва фундамента или фундаментной подушки 
закладывается на мелком или пылеватом песке, на супеси, 
суглинке или глине, причем глубина заложения выше рас
четной глубины промерзания, грунты основания в этом случае 
должны быть обязательно защищены от попадания поверхно
стных вод устройством отмосток вокруг здания, водоотводных 
лотков и т. п. 

Фундаменты внутренних стен и колонн отапливаемых 
зданий могут закладываться независимо от глубины промер
зания и уровня вод, но не менее чем на 50 см. Если указан
ные фундаменты закладываются выше стен наружных фун
даментов, необходимо обеспечить основание от промерзания 
в период строительства здания и после его окончания. 

3. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ 

Расчетное сопротивление для основания определяется с уче
том видов грунтов в несущем и подстилающих слоях основания, 
глубины заложения фундаментов и ширины их подошвы. 

Распределение давления на грунт ниже подошвы фундамента 
принимается по схеме рис. 1, 
где: b — ширина подошвы в см\ 

Н — глубина заложения фундамента относительно планиро^ 
вочной отметки в см\ 

Отчетно ппонироШ т~ — 

поверхности 1 ~10тмфтка noSit  

Т X природного pt 

Отметка 
асноЬйния 

1*8 

^Нижняя граница  
& сжимаемой толщи 

ппшпттттттипт 
ffj$n/epa бытового даблвния 

(PS) 
5) Эпюра дополнительного 

даблвния от здания 

Рис. 1. 



h — глубина заложения фундамента относительно отметки 
природного рельефа; 

р — расчетное давление на грунт на уровне подошвы 
фундамента в кг/см2. 

На любой глубине грунт испытывает так называемое 
„бытовое" давление, т. е. давление от веса грунтов, лежащих 
между отметкой природного рельефа и рассматриваемой 
глубиной. Кроме того, на грунт действует дополнительное 
давление (к бытовому) от фундамента, которое, по мере 
удаления от подошвы фундамента, падает. Дополнительное 
давление определяется по формуле: 

Рг =-а(Р-Рб)> ( 9 ) 

где: рб — бытовое давление на уровне подошвы фундамента; 
а — коэф щиент изменения дополнительного давления, 

принимается в- зависимости от соотношений г :Ь 
и а:Ь(аи b —стороны подошвы фундамента). Значе
ния а указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Значение коэфициента изменения дополнительного давления а 

Соотношение сторон фундамента (а: Ь) 

ill 2:1 3:1 
10:1 и более 
(ленточные 

фундаменты) 

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
0,20 0,96 0,96 0,98 0,98 
0,40 0,80 0,87 0,88 0,88 
0,60 0,61 0,73 0,75 0,75 
0,80 0,45 0,53 " 0,63 0,64 
1,00 0,34 0,48 0,53 0,55 
1,20 0,26 0,39 0,44 0,48 
1,40 0,20 0,32 0,38 0,42 
1,60 0,16 0,27 0,32 0,37-
2,00 0,11 0,19 0,24 0,31 
2,40 0,08 0,14 0,19 0,26 
3,00 0,05 0,10 0,13 0,21 
4,00 0,03 0,06 0,08 0,1о 
5,00 0,02 0,04 0,05 0,13 
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Сжимаемой толщей грунтов основания для данного фун
дамента принимается такая глубина zf от подошвы фунда
мента , для которой дополнительное давление, вычисленное 
по формуле (9), составляет 20% от бытового на той же 
глубине, т. е. р г ' = 0,2 рбг'ш 

Полное давление на кровле любого подстилающего слоя 
в пределах сжимаемой толщи грунта определяется по 
формуле: 

Рн = Рьб + *(Р — Рб), 0 ° ) 

где: p h — полное давление на кровле подстилающего 
слоя на глубине h ниже природного рельефа; 

Рнб — бытовое давление на той же глубине; 
а(р— р б ) — дополнительное давление на той же глубине. 

Расчетное сопротивление R для грунтов с ненарушенной 
структурой при ширине подошвы фундаментов 0,6—1,0 и глу
бине заложения h = 1,5 — 2,0 м принимается по таблицам 
Л и 4. При ширине фундаментов й > 5,0 м значение R из таблиц 
J и 4 может быть повышено: 

а) для каменистых и песчаных (кроме пылеватых) грунтов 
ia 50%; 

Таблица 3 

Величина расчетного сопротивления 
песчаного основания 

с 
с Наименование грунта основания 

Расчетное сопротивление 
основания R в кг\см? 

& 
< 

Наименование грунта основания 
Плотный 

песок 
Песок 

средней 
плотности 

1 Пески гравелистые и крупные неза 
4,5 3,5 

2 Пески средней крупности независимо 
3,5 2,5 

3 Пески мелкие 

очень влажные и насыщенные 
3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

4 Пески пылеватые: 

2,5 
2,0 
1,5 

2,0 
Ь5 
1.0 
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Таблица 4 
Величины расчетного сопротивления оснований, 

состоящих из глинистых (не макропористых) грунтов 
с малой структурной связью 

с 

с 

Наименование грунта 

i К
оэ

ф
иц

ен
т 

по
ри

ст
ос

ти
 

Р а с ч е т н о е с о п р о т и в 
л е н и е R кг см1 п р и 
с о с т о я н и и г р у н т а 

о с н о в а н и я 

основания 

i К
оэ

ф
иц

ен
т 

по
ри

ст
ос

ти
 

т в е р д о м 
( к о н с и 
с т е н ц и и 

В = 0) 

п л а с т и н 
н о м Сион 

с и с т е ш ц ш 

I 0,5 
0,7 

3,0 
2,5 

2,5 
1,5 

2 0,5 
0,7 
1,0 

3,0 
2,5 
2,0 

2,5 
1,8 
1,0 

3 0,5 
0,6 
0,8 
1,1 

6,0 
5,0 
3,0 
2,5 

4,0 
3,0 
2,0 
1,0 

б) для пылеватых песков и глинистых грунтов на 20°/0. 
Для ширины подошвы 1,0 < b < 5,0 м R увеличивается 

по линейной интерполяции. 
Расчетное сопротивление для грунтов однородных в пределах 

сжимаемой толщи при заложении подошвы фундамента ниже 
поверхности окружающего его со всех сторон грунта на глу
бину h > 2,0 м определяются по формуле: 

= * + ( А - 2 0 0 ) , (11) 

где: h — глубина заложения фундамента в см относительно 
природного рельефа, а при планировке поверхности 
срезкой — относительно планировочной отметки; 

R — расчетное сопротивление для данного грунта на глу
бине 1,5 — 2,0 м (см. таблицы 3 и 4); 

8w — усредненный объемный вес в кг/см* толщи грунта, 
лежащего выше подошвы фундамента; 

k — коэфициент, принимаемый по таблице 5. 
Таблица 5 

Значение коэфициента k 

Название грунта Коэфи
циент к 

Крупнообломочные и песчаные 

Супеси и суглинки 

Глины 

2,5 

2,0 

1,5 
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При глубине заложения фундамента / i < 1,5 м расчетное со/ 
противление принимается по формуле: 

/?Л = 0,005 /фоО+4-)- (12) 

Для подвальных помещений расчетное сопротивление опреде
ляется п© формуле: 

Rno* = R + kgw {h - 200) - gw Л ^ . , (13) 

где: R— расчетное сопротивление для 'основания грунта, при
нимаемое по табл. 3 и 4; 

k и gw—то же, что и в формуле (11); 
^разн . — разность отметок природного уровня грунта и пола 

подвала в см. 

4. РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ 

Расчет оснований зданий и сооружений производится по де
формациям. Для зданий, основания которых ограничены откосами, 
а также для сооружений, работающих на регулярно действующие 
горизонтальные нагрузки (подпорных стенок, набережных и т. п.), 
кроме проверки по деформациям, производится расчет основания 
на устойчивость. 

Определение размеров подошвы фундаментов при их цент
ральном загружении производится по формуле: 

» - £ • <>4, 

где: N — нормативная нагрузка на фундамент, включая собст
венный вес фундамента; 

а — длина фундамента или рассчитываемого отрезка при 
ленточном фуиламенте. 

При внецентренном приложении нагрузки максимальное на
пряжение под подошвой фундамента (при прямоугольной форме) 
должно удовлетворять формуле: 

Р-U 1 ± ^ ] < 1 . 2 * , (15) 

где: е0 — эксцентриситет нагрузки на уровне подошвы фунда* 
мента 

_М 
е° ~ N * 
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Отрицательные напряжения под подошвой не допускаются. 
Если по формуле (15) получаются отрицательные напряжения, 
необходимо сместить подошву относительно оси, т. е. сделать 
фундамент несимметричным. 

Пример / . Требуется определить глубину заложения и размеры 
фундамента под стену для 4-этажного дома, при геологических данных, 
согласно рис. 2, и'глубине промерзания 1,50 м Грунтовые воды обнару
жены на глубине 3,8 м. Нагрузка от стены здания на 1 пог. м фундамента: 
от постоянных нагрузок Ы\ — 10 т, от временных N$ — 4,5 т фундаменты 
бутовые. 

Вид 
грунта 

ГлуЬиио 
залегания Описание пород Вид 

грунта от до 
Описание пород 

д и,30 Культурный слой щт 030 
Плотный мелко 

зернистый песон 

1А0 1,70 Пылебатыи песок среди плоти 

1JO 3,60 
Песок среднезернисто>й 
средней плотности 

3,60 Песон мелкий, малоблаж-
ный, средней плотности 

$йё 5,90 Суглинок тбердой 
консистенции 

5,90 8,00 Глина 

Рис. 2. 

Согласно таблице 1, при расстоянии от подошвы фундамента до уровня 
грунтовых вод более 2,0 к л можно фундамент заложить независимо от глу
бины проА1ерзания. При глубине заложения 0,7 м подошва фундамента будет 
располагаться на мелкозернистом песке,, расчетное сопротивление ддя кото
рого по таблице 3 составляет Я = 3 кг/см2. При глубине же 0,70 м допу
скаемое давление составит {по формуле 12): 

/ ? 0 , 7 - 0,005 R 1̂00 + ^ - ) - 0 ,0и5ХЗ,0 ^ 1 0 0 « 1,85кг/слА 

Требуемая ширина фундамента при расчетной нагрузке N «- 1,10 X 
X 10,0 + 1,0 X 4,5 •» 15,5 т(М и считая собственный вес (ориентировочно) 
8% от нагрузки: 

1,08(10 000 + 4500)  
Ь ~ П85 " 8 5 с м ' 

Фактический вес фундамента 
G<i> ~ 0,35 (0,85 + 0,75) X 1,0 X 2200 - 620 кг. 

Расчетное давление под подошвой фундамента от полной нагрузки, 
т. е. с учетом расчетного веса фундамента и веса грунта на его обрезах: 

шт 10000 + 4500 -f 620 + 0,15 X 0,35 X 1.00 X I 7 0 0 в 15200 кг 
15200 

р « ёо^Тоо" = !>80 кг/см* <R - \,ЬЬкг/смК 
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Расчетное давление на кровлю 
подстилающего слоя из более слабого 
пылеватого песка на глубине 2,40 м 
от дневной поверхности (рис. 2) опре
деляем по формуле 10 

При объемном весе грунта gw = 
— 1600 кг!м* и расстояние от подошвы 
фундамента до рассматриваемого слоя 
2 = 2,40 — 0,7 — 1,70 лс бытовое давле
ние составит: 

на уровне подошвы несущего слоя 

0,7 X 1600 
Рб== ю о х ю о 0,11 кг!см^\ 

на уровне кровли подстилающего 
слоя пылеватого песка 

Рб2 = 
2,40 X 1600 

100 х юо 0,39 кг/см?. Рис. 3. 

Коэфициент изменения дополнительного давления по таблице 9 при 
z : b = 1,70 : 0,85 = 2,00 а = 0,31. 

Следовательно, по формуле (10): 
Рн = Рпб + з (Р~Рб) = 0,39 + 0,31 (1,80 — 0 ,11)- 0,91 кг/см*. 
Расчетное сопротивление для грунта на глубине 2,40 м по формуле (11): 

#2,40 = 2,0 + 2,50 X 0,0016 X (240 — 200) 2,16 > P k - 0,91 кг см\ 
Пример 2. Требуется рассчитать фундамент под стену подвала, рас

смотренную в примере 6 главы «Каменные конструкции», при геологиче
ских данных рис 2. 

Расчетная нагрузка на уровне подошвы фундамента ,при расчетном 
отрезке стены а = 3,0 м на 1 пог. м составит: 

1) От конструкций, лежащих выше подоконника подвала с учетом 

Рис 4.' 

402 



изменения коэфициентов перегрузки (tig = пр = 1 вместо учтенных в при
мере 6 главы «Каменные конструкции» ng = 1,1 и пр = 1,4) 
составляет 18300 кг. 

2) От кладки ниже подоконника до верхнего обреза фундамента 
0,80 X 1,80 X 2200 3200 кг. 

3) От собственного веса (ориентировочно) 0,50 X 2 2 0 0 = 1100 кг 
Всего N = 22600 кг * 

Горизонтальное усилие от давления земли при коэфициенте перегруз
ки пн = 1 вместо принятого выше Пн — 1,20 А — 6,57 : 3 : 1,2 = 1,83 miM 
воспринимается сопротивлением трению подошвы фундамента стен о грунт 
или при жесткой конструкции пола сопротивлением сдвигу материала фун
даментов. Прн определении размеров подошвы фундаментов это усилие не 
учитываем. 

Расчетное сопротивление грунта на уровне 3,0 м от дневной поверх
ности при разности отметок природного уровня грунта и пола подвала 
Лразн. = 230 см, R = 2,5 кг/см'2, k = 2,5 и gw = 0,0016 кг!смъ 

# п о д = 2,5 + 2,5 X 0,0016 (300 — 200) — 0,0016 X 230 = 2,53 кг(см\ 

Требуемая ширина подошвы фундамента: 

22600 
Ь " 100 X 2,53 " ~ 9 2 с м -

5. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

Для фундаментов, цоколей и подвальных стен должны 
применяться материалы с минимальными марками, согласно 
таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование 
й 

материалов 

Марки материалов для сооружений 
I класса 

5 со 
с- н 
>» х 

а. CQ 

Бутовый камень . 
Кирпич глиняный . 
Бетонные камни 

на гравии и 
щебне тяжелых 
пород 

Растворы . , . . 

200 

150 

100 

25 

х 
к 

§ s 
и к о £ CQ и 

300 

200 

100 

50 

• х 
к са 
Я" * a ja а . о и са 
и х 

CQ д 
600 

200 

150 

100 

II класса ш класса 

, 
В

 с
ух

их
 

j г
ру

нт
ах

 

1 
В

о 
вл

аж
ны

х 
гр

ун
та

х 

1 
В

 н
ас

ы
щ

еп
-

| 
ны

х 
гр

ун
та

х 

В 
су

хи
х 

гр
ун

та
х 

Во
 в

ла
ж

ны
х 

| 
гр

ун
та

х 

В 
на

сы
щ

ен


ны
х 

гр
ун

та
х 

150 200 300 100 150 200 

100 150 150 75 100 100 

75 75 100 50 50 75 

10 25 50 10 10 25 
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Булыжный камень округлой формы может применяться 
только после его раскалывания и при ведении кладки на це
ментных растворах. 

Силикатный кирпич в фундаментах, цоколях и для под
земной кладки допускается только для сооружений II и III клас
сов в сухих грунтах. 

В песчаных и гравелистых грунтах, при отсутствии грун
товых вод, могут применяться шлакобетонные и бетонные 
на кирпичном щебне фундаменты. 

Бутобетон применяется при марках бетона 50 — 75 с со
держанием бута-камня до 30-г-40% от объема кладки. 

Ширина верха фундамента равна ширине стены здания, 
увеличенной на 10-г- 15 си. Минимальная ширина бутового 
фундамента из постелистого бута — 50 см, из рваного бута — 
60 см. 

Уступы подошвы фундамента должны быть в два ряда 
кладки и составлять от 35 до 60 см. 

Отношение высоты уступа к его длине, в зависимости 
от расчетного давления на грунт и марки раствора, прини
мается по таблице 7, 

Таблица 7 

Давление на грунт 
Минимальное отношение высоты уступа 

к его длине 

р В KZjCM2 Раствор марки 25 
и выше 

Раствор марки 
4—20 

2,5 1,75 2,00 
'2,0 1,50 1,75 



РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

И ТРАНСПОРТ 

Составили: 
канд. техн. наук. С. С. АТАЕВ, инженер И. Д. ТИРКЕЛЬТАУВ 
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Рис. 2. Схема работы тракторных погрузчиков: 

а—погрузка сыпучих погрузчиком Т-107 в автомашину; б — погрузка сыпучих 
погрузчикам ТЛ-2 в железнодорожный транспорт; в — погрузка сыпучих 

погрузчиком Т-61 в автомашину. 
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2. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПОГРУЗКИ, РАЗГРУЗКИ И ТРАНСПОРТИ
РОВКИ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ РАЗНЫХ ГРУЗОВ 

Таблица 2 
Автопогрузчики 

Грузо
подъем

ность 

Высота 
подъема 

в м 
в т 

М
ар

ка
 п

ог
ру

зч
ик

а Вид 
сменного 
оборудо

вания 

База 

погруз

чика 

ЕЯ 
О 
н 
га 
03 
X 
О 
е 
X 
Л 
ЕС 
ЕГ 
О 
Ч 
К 

ш 

3 
Ч 
<и 
Си 
н 
о 

sS 
О 
со 
о 
X та 
Си 

fa 
<п 
В 
03 
о 
и 
и 
о 

и 

а 
со 
о 

se 
о 
S са 

ч 
1» 
а¬
н 
о 

эК 
О 

о 
X 
аЗ а. •~с 

ч 
1) 
Си 
н 
о 

5 S 
о 
К 
5" 
О 
ч \о 
СО 

\о 

т 
о 
D ш 

Характер 

операций 

4001 Вилочные 
подхваты, 
крановая 

стрела 
и ковш 

ЗИС-150 
мотор 

ГАЗ-Л 5,0 2,5 1,0 4,0 9,0 5,3 7,24 

Погрузка и вы
грузка различ
ных грузов с 
перемещением 
до 200 м и 
штабелиров
кой на высоту 

до 9 м 

4000 То же Специаль
ная с ис
пользова
нием авто

мобиля 
ГАЗ-51 3,0 1,0 1,0 4,0 9,0 5,0 4,6 То же 

СА-1 То же, без 
ковша 

Автомо
биль 

ГАЗ-ММ 3,0 1,0 — 4,0 7,5 — 5,3 

Погрузка и вы
грузка штуч
ных материа

лов 

ВАРЗ Вилочные 
подхваты 
и ковш 

Трактор-
тягач 

СТЗ-ХТЗ 1,5 — 0,4 2,8 — — 4,4 

То же и сыпу
чих 

П р и м е ч а н и я : 1. При погрузке илн разгрузке контейнеров с кир^ 
пичом или гондол с лесом погрузчики оборудуются траверсой. 

2. Погрузчики „4001я и „4000й имеют телескопическую раму. 
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Рис. 3. Схема универсального погрузчика „4000й 

с различным рабочим оборудованием 
J — вилочный подхват; 2 —загрузочный ковш на телескопи

ческой раме; 3— крановая стрела. 

Электропогрузчики 
Таблица 3 

Марка 
погруз

чика 

Вид смен
ного обо
рудования 

База 
погрузчика 

ЗИО 

ЭПК-1000 
ВНИИС 

Мин
строй-

дормаш 

Вилы, крано
вая стрела, без 
блочная стрела 

Вилы 

То же 

Специальная 
на грузошинах 

То же 

То же 

ев 
5 ! <Ь Скорость 

Г
ру

зо
по

; 
ем

но
ст

ь 

Вы
со

та
 

по
дъ

ем
а 

в 
м

 

3 о 
л С S 
К 
<у " в 
С я то 
« 3 5 

•С о . а . 

В
ес

 в
 т

п 2 * 

пе
ре

м
е-

1 

щ
ен

ия
 1

 
в 

км
 j н

ас
 \ 

1,5 2,75 . 1,9 , 3,0 4,2 6,5 

1.0 1,3 2Л 4,0 4,5 

0,6 2,6 1,5 0,3 6,0 3,6 
П р и м е ч а н и е . Указанные в таблице легкие погрузчики могут 

применяться для работы непосредственно на перекрытиях. 

Рис. 4. Схема электропогрузчика ЗИО. 
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Таблица 4 
Автомобильные краны 

— - ^ . ^ ^ Модель 
Показатели 

К-32 К-51 

База и ходовая часть . 

Двигатель: 

Шасси ЗИС-150 Шасси ЯАЗ-200, 
МАЗ-200 

тип . . . . ЗИС-150 ЯАЗ-204 
мощность (л. с.) 90 110 

Длина стрелы (м) 6,2 7,5i 
Вылет стрелы (м) 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,5 3,8; 4,0; 5,0; 6,5, 7,0 
Грузоподъемность (т): 

на домкратах . 3,0; 2,0; 1,5; 1,0; 0,75 5,0; —; 3,0; 2,0; -
без домкратов . 1,0; 0,9; 0,75; 0,5; 0,4 - ; 2,0, 1 ,5;-; 0,75 

Рабочие скорости крана: 
подъем груза 
(м \мин.) . 14,6 18,0 
вращение крана 
(об./л*ия.) . 3,8 3,0 

Вес крана (т) 7,48 12,83 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ PA SOT НА СКЛАДАХ ИНЕРТНЫХ, 

ПЫЛЕВИДНЫХ И ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 5 

а. Выгрузка сыпучих материалов (песок, шлак, гравий, щебень) 

Вид 
транспорта Характер операции Необходимый 

комплекс механизмов 

Закрытые 
вагоны 

а) Выгрузка механизированной ло
патой в воронку ленточного 
транспортера, подача в штабель 
и погрузка погрузчиком в транс
порт или грейферным краном 
в бункер 

б) Выгрузка из вагона та же, по
дача из штабеля бульдозером в 
подземную галлерею с последую
щей выдачей транспортером в 
бункер или на транспорт 

Ленточный транс
портер, погрузчики 
Т-107, ТЛ-2, Т-61 или 
грейферный кран 

Бульдозер, ленточ
ный транспортер 

1 На кране К-51 может быть установлена стрела длиной 12 м, но при 
этом^соответственно снижается грузоподъемность крана в пределах 3,0 — 
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Продолжение таблицы 5 

Вид 
транспорта Характер операции Необходимый 

комплекс механизмов 

Открытые 
платформы 

в) То же, что и в пунктах „а" и „б" 

г) Выгрузка из вагонов стационар
ной скреперной установкой в 
транспортерную траншею и по
следующая выдача транспорте
ром в штабель или бункер 

д) Выгрузка поперечной передвиж
ной скреперной установкой в 
траншею и выдача на склад про
дольной скреперной установкой 

То же, что и в пунк
тах „а" и „б" 

4 стационарные 
скреперные установ
ки, 1 звеньевой транс
портер L — 65 м 

1 скреперная уста
новка на катучем по
стаменте, 1 стацио
нарная скреперная 
установка 

б Выгрузка пылевидных материалов (цемент, алебастр, известь) 

Закрытые 
вагоны 

е) Выгрузка скребковыми транс
портерами в закрытый склад, с 
последующей отгрузкой скребко
выми транспортерами в транс
порт 

Скребковые транс
портеры L —6 м 

ж) Выгрузка скреперной лопатой в 
бункер, подача шнековыми пита
телями к вертикальному элевато
ру и выдача последним на склад 

Шнековые питате
ли, элеватор, скре
перные питатели 
шт. 3 

з) Выгрузка из вагонов в склад 
пневматическими транспортера
ми, сагрегированными с цемент
ными погрузчиками, подача в 
автомашины из склада цемент
ными погрузчиками 

Агрегаты инж. Се
галь, пылесосы ПС-1 

Баржа и) Выгрузка жестконогим мачтово-
стреловым краном, оборудован
ным захватным ковшом, или си
стемой ленточных транспортеров 

Кран, ленточные 
транспортеры 

Погрузка То же То же 

в. Погрузка и разгрузка леса 

Железно
дорожные 

вагоны 

к) Погрузка бревен или пиломате 
риалов лесопогрузчиками 

Лесопогрузчик-эле
ватор СК 
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Продолжение таблицы 5 

Вид 
транспорта Характер операции Необходимый 

комплекс механизмов 

Платформы л) Штабелировка и последующая 
покатиая погрузка агрегатами 
Петухова 

Лесопогрузчик 
СК-1, приспособлен
ный Петуховым, две 
ручные лебедки 

Вагоны-
гондолы 

м) Разгрузка и погрузка попереч
ным кабелькраном, установлен
ным на катучем постаменте 

Кабель-кран с ка-
тучими башнями 

н) Разгрузка передвижной стрелой Стрела на катучем 
постаменте 

Автома
шина 

о) Погрузка краном Кран „Цулесовец-1* 

Рис. 5. Схемы комплексной механизации погрузочно-разгрузочных 
операций сыпучих и пылевидных материалов (к таблице 5): 

1 — Разгрузка инертных из закрытых вагонов (пункт „а"); 
2 — Т о же с подачей в бункер краном (пункт „а"); 
3 — Выгрузка цемента скребковыми транспортерами (пункт „е"). 





IL МЕХАНИЗАЦИЯ 
1. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

Экскаваторы 

^ ^ ^ ^ Модель 

Показатели 

ДКА-
0,25/5 

Э-252 Э-253 Э-255 Э-257 

Емкость ковша (м3) 0,25 0,25 0,25—0,35 0,25—0,35 0,25 

Производительность 
конструктивная в 
грунтах разной кате
гории (м ъ/час) . 33-52,5 28-45 34—76 34-76 37,5—60 

Двигатель: тип 

мощность 
(л. с.) . 

ЗИС-151 

90 

У-5 МА 

40 

У-5 МА • 
или 

КД-35 

40-35 

ДТ-54 

54 

КД-35 

37 

топливо Бензин Бензин Бензин-
дизтопливо 

Дизтоп-
ливо 

Дизтоп-
ливо 

Удельное давление на 
грунт (кг)см2 ) . 55 0,55 0,60 5,5 0,55 

Ход Пневмо-
колесиый 

Гусенич
ный 

Гусенич
ный 

Лневмо 
колесныи 

Гусенич
ный 

Вес экскаватора (т) . 11,7 9,6 10,0 12,0 9,5 

Рабочие характеристи
ки прямой лопаты: 

Наибольший радиус ре
зания (м) . 5,8 5,8 6,25 6,2 6,0 

Глубина резания ниже 
подошвы забоя ( м). 0,52 0,35 0,88 0,50 0,35 

Наибольшая высота ре
зания (м) . 5,2 4,7 5,18 5,6 4,8 

Наибольший радиус 
разгрузки (м ) . 5,3 5,35 5,65 5,6 5,0 

Наибольшая высота 
разгрузки ( м ) . 4,4 4,00 4,47 4,8 4,0 

П р-и м е ч а н и я: 1. Экскаватор Э-351 выпускается с обратной лопа 
2. Экскаваторы со знаком „*" выпускаются с электродвигателями 
3. Экскаваторы в зависимости от характера работ могут оснащаться, 

и другим рабочим оборудованием. 
4. В условиях работы в легких грунтах необходимо устанавливать 

экскаваторах ковши емкостью 0,75 мг и 1,0 л 3 , что позволяет резко уве 
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ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

КОТЛОВАНОВ И ОТКРЫТЫХ ВЫЕМОК 
Таблица 6 

одноковшевые 

Э-258 Э-351 ПГ-035 Э-505* ОМ-202 Э-752* Э-1004* с э - з 

0,25 0,25-0,35 0,35 0,5 0,5 0,75 1,0 3,0 

37,5-60 31,5—60 39,4—60 75-120 56-90 84,4-135 112,5-180 
Д-35 У-5 МА ДТ-54 КДМ-46 КДМ-46 КДМ-46 2-Д-6 Электродви

гатели 5 шт. 
общей мощ

ностью 
470 кет 

37 40 54 80 80 80 120 — 
Дизтоп-

ливо 
Бензин Дизтоп-

ливо 
Дизтоп-

лив о 
Дизтоп-

ливо 
Дизтоп-

ливо 
Дизтоп-

ливо 

5,5 0,197 0,65 0,61 0,82 1,0 0,95 1,8 

Пневмо-
колесный 

Гусенич
ный 

Гусенич
ный 

Гусенич
ный 

Гусенич
ный 

Гусенич-
*ный 

Гусенич
ный 

* Гусенич
ный 

11,2 12,4 12,1 19,7 22,6 33,3 42,8 160 

5,8 9,0 7,06 7,9 7,9 8,86 9,8 14,02 

— 5,0 1,2 1,5 1,4 1,73 
* 

2,0 2,92 

5,2 — 5,6 6,6 6,0 8,04 9,0 9,68 

5,4 5,1 6,58 7,2 7,2 6,08 8,7 12,76 

4.3 2,8 4,9 5,7 5,2 8,58 6,8 6,66 ' 

той и драглайном. Данные приведены для обратной лопаты. 
соответственно под марками Э-504, Э-751 и Э-1003. 
кроме прямой лопаты, обратной лопатой, драглайном, грузовым крюком 

на экскаваторах ковши увеличенной емкости, например на полукубовых 
личить производительность экскаваторов. 

27 Справочник мастера-строителя 1̂7 



Рис. 8. Работа универсального экскаватбра Э-505 с различным 
сменным оборудованием 

Таблица Т 
Техническая производительность экскаваторов в м?\час 

прн работе на отвял 

Тип 
рабочего 

оборудова
ния 

Емкость 
ковша 
в м* 

Г Р У и т ы 
Тип 

рабочего 
оборудова

ния 

Емкость 
ковша 
в м* 

легкие 
сыпучие 

легкие 
связанные 
влажные 
грунты 

средние 
глины 

тяжелые 
глины, л бес» 

мергель 

0,25 50 55 35 23 
Прямая 0,50 110 125 80 55 

лопата 1,00 190 220 150 105 
3,00 500 600 410 310 

Скребко
вый ковш 
(драглайн) 

0,25 
0,50 
1,00 
3,00 

45 
100 
180 
350 

50 
120 
210 
400 

30 
70 

130 
250 

20 
45 
90 

186 

Обратная 0,25 35 40 25 20 
лопата 0,50 

1,00 
75 

150 
85 

180 
60 

125 
45 
9» 
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Рис. 9. Экскаватор многоковшевый траншейный ЭТ-35Т; 
1 - гусеничный У О Д ; 2 — рама; 3 — ковшевая рама; 4 — ковшевая цепь; б — отвальный 

транспортер. 
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- Иоибольнюа база 5330 — 
Наибольшая Q/io*a 9140 

J44D 

jflf? буксирного шкворня трантора 

Рис. 10. Скрепер Д-147 емкостью 6—8 лг3. 

Бульдозеры 
Таблица 10 

Модель 
Показатели 

Д-157 Д-271 Д-159 
Д-169Б Д-14Э 

Ширина отвала (мм) . 
Высота отвала с ножом (мм) 
Наибольший подъем отвала над 

грунтом (мм) . . . . 
Наибольшее заглубление (мм) . 
Угол установки отвала в плане 

(град.) 
Угол резания ножа отвала (град). 
Управление . . . . 

Вес трактора с оборудованием (кг) 
Трактор . . . . . 
Длина трактора с отвалом (мм). 
Ширина (мм) . . . . 
Высота (мм) 
Вес навесного оборудования без 

лебедки (кг* . 

2950 
1100 

900 
180 

90 
55—60 

Тросовое 

14235 
С-80 
5150 
2960 
2915 

2135 

3300 
1100 

720 
180 

90 
52-62 

Тросовое 

С-80 
5000 
3030 
2660 

1580 

2250 
800 

600 
150 

90 
60 

Гидрав
лическое 

6450 
ДТ-54 

4250 
2280 
2250 

850 

3500 
900 

875 
200 

60-90 
S3 

Гидрав
лическое 

14200 
С-80 
5230 
3560 
2180 

3200 

д -т 

Рис. И. Бульдозеры 
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Таблица 11 

Катки дорожные моторные н прицепные 

^^""-^^^ Модель 

Показатели 

Прицепной Моторные ^^""-^^^ Модель 

Показатели Д-126А Д : 65 Д-83А Д-211 

Диаметр вальца (мм) 1250 
переднего . . . . — 800 900 1000 
заднего . . . . — 800 1300 1600 

Ширина вальца (мм) 1300 — — — 

переднего . . . . — 850 900 1006 
заднего . . . . — 850 2 X 5 0 0 2 X 5 0 0 

База катка (мм) — 2050 2800 3110 
Дорожный просвет (мм). — * 200 ' 312 480 
Удельное давление на 1 пог. м * 

длины вальца без бал • 

ласта (кг) . . . . 20 10-12 перед передласта (кг) . . . . 
него 18, него 32, 
заднего заднего 

34 68 
с балластом (кг) 34 — — 

— 

Ширина укатываемой по -
1800 лосы (мм) 1300 850 

1 
1660 1800 

Наибольший угол поворота 
переднего вальца в пла

32 не (град.) — 40 44 32 
Длина катка (мм) . 3020 3000 4200 477§ 
Ширина катка (мм) 1630 1000 1700 1820 
Высота (мм) . 1250 1250 1870 2500 
Вес катка (кг): 

без балласта 2600 - 2000 5000 10000 
с балластом * * 4400 * < 

Тяговые средства: 
для одного катка СТЗ-НАТИ ' Л - 6 / 2 Г А З - М К У— МА 
для трех катков С-80 — — — 

Средняя производительность 
в смену (мР) . . 2000 (одним 1000— 1000— 2000-в смену (мР) . . 

катком) 2000 3000 4000 
6000 (тремя 

катками) 
Скорость движения (тран

катками) 
три ско

спортирования) катков рости 
(KMjHOC). , • . 4 1-3 2,15-6,20 1,8-4 
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Таблица 12 
Грейдеры 

Модель Прицепные Самоходные 

Показатели Д-20А Д-165А Д-144 Д-192 

Длина отвала (мм) 

„ „ (с ножом) (мм) . 

3660 

4500 

3660 

4500 

3660 

4500 

Диаметр 
режущего 

диска 
800-900 

Высота отвала (мм) 490 560 540. 
Наибольшее заглубление от

вала (ниже опорной по
верхности колес) (мм) 

Наибольший подъем отвала 
(над опорной поверхностью 
колес) (мм) . , 

300 

350 

460 

300 

200 

. . г 

650 
заглубление 

диска 

_ 2 

Число ножей (щт.) . t 2 2 2 — 
Угол резания (град.) 

Наибольший угол наклона 
отвала для срезания отко
сов (град.) . . . . 

28—47 

70 

28—47 

70 

20—54 вер-
тик. плоек. 

45—ббгориз. 
плоек. 

Колея переднего хода (мм) . 1770 1830 2000 2600 

в заднего хода колес (мм) 2550 2550 2000 2850—3200 
База колес (расстояние между 

осями) (мм) • 5300 5460 
Длина (мм) . 9200 9900 8200 7400 
Ширина (в транспортном по

ложении) (мм) 2950 2950 2400 900 
Высота (мм) . . . . 2350 3040 2770 4800 
Вес (без дополнительного обо

рудования) (кг) . 4260 7000 13400 9700 
Тягоиые средства , С-80 С-80 КДМ-46 С 80 
Производительность в сме

ну (м*)ъ . . . . 150—330 180-400 230—450 — 
1 Грейдер Д-144 оборудован кирковщиком с числом зубьев 11 шт,, 

ширина захвата кирковщика 1180 мм, глубина рыхления 200 мм. 
а Грейдер-элеватор Д-192 оборудован транспортером длиной (между 

центрами барабанов) 8500 мм. Наибольшая длина ленты транспортера 
18250 мму ширина ленты 1200 мм. Скорость движения ленты 2,15—2,3 
ж/сек. Наибольший угол подъема транспортера 26°. 

з Данные производительности взяты в зависимости от категории 
грунта и высоты насыпи. Приведенные данные соответствуют грунтам 
I—И категории (без предварительного их рыхления) при высоте насыпи 
от 0,3 до 1,0 м* 
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4. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ЗАБИВКИ СВАЙ 
Таблица 13 

Дизель-молоты 

~ •—— Модель 
Показатели - — С-254 ! С-222 

600 1200 
Наибольшая высота подъема ударной части (мм) 1700 1700 

50-60 55-6С 
Диаметр цилиндра ударной части (мм). . . . 200 250 

1,5 3,2 
450 1000 

Предельная глубина забиваемой сваи (м). . . 5,5 8,0 
Продолжительность забивки сваи (мин.) . . . 10-15 — 

Размер дизель-молота в сборе (мм): 
720 848 
640 796 

3020 3610 
1400 2700 

Таблица 14 
Паровоздушные свайные молоты 

•—— Модель 
Показатели " 

СССМ-502 
(№ 6) 

СССМ-501 
(№ 7) 

С-231 
(№ Ю) У-5 

188 365 1130 95 
245 317 254 110 
222 242 508 210 

Давление пара или воздуха (кг/см2) 6,5 6,5 7,0 6,0 
275 225 112 280 
400 510 1200 Ж 

Расход сжатого воздуха (мг1мин.). 7,8 11,3 17 2,5 
200 600 2500 250 

Предельная глубина забивки сваи (м) 6 9 12 4 
Продолжительность забивки 

10—12 12—15 8-10 
Габаритные размеры (мм): 

380 535 660 420 
656 725 810 403 

1615 1855 2690 1290 
1320 2090 4450 625 
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Вибрационный метод погружения шпунта и свай 

Советскими инженерами впервые в истории строительной 
техники разработан и осуществлен на строительстве гидро
электростанций вибрационный метод забивки (погружения) 
металлического шпунта, металлических труб и деревянных 
свай с наконечниками. 

Для этой цели применяются специальные высокочастот
ные электромеханические вибраторы БТ-5 и БТ-12, а также 
вибропогружатели с подрессоренной пригрузкой типа ВПП-1 
и ВПП-2, на которых установлены электродвигатели с фазо-

U 

у I 

4L 

Рис. 12. Высокочастотный 
электромеханический 

вибратор БТ-5, 

Рис. 13. Вибропогружатель ВПП-1: 
1 — вибратор, 2 — пригрузочная плита» 
3 - Электродвигатель, 4 - пружинное 

устройство; 5 — клинореыениая передача 

вым ротором. Последние состоят из двух частей—вибратора 
и дополнительного груза, соединенных между собой пру
жинной связью. 

Это устройство обеспечивает возможность изменения по
гружающей силы без изменения интенсивности вибрации. 

Указанные вибраторы используются не только для по
гружения, но и для извлечения шпунта и свай. 
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Таблица 17 
Стационарные компрессоры 

" ^ ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ Модель 
Показатели 

С-8 КМ-2 ВК-3-1 ВК-
3-6 Г-1 ВКС-5 вк-

6-6 

Число оборотов колен
чатого вала в мин. . 500 450 600 720 500 500 720 

Производительность 
компрессора {мг1мин.) 

Наибольшее рабочее 
2,5 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 6,0 

давление воздуха 
(атм) по манометру 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Охлаждение . в о д я н о е 
Потребная мощность 

двигателя (кет). 
Вес компрессора (кг) . 

22 
600 

22 
620 

22,5 
485 

22 
634 

36 
772 

40 
800 

45 
871 

Таблица 18 
Бурильные молотки с автоматическим поворотом бура 

(перфораторы) 

~*~ " Модель 
БМ-4 БМ-13 БМ-17 БМ-25 

Показатели " " ^ — - ^ 
БМ-4 БМ-13 

Наибольшая глубина бурения (м) 2,5 4,0 4,0 4,0 
Диаметр коронки бура (мм). 32—40 28—42 28—42 36-38 
Производительность 

продвижения бура: 
в мраморе (мм /мин.) 110—150 125-170 125—170 — 
в известняке (мм/мин.) . 70—90 80-105 80-105 — 

в граните (мм/мин.) 40-70 45-80 45-80 100 
Число ударов в мин. . 1600 1650 1600 1700 
Расход возд\ха (м3/минг) . 1,5 1,9 2,0 2,4 
Нормальное давление воздуха 

в сети (am) . . . . 5,5 5,5 5,5 5,5 
Диаметр воздушного шланга 

16 - 16 16 19 в свету (мм ) 16 - 16 16 19 
Длина молотка (мм ) . . 535 495 495 525 
Вес молотка (кг) . , 15,0 * 17,5 19,5 25,0 

Таблица 19 
Клепальные молотки 

" — • — — М о д е л ь 
Показатели 

И-46 И-72 КЕ-16 КЕ-19 КЕ-22 

Расход свободного воздуха (м^мйн.) 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 
Рабочее давление (am) 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 
Наибольший диаметр обрабатывае

мой заклепки (мм ) 28 32 16 19 22 
Число ударов в мин. 1000 900 1900 1500 1100 
Работа удара (кгм) ф . 4,5 5 2 2,5 3,3 
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Продолжение таблицы 19 

~~~~~ " Модель 
Показатели " " 

И-46 И-72 КЕ-16 КЕ-19 КЕ-22 

Ударник: 
номинальный ход (мм) 192 220 73 108 145 
длина (мм) 115 125 78 98 108 
диаметр (мм) . . . . 30 30 30 30 30 

0,58 0,58 0,4 0,5 0,55 
Диаметр шланга в свету (мм) 13 16 16 16 16 
Длина молотка (без рабочего 

инструмента) (мм) . . . . 465 510 310 360 410 
Вес молотка (кг) . . . . 9 11,6 8 9 9,5 

Ударные инструменты 
Таблица 20 

Модель 

Показатели 

Отбойные 
молотки 

Лопаты-
ломы 

Б
ет

он
ол

ом
ы

 
Б Л

-3
8 

Ш
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ло
по

дб
ой

-
ни

ки
 М

П
-1

9 
К

ос
ты

ле
за

би
-
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те

ли
 

Трам
бовки Модель 

Показатели О
М

-5
 

О
М

С
-5

 

ЗИ
-6

 
(З

И
-4

) 
г-
СО 

Б
ет

он
ол

ом
ы

 
Б Л

-3
8 

Ш
па

ло
по

дб
ой

-
ни

ки
 М

П
-1

9 
К

ос
ты

ле
за

би
-

ва
те

ли
 

j Т
Р-

4 

Т
Р-

2 

Число ударов в мин. 1100 950 1100 
# • 

1400 1280 1600 1300 1200 1500 
Расход воздуха (м*1мин.) 1,00 1,00 1,00 1,20 1,65 0,75 1,70 0,70 0,50 
Нормальное давление воздуха 

в сети (am) . . . . 5,5 5,5 5,5 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
Диаметр воздушного шланга 

в свету (мм) 16 16 16 13 16 16 19 16 13 
Полная длина инструмента, 

538 600 670 715 700 1100 665 1070 500 
Вес инструмента (кг) 9,0 10,0 8,6 19 33,0 19,0 32,0 8,4 4,5 

IV. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ТРАНСПОРТА 
МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 21 
Транспортеры ленточные, передвижные 

~~~ —*•—-—^^^^ Модель 
Показате л и "~~ — 

Т-44 Т-80 Т-45 

Длина транспортера (м) . • 5 10 15 
Ширина ленты (мм). • * 400 400 500 
Скорость ленты (м/сек) 1,6 0,8 1.2 
Производительность (м*1час) . 65 27 80 
Наибольший угол наклона траиспор-

22 
о> 

22 19 
Наибольшая высота разгрузки (м) . о> 3,8 5,0 
Электродвигатель: 

мощность (кет) . . . . 1,8 1,5 3,2 
число оборотов в мин. . 1000 1500 1500 

0,34 0,38 1,13 
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Таблица 22 
Транспортеры звеньевые стационарные 

~~1 "—• Модель 
Т-46 Т-47 

Показатели " ——— 
Т-46 Т-47 

Длина транспортера (м) 
Ширина ленты (мм) 
Скорость ленты (Mjcex) . « . . . 
Производительность (м3/час) 
Наибольший угол наклона транспортера (град.) . 
Наибольшая высота подъема (м) 

40—80 
500 
1,27 

60 
22 
15 

240 
650 
2,0 
200 
22 
15 

Электродвигатель: 

число оборотов в мин. . . . . 
Вес ( ; « ) . . . . . . 

5,0 
1500 

2,5-4,6 

27,5 
1000 
17,7 

Таблица 23 
Элеваторы ковшевые 

~ — — М о д е л ь 
Показаюлн —____ 

Т-50 Т-52 Т-51 

Тип Ленточный Цепной Цепной 
Направление подъема Вертикальное Вертикальное Наклонное 30° 
Производительность (мг\час) . 10 20 10 
Высота подъема (м) 17 18 10 
Шаг ковшей (мм) . 300 300 200 
Емкость ковша (л) 0,75 2 3 
Скорость движения ленты-це

пи (м]сек) . . . . 1,2 1,25 0,3 
Электродвигатель: 

мощность (кет) . 2,5 4,5 2,5 
число оборотов в мин. 1000 1000 1000 

1.0 2,8 2,44 

; Таблица 24 
Транспортер винтовой (шнековый) 

Показатели " ' •— 
Модель 

Т-49 

Производительность (м^час) . 12-15 
4-36 

300 
240 

Длина секции жолоба (мм) 4000 
1822 
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Продолжение таблицы 24 

Показатели — 
Модель Т-49 

Электродвигатель: 
1,2-8,0 

1000 
0,46—2,1 

V. МЕХАНИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ 

Таблица 25 
Вагонетки узкой колеи 

— М о д е л ь 
Показатели 

Т-14 Т-89 Т-123 Т-54 Т-122 

Емкость кузова (л/3) . 0,75 * 1,0 1,0 3,0 3,0 
Грузоподъемность (тп) 1,5 2,0 2,0 5,5 5,4 
Ширина колеи (мм) . 750 750 750 750 750 

600 800 800 1500 1500 
Угол наклона кузова при раз

грузке (град.) . . . . 40 40 40 45 45 
Ширина зева при поднятом борте 

(мм) . . . . . — — — 1000 1000 
Диаметр колес (мм) • 350 300 300 500 500 
Габаритные размеры (мм): 

длина 2120 2000 2300 4190 4710 
1500 1475 1475 2014 2014 
1290 1290 1320 1732 1750 
465 565 658 2300 2447 

Предельные уклоны вагонеточных путей: при ручной тяге — 2%; 
при конной—4%; при моторной — 5%. 

Таблица 26 
Мотовозы узкой колеи 

~ ^ — М о д е л ь 
Показатели " 

Т-60 МУЗ-Г-4 МУЗ-4 

Ширина колеи (мм) 750 750 750 
Число осей (шт.) 2 4 4 
Двигатель: 

Дизель Т-62 Газогенера
тор ЗИС-21 ЗИС—120 

мощность (л. с). 13 47 90 
Дизельное Древесные 

чурки 
Бензин 

Наибольшая скорость (км/час) 10,1 26,8 26,8 
Вес (тп) 3,2 8,5 8,5 

28 Справочник мастера-строителя 4 3 3 



Т р а к 

Модель 

Показатели ^ ^ ^ — - ^ ^ ^ " 

Универ
сал СХТЗ „Белорусь* 

Ход . < • » . . Колесяый Колесный Колесный 

Мощность двигателя на валу (л. с.) . 20 30 35 

Скорость движения (км/час): 

на I передаче , 3,4 3,52 4,08 
. И 4,8 4,52 5,03 
, Ш . . . . 7,2 7,44 5,76 
- IV , , . . . . — — 6,60 
» v  т — 12,95 

Задний ход 4,4 4,20 3,06 

Тяговые усилия на крюке (кг): 

на I передаче . . . . 800 1200 1200 
» II » . « * • 500 900 920 
» III v . . . * 600 860 
. I V — — 710 
» V „ • • • • "Г — „ — 

Приводной шкив: 

диаметр (мм) 1 1 , . 360 , 428 320 
ширина (мм) . . . . 160. 230 200 
число оборотов в мин. 696 625 828 

Удельный расход топлива под на
грузкой (г/лл.ч.) . . . . 330 315 ?20 

Род топлива: 

основное. . • » . . Керосин Кероснв Дивтопливо 

Бензин Беванв Бензин в снеся 
с карт* наслои 

Вес* трактора в рабочем состоя-
2,1 3,0 * 3,1 

Габаритные размеры (мм ): -

длина 3405 3485 3720 
1800 1685 1885 

1 

2014 2450 2400 
I 

434 



Таблица 27 
т о р ы 

АСХТЗ-
НАГИ 

КТ-12 КД-35 ДТ-54 ЧТЗ-С-60 ЧТЗ-С-65 С-80 

Гусенич Гусенич Гусенич Гусеничный Гусеничный Гусеничный Гусеничный 
ный ный ный 

52 35 37 54 60 65 80 

3,82 2,02 3,81 3,59 3,0 - 3,6» 2,25 
4,53 4,00 4,65 4,65 4,2 . 4,85 3,60 
5,28 6,23 5,22 5,43 5,9 6,95 5,14 
8,04 9,00 6,13 6,28 _ — 7,40 

— 12,30 9,11 7,90 — — 9,65 
3,12 2,8 3,54 2,40 2,2 2,5 2,66—8,75 

2500 3100 1750 2850 4450 4600 8800 
2000 1400 1450 2100 3325 3200 5200 
1650 650 1250 1750 2320 * 1900 3300 
1000 340 1000 1450 — — 2000 

— 100 550 1000 — — 1500 

340 — 360 340 410 320 „ „ 

250 — 200 250 280 280 — 

735 — 69^ 740 650 870 — -

315 — 220 220 300 0 220 220 

Керосин Древесные Днзтоялнво Дизтояливо Лигроин Днзтопдиво Дизтонхиво 

Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин Бензин 

5,2 5,6 3,7 5,4 9,5 ' l i t П,4 

3660 4505 3030 3660 4030 4086 4228 
1865 1900 1400 1865 2395 2416 2456 
2300 2415 2388 2300 2770 2803 2767 
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А в т о м о б и л и 

Модель Б о р т о в ы е 

Показатели 
ГАЗ-АА ГАЗ-51 ЗИС-5 ЗИС-150 ЯГ-6 ЯАЗ-200 

Грузоподъемность ( т ) . 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 7,0 

Размеры кузова внут
ренние (мм): 

длина . 2450 2940 3085 3540 3780 4500 

ширина . • 1870 1990 2085 2250 2330 2480 

высота . . 500 540 590 600 600 600 

Емкость кузова (м?) . — — — — — — 
Низшая точка (просвет) 

(мм) . . . . 200 245 250 265 300 290 

Просвет поднятой плат
формы от дороги (мм) — — — — — 

Размер шин (дюйм.) 6,5X20 7,5X20 34X7 9,0X20 40X8 12,0X20 

Мощность двигателя 
(л. с.) . 42 70 73 90 73 ПО 

Наибольшая скорость 
(км/час) 70 70 60 65 40 55 

Род топлипа . 

Эксплуатационная нор
ма расхода топлива 
на 100 км пробега (л) 

Бензин 

20,5 

Бензин 

26,5 

Бензин 

29,0 

Бензин 

38,0 

Бензин 

43,5 

Дизтоп-
ливо 

35,0 

Расход топлива на 100 
подъемов платформы 
(л) . . . . , . — — — 

Емкость топливного 
бака (л) 40 90 60 150 177 105 

Вес порожней машины 
(т) 1,81 2,71 зд 3,9 4,93 6,17 

Габаритные размеры 
(мм): 

• 

длина 5335 5525 6060 6720 6500 7620 

ширина • • 2040 2200 2235 2385 2500 2625 

высота • 1970 2130 2160 2180 2550 2440 

П р и м е ч а н и е . Для перевозки грузов в тяжелых дорожных усло-
ЗИС-151, ЯАЗ-210, ЯАЗ-210А, ЯАЗ-210Г и ЯАЗ-210Д. Последние две 
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Таблица 28 
г р у з о в ы е 

С а м о с в а л ы 

ГАЗ-410 ГАЗ-93 Урал 
SRG-351 

ЗИ -̂585 ЯС-3 МАЗ-205 ЯАЗ-210Е МАЗ-525 

1,2 ' 2,25 2,7 3,5 4,0 5,0 10,0 25,0 

1820 2300 2320 2550 3180 3000 4370 4700 

1420—1520 1800 1812 2060 1900 2000 2130—2430 2850-2950 

420 400 465 500 410 600 800 1200 

1,12 1,65 1,95 2,4 2,5 3,6 8,0 14,3 

200 245 250 265 300 290 290 458 

— 670 795 — 460 825 500 670 

6,5X20 7,5X20 34X7 9,0X20 40X8 12,0X20 12,0X20 17,0X32 

50 70 75 90 73 110 165 300 

70 70 60 65 40 55 45 30 

Бензин Бензин Бензин Бензин Бен
зин 

Днзтомяво Диэтоыиво Дизтопливо 

21,0 26,5 29,0 38,0 50 35 65 — 

— 2 3,1 3,5 — 4 5 — 

40 90 60 150 177 105 225 400 

1,92 3,1 3,51 4,21 5,82 6,7 12,0 22,0 

4670 5240 5545 5940 6240 6065 8190 8300 

1950 2100 2125 2290 2410 2638 2650 3220 

1970 2130 2140 2180 2550 2440 2725 3675 

виях выпускаются автомобили повышенной проходимости; ГАЗ-63> 
марки работают с прицепами грузоподъемностью до 45 т. 
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Рис. 14. Мачтовый двухстоечный подъемник Т-37: # 

1—опорная рама; 2— нижняя секция; 3—средние секции; 4—головная секция; 5—раскосы; 
€—салазки; 7-монтажные блоки; <?-блок грузового троса; Р-шарниры; /0—отводной блок; 

Л—платформа; 12—лебедка; 13—электродвигатель. 
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Рис. 16. Кран ППК-1, установленный в'оконном проеме: 
У-тоубчатая мачта: 2-стрела из 2-х угодков; 3 -зубчато-реверсивная лебедка; 4-блок; 
л i W ч * 5 _ г р у з о ^ о й т р £ с ; ©--противовес; 7-грузовой крюк; 8-стреловая тяга. 

Рис. 17. Кран Т-108 (,Пионер-2 а): 
/-ходовая тележка; 2-поворотная рама; 3— стрела;4-лебедка;5-электродвигатель; 0-про-
тивовес; 7-конечный выключатель; ^-реверсивный пускатель; Р-рукоятка для ручного 

подъема груза; 10—оттяжка. 
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2. ЛЕБЕДКИ ПРИВОДНЫЕ 

Таблица 37 

^ ^ ^ ^ . Модель 

Показатели 
Т-6 

Т-40 

С-201 
Т-97 

СССМ-

006 
Т-65 Т-66 

Тип лебедки • • • . 

Тяговое усилие на бараба-

Одно-
бара

банная 

1,25 

Одно-
бара

банная 

1,25 

Двух-
бара-

[ банная 

1,25 

Двух-
ба ра

ба нн а й 

1,25 

Трех-
бара¬

банная 

3,0 

Одно-
бара

банная 
с элек
триче
ским 
мото
ром 

0,5 

Канатоемкость барабана (м) 84 82 152 100 28 85 

Скорость каната '(м(сек) . 0,47 0,87 0,87 1,65 0,8 0,6 

Мощность электромото
ра (кет) . . . . . 9,1 14 14 10 40 4,3 

Вес лебедки (т) . 1,07 0,86 1,5 u 6,23 0,36 

3. ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ 

Таблица 32 

Модель 

Показатели 
Т-78 

\ 
Т]402 

\ 
к 
\н 

Т-69 
\ 

М>234 Т-68 М-238* 

Тяговое усилие на бараба
не (т) . . . . 7,5 5,0 3,0 1,5 1,0 0,5 

Канатоемкость барабана (му 150 '220 150 65 150 22 

Вес лебедки (т) . . 1,44 0,75 0,56 0Л9 0,29 0,037 

1 Лебедка настенная. 

442 



a: 
< 

Ш 

u 
a 

s 
Ш 

К 
Ш 3 < 
ш 
3 

s 
a 
*c 
w 
*c 
u 
О 
< 
5 
ш 
2 

s 
CO 
*={ 
Ш 
a 
ш 
с 

A »o M 
W д Я 

й « и ° О 

и в s м 

СО 

' СО 

со 

да 
о Ь 

I 
и 
гЗ О. 

ё * 
в 
со 

3 
2 

S 
ч 
Н 

S 
cd 
О 

СМ 

O . C O 

Ю СМ оо 
О ^ -< 

— I ,_гсм ! 
1—1 w~i 

О О ч 
о 2 

CD 

СО 

т-Гоо" 
I I 

Ю Ю 
o"to 

°-СЧ"^ 
CNCS 

00 
CO о 
c5" oi* 

t̂< 

oo 

ю * Ч C O C N 

о oo 
CO CM 

C N o i o q q 

о о _г 

T f 7 м 

Ю T f 00 
о""-' 

^ о 
СМ CN 

О 1 ^ Ю 

ю 

со см О) i — | см 

ОЙ ю 
woo 

O i O 

8 со *-« 
00, ^ 
СМ 1—• »-н СО 

О О )0 
счТ °* 

о 
см 

2-Й 
8 

СМ О Ю Й 
CM ^ 
^ см 

О О СО 
с о ю т со 

ь О О 
_гсм 

с? 8 О О т(* 
О" ©~CMCN т** 
СМ СМ Гр1 

•4J* СО" 

о" 

2 >> 
S3 
ЕГ 
>> 
0 4 

со 

5$ 

СО 

>> 
S3 
tr >> 
Си 

S 
О о 

н £ cd 

« э 5 « 
к « о C Q ! i s 5 ^ 

« о 

н Р 
<L) О Ч О 
а я 

0QCQ 

о ^ сз 
со 

р . О 

Р" Си 

s i S ^ 
S гз » я 
Й °- s 
я « 

55 <и 

£ « 2 

ж о ч 
о — -

о ^ 

<Ч8 

^ с о 

СО 

IS Ф Л 
о s *5 5 

— X « 

4 4 3 



Рис. 18. Кран ВНИОМС с изогнутой и удлиненной стрелой 
на рельсовом ходу: 

/—стрела; ^—поворотная рама, 3—ходовая тележка* 4—лебедка, Ь—электродвигатель; 
грузовой полиспаст; 7—конечный выключатель; 8—противовес; 9—реверсивный пускатель. 
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Рис. 20. Кран ЦКБ: 
/—башня; 2— верхняя секция 
башни; 3—поворотная головка; 
4 — стрела; 5 — противовесная 
консоль;б—кабина управления; 
7—ходовая тележка; 8—грузо
вая лебедка; 9—стреловая ле¬
бедка, 10—механизм вращения; 
11—механизм передвижения; 

22— грузовой полиспаст. 
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Рис. 21. Кран БКСМ-4: 
1—башня; 5-стрел а; 3—поворотная головка; 4-противовесиая консоль; 5-грузовая лебедка; 
6-стреловая лебедка; 7-ме>анизм вращения; механизм передвижения; 9—грузовой трос, 

ящик для противовеса; Л - я щ н к для балласта; 12—лестница-



Рис. 23 Кран БКСМ-2 (T-I63): 
1—башня; стрела; поворотная головка; ^-противовесная консоль; 5— ходовая тележка; 
6-ящик для контргруза; 7—лебедка подъема стрелы; 8—грузовая лебедка; 9-механизм по
ворота; Л?-иеханизм передвижения; / / - стреловой полиспаст, 12—грузовой полиспаст; 
23-ограаичитель высоты подъема груза; /4-кабина управления; /5—лестница; /б—ящик 

для балласта. 
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Рис. 24. Кран СБК-1 (Т-128): 
?—&ашнй; 2—стрела; 3-грузовок крюк; 4-портал* 5—кабииа управления; 6— противовесам 

консоль; 7—механизм передвижения, ff-механизм поворота; 9-лебедка подъема стрелы. 

443 



5. НАЗНАЧЕНИЕ КРАНОВ 
Таблица 34 

Тип крана Выполняемые операции 
Этаж
ность 

здания 
Характер обслу

живания 

ВНИОМС Подача материалов и лег
ких конструкций с 
земли . . . . 1 

С двух сторон 
здания 

ВНИОМС на ка
тучем поста
менте 

Подача материалов 
и монтаж легких кон
струкций 1-2 То же 

Т-108 на поста
менте 

Подъем материалов и 
конструкций 1-2 То же 

СБК-1 (Т-128) Грузоподъемные и мон
тажные операции 6 - 8 

С одной стороны 
здания 

ЦКБ То же , 2 - 5 То же 
БКСМ-1М То же . . 2 - 3 С двух сторон 

здания 

БКСМ-2 (Т-163) То же , . до 4-х С одной стороны 
здания 

БКСМ-4 То же до 4-х То же 
КСК-3 То же до 3-х То же 
Э-255 Обслуживание рассредо

точенного строитель
ства . . . . до 3-х 

С двух сторон, 
здания 

6, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ1 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Таблица 35 
Вид материала 

или 
конструкции 

Схема механизации Механизм и обо
рудование 

Кирпич, кера
мические и 
прочие блоки 

1. Подача на рабочее место в кон
тейнерах краном (промежуточ
ную разгрузку прибывающих на 
строительную площадку контей
неров рационально производить 
дополни!ельными кранами типа 
ВНИОМС и др.) 

Кран, траверсы, 
контейнеры 

2. Разгрузка прибывающих контей
неров тележками на эстакады, 
подача к месту подъема, подъем 
любым подъемным механизмом 
и последующая развозка по 
подмостям к рабочим местам 

Контейнеры ве-
со'м брутто до 
200 кг, траверсы» 
тележки Маль
цева, Ширкова 
и др. Все виды 
кранов и подъ
емников. 
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Продолжение таблицы 35 

Вид материала 
или 

конструкции 
Схема механизации Механизмы и обо

рудование 

Раствор для 
кирпичной 
кладки 

При подаче раствора с центрально
го растворного узла, располо
женного на строительной пло
щадке или за пределами ее 

3. Подача раствора в бункерах на 
подмости стреловым краном с 
последующей разборкой ра
створа тачками 
При приобъектном приготовле
нии раствора 

4 Подъем раствора в тачках, бунке
рах и саморазгружающихся 
бадьях с выдачей в бункеры 

5. Подача раствора в контейнерах 

Бункеры подвес
ные 0,25 ж 3 , под-
бункерные сто
лики, кран 

Бункеры, само¬
- разгружающиеся 

бадьи, тачки, 
подъемные ме
ханизмы 

Кран, контейнеры 

1 
б. Подача раствора растворонасосами 

в бункер или непосредственно 
к рабочему месту каменщика 

Растворонасос, 
кольцевой тру

бопровод, шланги 

Бетон 7. Подъем шахтоподъемниками, раз
грузка в бункер и последующий 
разбор тачками 

8. Подача к месту укладки в само
разгружающихся бадьях 

9. Подача бетононасосом в бункер 
или непосредственно в конструк
цию (при дальности подачи до 
300 м и высоте подъема до 40м ) 

Шахтоподъемник, 
двухколесные 
тачки 

Кран, бадьи ем
костью 0,5 мг 

Бетононасос, тру
бопровод 

Сборные эле
менты 

10. Доставка в зону действия крана 
и складирование. По ходу мон
тажа подъем и установка на 
место краном 

11. При строительстве двух-трех-
этажиых зданий и огранияенном 
весе монтируемых элементов — 
до 500 кг—возможно использо
вание легких стреловых кранов, 
установленных на самоходных 
постамеьтах 

Краны: башенный, 
кабель-кран, 
кран-экскаватор 
и др. Захващые 
приспособления 

Краны Т-108, 
ВНИОМС, ДИП 
и др. на самород
ных постамен!ах 
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VII. МЕХАНИЗАЦИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ 

U МАШИНЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И СОРТИРОВКИ 
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Таблица 36 
Камнедробилки шековые (челюстные) 

Модель 
С-182А СМ-11 СМ-16 Д-153Б 

Показатели ~~— 

Производительность 
14—18 100 

Передвижной 
(л 3 /час) . 7—9 14—18 100 агрегат, состоя

Размер загрузочного от
верстия ( м м ) 250 X 400 400X600 60ox^oo 

щий из: щековой 
дробилки С-182А, 
ленточного транс

Пределы регулирования портера для пода
загрузочного отвер

20-80 25—100 
ви щебня в баш

стия (мм) . 20-80 25—100 50 — 200 мак ковшевого 
Число оборотов привод

ного вала в мин. 275 250 250 
элеватора, двига
теля У-5, смонтиЧисло оборотов привод

ного вала в мин. 275 
рованных на одной 

Электродвигатель: 
14-19 

750 
27 

750 
75 

750 

раме, и гравиесор-
мощность (кет) 

Число оборот, в мин. 

14-19 
750 

27 
750 

75 
750 

тировочного бара
бана С-244. Ход 
двухосный. Вес: 

Габаритные разме 6,6 т 
ры (мм ) : 
длина . р 1360 1650 2850 
ширина » 1390 2003 2235 
высота 1400 1518 2478 

Вес (т) . . . . 2,75 5,6 14,0 

П р и м е ч а н и я : ! . Дробилки, как правило, агрегируются с сортировоч. 
ными устройствами. 

2. При необходимости получения мелкой фракции раздробленный ма
териал пропускается через вальцы, сегрегированные с дробилкой и уста
новленные под ее нижним зевом. 

3. Учитывая, что в челюстных дробилках срок службы вкладных щек 
не превышает 500—600 часов, рекомендуются следующие способы их вре
менной построечной реставрации (помимо замены новыми): а) переворачива
ние; б) наварка вместо ребер щековой плиты головок узкоколейных рельс; 
в) наплавка твердых сплавов (сталинита и др.). 

4. В таблице не приведены конусные дробилки, как не имеющие ши
рокого распространения. 

Таблица 37 
Дробилки валковые 

Показатели 

Модель 
СМ-12 

Размер загрузочного отверстия ( ли»). • • • • 85 
40 

при ширине зазора между валками (мм) • • • • 30 
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Продолжение таблицы 37 

Показатели СМ-12 

Пределы регулирования ширины зазора (мм ) . 
"Число оборотов шкива в мин 
Число оборотов валков в мин . 
Потребная мощность двигателя (кет) 
Диаметр приводного шкива (мм) 
Диаметр валков (мл ) . . 
Длина валков (мм) 
Габаритные размеры (мм )'. 

длина 
ширина 
высота 

Вес (кг) 

0 - 3 0 

350 

75 

25,5 

6S0 

610 

400 

2450 

1720 

1175 

3400 

Валковые дробилки предназначены для мелкого дробле
ния и используются для вторичной переработки отгрохочен-
оых после первичного дробления кусков размером до 15 мм. 
Валковые дробилки небольших размеров, с электродвигате
лем 2,8 кет, применяют для размола мраморной крошки. 

Таблица 38 
Дробилки молотковые 

Модель 
Показатели 

С-218 СМ-18 СМ-19 С-29 

Размер разгрузочного отверстия 
450 X 280 400X300 800X550 310X135 

•Средняя производительность на 
шлаке (м31кас) 12-15 — — 3—4 

-Средняя производительность на 
известняке (т/час) — 6-10 34-54 — 

яри ширине выходной щели ко
лосниковой решетки (мм ) . 35 13 40 12 

Наружный диаметр ротора (мм) , 600 800 1000 710 

Ширина ротора (мм) 450 400 800 350 

Число оборотов ротора в мин. . 1250 950—1300 580-950 1100-1200 

Количество молотков (шт.) . 16 72 — 6 

Вес одного молотка (кг) 5,3 3 - 4 — — 
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Продолжение таблицы 38 

" - ^ ^ ^ ^ Модель 

Показатели ^^""^^^^ 
С-218 СМ-18 СМ-19 С-29 

Электродвига! ель: 
мощность (кем) 14 27—47 76-110 12—18 
число оборотов в мин. 1440 950 — 1450 
диаметр шкива (мм). 400 450 — 309 

Приводной шкив (мм): 
диаметр 450 450 — 300 
ширина - . 100 150 — 150 

Габаритные размеры (мм): 
1050 1350 2040 1120 
1029 1000 1850 1170 
1122 1180 1510 1348 

Вес (без двигателя) (кг) 1280 2000 5850 1320 

Молотковые дробилки применяются для дробления из
вестняка, шлака, сухих глин и других сравнительно мяг
ких материалов. 

Таблица 39 
Шаровые мельницы 

^ " " ^ ^ - ^ ^ ^ Модель 
Показатели ^ г ^ ^ ^ ^ ^ 

СМ-14 СМ-15В СМ-15Г СМ-174 

Число камер 2 1 1 1 
Способ помола Сухой СуХой Мокрый Сухой 
Размер кусков загружаемого ма

териала (мм) . . . . до 65 до 50 до 65 до 65 
Размер частиц готовой продук

ции (мм) 1,5-0,07 1,5-0,07 1,5-0,07 1,5-0,07 
Средняя производительность 

(т/час) 5 - 6 0,5-2,0 0,5-2,0 1,5—6,0 
Внутренний диаметр барабана 

1500 900 900 1500 
Рабочая длина барабана (мм ) . 5700 1800 1800 1500 
Скорость # вратцения барабана 

(об/мин) 27 35 35 28 
Электродвигатель: 

мощность (кет) . . . . 115 19,7 19,7 55 
число оборотов в мин. 730 1000 1000 750 

да 



Продолжение таблицы 39 

Модель 
Показатели """""̂ — 

GM-14 СМ-15В СМ-15Г СМ-174 

Диаметр шаров (мм) 75; 50, 30 75 и 40 75 и 40 75 и 100 
Общий вес шаров (кг) . 12245 2200 2200 3000 
Габаритные размеры установлен

ной мельницы (мм): 
10314 3350 3440 4705 

ширина 6526 3175 3175 3202 
3310 1725 1725 2600 

Вес мельницы без шаров и дви-
27145 5070 5140 14080 

Шаровые мельницы применяются для среднего и тонкого 
помола разных строительных материалов: известняка, шлака, 
шамота, а также д л я получения молотой негашеной извести. 

Таблица 40 
Грохоты вибрационные 

Модель 

П о к а з а т е л ^ Г ^ ^ ^ \ ^ 

Инерционные Эксцентриковы е Модель 

П о к а з а т е л ^ Г ^ ^ ^ \ ^ С-212 СМ-13 СМ-60 СМ-61 С-96 

Производительность 
30—40 30-40 30-40 13-16 ( мэ\час) 5-6 30—40 30-40 30-40 13-16 

Наибольшая крупность 
загружаемого матери

80 120 120 120 120 ала (мм) 80 120 120 120 120 
Число сеток . 2 2 2 3 3 
Полезная площадь се

ток ( л 2 ) 0,4X0,32 0,95X2,4 1,25X3,0 1,25X3,0 0,75X2,0 
Число оборотов вала 

1100 в мин. 1400 740 1100 975 1200 
Размах колебаний (мм). 3 20 12,0 12,0 4,0 
Угол наклона к горизон

18-22 17-22 ту (град.) . 20-30 0 18-22 18-22 17-22 
Мощность двигателя 

(кет) 1,0 5,2 5,8 7,8 3,2 
Число оборотов в мин. 1500 1000 1500 1500 1500 
Габаритные размеры 

длина • • 0,97 3,15 3,20 3,22 2,34 
ширина • . 0,80 1,98 2,10 2,19 1,36 
высота Р 0,98 1,23 1,74 1,90 1,48 

Вес (без двигателя) (т) 0,130 П80 2,08 2,79 1,10 
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Таблица 41 

Гравиемойки и сортировки барабанные 

Модель 
Сортировки Гравиемойки-сортировки 

Модель 
Показатели С-244 С-213 С-215 

Производительность (м?/час) 9 - П 9-11 37—45 
Расход воды (м3 / мин) . — 0,75 2.7 
Диаметр внутреннего барабана 

600 600 1000 
Диаметр внешнего барабана (мм) 870 870 1400 
Диаметр отверстий в секциях ( мм): 

внутреннего барабана . « 25 и 50 25 и 50 25 и 50 
внешнего я • 6 6 6 

Наклон барабана , « • Ы О 1;10 Ы О 
Электродвигатель: 

мощность (кет) . . . . 2,7 2,7 7,3 
число оборотов в мин. 1000 1000 1000 

1417 1740 3977 
Габаритные размеры ( мм): 

4877 5850 7500 
ширина 1250 1250 1830 
высота 1170 1170 1720 

Таблица 42 

Пескомойка драговая 

Показатель Единица 
измерения 

Числовые 
данные 

м3 /час 20 

Расход воды . . . . м3 /мия 2 

Скорость движения иепи . • • м/мин 10 

кет 

кг 2080 

Габариты; 

мм 5750 

ширина . • # • » # • ш 960 

высота • • . . . * а 2320 
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2. МАШИНЫ ДЛЯ АРМАТУРНЫХ РАБОТ 

Таблица 43 
Станки для резки арматурной стали 

Показатели 
Модель С-77 

ручной 
С-150 

приводной 

Наибольший диаметр разрезаемой стали (мм) . 20 40 

— 32 

Электродвигатель: 

— 5,8 

— 1500 

Габаритные размеры (мм): 

длина . . . . . . 430 1530 

ширина . . . . . 190 670 

260 890 

0,061 0,82 

Таблица 44 

Станки для гнутья арматурной стали 

^ ~ — М о д е л ь 
Показатели -—— 

С-79 
ручной 

С-146 
приводной 

С-266 
приводной 

Наибольший диаметр загибаемой 
стали (мм) 25 40 90 

Средняя производительность (т/час) — 1,5 — 

Электродвигатель: 

мощность (кет) . . . . — 2,2 10 

число оборотов в мин. . 1500 1500 

Габаритные размеры (мм) : 

580 1275 3180 

240 950 1645 

высота . . . . 142 690 1060 

0,028 0,45 3,75 
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Таблица 45 
Станки для холодного упрочения арматурной стали 

Модель 
Показатели 

Станки Авакова 
Модель 

Показатели БА-49 МА-50 
С-287 

Диаметр прокатываемой арматуры 
(мм) * 12-32 6-14 6-14 

Редуктор: 

тип . . * » — РГН Р-10 

передаточное число 49 49 — 
мощность на выходном валу (л. с.) ^5 18 — 

Электродвигатель: 

мощность (кет) . . . . 24 11 10 

число оборотов в мин. . 750 1500 1500 

Вес (/те). . * » 4,7 1,3 1,5 

Таблица 46 
Автомат для правки и резки катанки 

~~ — — Модель С-534 
Показатели — _____ 

С-534 

Диаметр обрабатываемой стали (мм) 5-12 

Наибольшая длина отрезаемого прута (мм) . . . . 7000 

Скорость правки проволоки (м /мин) W 

Электродвигатель: 

• 10 

1500 

0,94 

Габаритные размеры (мм): 

9000 

823 

высота . . . 1335 

П р и м е ч а н и е . Автомат производит непосредственно из бунга 
размотку, правку, отмеривание 'и отрезку стали. 
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Рис. 26. Бетономешалка С-199 на инвентарном постаменте: 
/—загрузочный ковш, 2—направляющие, 3—смесительный барабан, 4 -бункер , S—инвен
тарный постамент, Й—высота секторного затвора над уровнем земли—устанавливается 

в зависимости от транспортных средств (тачка, вагонетка и т. п.). 

П р и м е ч а н и е . При обслуживавший строительной организацией не
скольких строительных площадок рекомендуется устраивать централь
ные или межобъектные растворные узлы (1ДРБУ) с выдачей товарного 
бетона и раствора. 

Для обеспечения комплексной механизации работ по 
приготовлению бетонов и растворов схема ЦРБУ должна 
предусматривать механизированную подачу инертных мате
риалов и цемента в бункера, выдачу инертных состав
ляющих (песок, гравий) из бункеров объемными дозатора
ми, цемента и молотой извести — весовыми дозаторами, 
известкового teera или молока — объемными дозаторами. 
Готовая продукция—раствор и бетон—выдаются в транспорт
ные средства из бункеров. 

Таблица 48 
Автобетономешалки 

~~ ~~" • — - — М о д е л ь 
Показатели С-269 С-224 

Емкость барабана (м3). 
при загрузке сухими материалами . » 1,6 2,0 
при загрузке готовым бетоном . . . 1,6 2,4 1 

Скорость вращения барабана (об/мин): 
при перемешивании составных частей 8,0—9,5 7,5-10,0 
при перевозке готовой смеси « . . . 4,5-6,2 

4 - 8 7,5-10,0 
350 480 
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Продолжение таблицы 48 

~~~~ — М о д е л ь 
Показатели ~~~ —-—-—. С-269 С-224 

Габаритные размеры (мм): 
6380 7500 
2280 2630 
2890 3150 
2300 7544 

( б е з ш а с с и ) 

Смонтирована на шасси ЗИС-150 ЯАЗ-200 
Длина распределительного желоба (мм) . 2500 2650 

П р и м е ч а н и е . Автобетономешалки предназначены для перевозки 
готового бетона с центрального бетонного завода, а также для приготов
ления бетона в пути от завода сухой смеси на место работ. 

Таблица 49 
Бетононасосы 

" - — М о д е л ь 
Показатели -—-— 

БНШ-5 Б-15 С-252 С-290 

Средняя производительность 
15 20 40 (м31час) 5 15 20 40 

Диаметр бетоновода (мм) . 144 150 185 180 
Дальность подачи (м): 

по горизонтали . 150 240 250 250 
по вертикали . . . . 18 30 40 40 

Габаритные размеры (мм): 
длина 3127 3900 - 4154 4700 
ширина 1193 1820 1912 2435 
высота 1870 2310 2716 2740 

Вес бетононасоса (тп) . 2,8 10,8 7,47 16,0 
Электродвигатель: 

мощность (кет) 11,4 16,2 27,5 38,0 
число оборотов в мин. — 705 945 960 

П р и м е ч а н и я : 1. Применение бетононасосов по сравнению с дру
гими способами транспортирования бетона, включая и подачу бетона 
бадьями при помощи кранов, снижает стоимость бетонных работ и тру
доемкость их. 

2. Перед началом работы бетоновод рекомендуется смазать, прокачав 
известковое молоко или жирный цементный раствор-

3. При остановке продолжительностью более 1,5 часа бетононасос 
следует освобождать от бетонка, а при менее продолжительных останов
ках бетон „оживляется" периодическим включением насоса. 

4 Выталкивание оставшегося бетона из бетоновода производился 
промывкой (проталкиванием под давлением пыжей). При отсутствии 
промывочного устройства выталкивание бетона может быть произведено 
глинобетоном состава 1:1, 5:2—глина, песок, гравий. 

5. Бетон для транспортирования рекомендуется применять с осадкой 
камуса 7—10 см и крупностью инертных до 60 лш. 
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Рис. 26. Бетононасос С-252: 
коленчатый вал; 2— шатун; 3— поршень; 4 — цилиндр; 5— кулнсьг; 0 — штанги; 

7—приемный бункер; 8 — всасывающий клапан; 9 — нагнетательный клапан; 10— стаиияа; 
11 — кривошип; 12 — устройство для перевода бетононасоса в водяной насос. 

Таблица 50 
Цемент-пушка 

_ ~ ~~———•—__________ Модель 
Показатели " — — — 

С-165 

Средняя производительность по сухой смеси (мЦчас) . 1-1,5 
Средняя толщина бетона, наносимого за один раз (мм) 20 
Максимальный размер зерен материала (мм) . . . . 8 
Рабочее давление воздуха в цемент-пушке (ати). до 3,5 
Потребная производительность компрессора (свободного воз-

5 
Потребное давление воздуха (ати) 4 
Длина шлангов резиновых, трехпрокладных, пневматиче

ских (м): 
материального (диаметр 32 мм) 27 

22,5. 
27 

Габаритные размеры цемент-пушки (мм): 
1100 
1082 
1770 
630 

Вес резервуара для воды (кг) 289 
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Цемент-пушка применяется для нанесения под давлением 
(пневматическим способом) на поверхности сооружений 
(резервуаров, каналов, тоннелей и др.) газо-водонепрони-
цаемого, огнеупорного или обычного защитного слоя/бето
на, а также для заделки раковин в бетоне. 

Агрегат для торкретирования состоит из цемент-1^ушки, 
компрессора с ресивером давлением 6—7 am и производи
тельностью 5—6 м?/мт, бака для воды, воздухоочистителя, 
шлангов и сопла. 

Рис. 27. Разрез цемент-пушки: 

1 - приемная вороика, 2 - колоколообразный клапаи; 3 — резиновое кольцо; 4 -» шлюзовая 
камера, 5 - рабочая камера, б - рычаг клапана, 7 - распределительная тарелка; 8 — верти
кальный вал привода, 9 - патрубок подачи воздуха; 10 - материальный шланг; 11 - ручка 

для перевозки, 12 - пневмодвнгатель. 
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Щ. МЕХАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ 
Таблица 51 

Растворомешалки 

. Модель 

Показатели 

Передвижные • W 

о 2 
Стационарные . Модель 

Показатели С
-5

0 

С
-1

90
 

| С
-1

04
 

| 
С

-2
20

 
! 

С
-2

19
 

! СЯ «Я *; 
Н « а 
U с; га 
2 « Й a. a о 

С
-2

08
 

' 

С-209 

Емкость барабана по 
загрузке\(л) 80 80 150 150 325 150 325 750 

Конструктивное число 
замесов в час, . » 4а 50 40 40 40 50 38 38 

Число оборотов смеси
тельного ^ала в мин. 26 40 27 27 25,8 32 27 21,6 

Высота загрузки (мм). 1100 1000 
Высота выгрузки (мм) . 500 425 
Количество шаров (шт.) — — — — — 40 — — 
Мощность электродви

гателя (кет) 1,8 2,2 3,5 3,2 4,3 3,6 4,5 14,7 
Габаритные размеры 

(мм): * 
длина . . . . 2,38 2,3 2,35 1,87 1,89 1,70 2,07 2,93 
ширина * 0,85 0,88 1,42 1,66 2,25 .1,13 1,36 2,13 * 
высота . 1,38 1,19 2,40 2,08 2,37 0,88 1,10 1,57 

Вес без электродвига
теля (т) 0,47 0,36 1,40 1,30 2,18 0,62 1,07 3,00 

Средняя производитель
ность (м3 в смену) . 9-10 10—12 24 26 60 18 58 130-150 

Таблица 52 
Известегасилки 

^ — М о д е л ь 

Показатели 

Марки машин 
^ — М о д е л ь 

Показатели ЮЗ-2 ю з - з м С-223 

Производительность (по негашеной 
извести) (т/нас) . . . . 2-3 2-3 2 

Наибольший размер куск&в изве
сти, загружаемых в машину (мм) 150 150 150 

Объем одновременной загрузки не
гашеной извести (наибольший) 
{кг) 100 100 100 

Потребное количество воды для га
шения 1 т извести (м?) . . 2,5-3,5 " 2,5-3,5 2,5-3,5 
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Продолжение таблицы 52 

~~~~~~ " ~ — - — — — М о д е л ь Марки машин / 
Показатели — — ЮЗ-2 ЮЗ-ЗМ С/^23 

Число оборотов вертикального вала 
30 30 

/ 

30 

Мощность электромотора (кет) 6 6 7 

Количество оборотов электромотора 
970 970 400 

Диаметр резервуара (по днищу) (мм) 1200 1200 612 

Диаметр катков (мм) 500/600 500/600 600 

Ширина катков (мм) 150 -f- 150 85 4-215 300 

Вес машины (кг) . . . . 3650 2500 530 
Габаритные размеры (мм): 

длина 2170 2600 2240 

ширина 2100 2000 2010 

Способ загрузки машины . Ковшем 
или транс
портером 1 

Транс
портером 

Транс
портером 

П р и м е ч а н и е . Приведенные в таблице известегасилки служат для 
безотходного механизированного гашения извести. 

При отсутствии известегасилок для организаций механизированного 
гашения извести могут быть использованы гравиемойка в агрегате 
с дробилками. 

Рйс. 28. Известегасилка ЮЗ-2 (разрез): 
j — гидравлический сепаратор; 2 — диафрагма; 3 — спускной кран; 4 — сливной лоток; 
5 — прижимная пружина; 6 — катки; 7 — загрузочный лоток; 8 — ленточный транспортер; 

9 — открытый лоток сепаратора; 10 — пробковый кран; 11 — постамент машины; 12 — раст-
воронасос C-2UA; 13 — трубопровод; 14 — вентиль; 15 — лоток. 
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Д л я получения тонкодисперсной известковой суспензия 
применяется коробчатый или встроенный гидравлический се
паратор, помещающийся внутри резервуара машины Ю 3. 

Коробчатый гидравлический сепаратор представляет собой 
пустотелый короб прямоугольного, квадратного или цилин
дрического сечения, разделенный на две равные части диаф
рагмой, не доходящей до днища. Сепаратор изготовляется 
из листовой стали толщиной 2—3 мм. 

СеДаратор имеет два отверстия; нижнее, перекрывающееся 
пробковым краном, и верхнее—открытое. 

При1 неполностью перекрытом нижнем отверстии равно
мерно поступающая в сепаратор по лотку известегасиль-
ной машины ЮЗ известковая суспензия частично попадает 
в растворонасос и перекачивается обратно в резервуар изве-
стегасильной машины-, а другая часть, поднимаясь снизу 
вверх, выливается через верхнее отверстие сепаратора и по
ступает в резервуары для обезвоживания. При подъеме из
вестковой суспензии снизу вверх к открытому отверстию се
паратора в результате потери скорости будут выпадать более 
крупные частицы продукта гашения и уноситься через ниж
нее отверстие. Увеличивая или уменьшая нижнее отверстие, 
можно уменьшать или увеличивать скорость подъема известко
вой суспензии к верхнему отверстию,а следовательно, получать 
известковую суспензию меньшей или большей дисперсности. 

Таблица 53 
Насосы для известкового молока 

Модель 
Показатели 

Центробежный 
насос системы 
Мо ежи л строя 

Насос-мешалка 
ВНИОМС-

ИНР-1 

Производительность (м^час) . 3 до 6 
Высота подъема от уровня земли (м) — до 6 
Двигатель: 

тип . . . . Электромотор Электромотор 
мощность (кет) . . . . 1,3 — 

74 80 

П р и м е ч а н и е . В последние годы в практику вошел способ приго
товления известковых растворов с применением известкового молока вме
сто теста. 

В таблице приведены общие данные о центробежном на
сосе конструкции Мосжилстроя и насосе-мешалке ВНИОМС-
ИНР -1 . Насос-мешалка ВНИОМС опускается на поплавках 
в известковую яму и совмещает две операции — приводит 
тесто в подвижное жидкое состояние и перекачивает его 
в дозировочные бачки. 
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Для перекачки известкового молока можно применять 
и растворонасосы малой производительности, как С-2$1, 
€-256, МШ-4! „Росминжилгражданстрой* и др. 

В строительных организациях, где гашение извести цент
рализовано, перевозка известкового молока производится в 
автоцистернах. 

IX. МЕХАНИЗАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1, КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

Комплексная механизация штукатурных работ охватывает 
собой как основной штукатурный процесс—нанесение раство
ра на стены и потолки, так и весь комплекс вспомогательных 
процессов, связанных с приготовлением и транспортирова
нием раствора. 

Процессы добычи и транспортирования песка, а также га
шения и транспортирования извести в условиях треста или 
отдельного строительного управления должны быть, как пра
вило, централизованы. 

Рис. 29. Технологическая схема комплексной механизации 
штукатурных работ: 

/ — экскаватор; 2 — автосамосвал; 3 — пескосеялка; 4 — транспортер; 5 — бункер; б — раст-
- о п п и е ш а л к а -7— бункео-постамент; 5 — бачок-дозатор; 9 — расходный бункер; J0—центре-
Ж ы П а с о с - Н - ^ № ^ а 5 к ; 1 2 - поэтажный бункер; 'з-поэтажный растворшасос; 
Й^авХ^риа; & "компрессор; 1 6 - автомашина; Я-винтовой питатель; W-поэтаж-
i# автоцистерна, * У_ м й а л л и ч е с к и й ящик; 20 - питатель-дозатор. 
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3. ШТУКАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ 
Таблица 55 

Тип агрегата Комплекс приданных инвентаря 
и механизмов 

ША „Мосжилстроя" Растворомешалка 325 л, подъемно-лиловое 
устройство, дозировочный бачок, компрессор 3 am 
(производительностью 2 м3/мин), растворонасос 
(производительностью 6 м3/час), бункер для при
ема известкового молока емкостью 1,7 м3 и плун
жерный насос для перекачивания в бачок рас
творомешалки известкового молока. Шасси — 
пневмоколесная тележка 

ША-С-250 „Мин-
стройдормаша* 

Растворомешалка С-50 80 л, бункер для рас
твора, растворонасос С-251, компрессор 0-16, 
материальные и воздушные шланги, форсунка 

ШАЛ „Минтяжстроя* Сборный металлический постамент на салаз
ках с размещенными на нем: растворомешалкой 
80 л со скиповым подъемником, виброситом 
и двумя штукатурными машинами типа ШМ-1 
(одна для нанесения обрызга и грунта, а вторая 
для нанесения накрывочного слоя и подачи рас
твора при работе вручную). Управление агре
гатом кнопочное с пульта 

- $25 } 

- . 1250 \ 

Рис. 30. Растворонасос С-251: 
/ — п л у н ж е р ; 2 — диафрагма, 3 — шаровой клапан; 4 — заливочное устройство; 5—автома
гический клапан; б — воздушный клапан; 7—штуцер для крепления манометра; 8—~ рама. 
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X. МЕХАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

1. МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОЛОВ 
Таблица 56 

Паркетно-строгальные машины 

П о к а з а т е л и 
Единица 
измере

ния 

Модель 
0-1 

Средняя производительность на острожке пар-
л2 /час 10—20 

а мм * 3 
Электродвигатель обращенного типа: 

кет 1,9 
е 120/220 

об/мин 2850 
Габаритные размеры' 

мм 920 

V 445 

N 940 
кг 107 

Таблица 57 
Паркетно-шлифовальная машина 

П о к а з а т е л и 
Единица 
измере

ния 

Модель 
0-8 

Ширина обрабатываемой полосы . . . . мм 200 
Средняя производительность на шлифовке пар-

м* /час 20—30 
Электродвигатель: 

кет 1,5 
об/мин 1500 

в 220/380 
Габаритные размеры: • 

длина . . . мм 876 
» 296 

я 500 
13 ее Л * • • кг 80 
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Таблица 58 
Мозаично-шлифовальная машина 

П о к а з а т е л и 
Единица 
измере

ния 
Модель 

0-7 

Средняя производительность шлифовки м21час 4 

мм 316 
шт. 3 

Число оборотов бегункового бпока об/мин 262 
Размеры наждачных камне?.. 

мм 50 
длина грани » 78 

Эл ектродв и гател ь: 
кет 1.5 

е 220|380 
об/мин 1425 

Габаритные размеры 
мм 1075 

ширина . п 354 

п 970 
кг 104 

Z МАШИНЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСКИ, ЗАМАЗКИ 
И ШПАКЛЁВКИ 

Таблица 59 
Краскотерки 

" "~ — — — _ _ _ _ _ Модель Q.9 руч 0-10 привод
Показатели ~~~~~~ — ная ная 

Средняя производительность'(/«/час) • 6—7 до 80 
Диаметр жерновов (мм)„ 170 240 
Число оборотов жернова в мин. 60-80 250 
Электродвигатель фланцевый: 

— 1,5 
число оборотов в мин 4 — 1425 

Габаритные размеры (мм У 
516 670 
390 480 
500 569 
31 121 
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Таблица 66 

Мешалка для приготовления замазки и шпаклевки 

П о к а з а т е л и 
Единица 
измере

ния 
Модель 

0-6 

Емкость корыта по загрузке ь кг 1G 
Средняя производительность при времени пере

мешивания 5—10 минут кг\час 80—иа 
Электродвигатель: 

мощность • кет 2,5 
об/мин 960 

Габаритные размеры: 
мм 1078 
» 811 

1577 
Вес кг 337 

3 . МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ РАБОТ 

Таблица 61 
Краскопульт ручкой 

П о к а з а т е л и измере
ния 

Средняя производительность на окраске поверх-
м?1час 200 м?1час 200 

от 7 
Л 15 

мм 206 
Высота баллона » 480 
Внутренний диаметр напорного шланга и 13 
Длина напорного шланга М 10 
Внутренний диаметр всасывающего Шланга ММ 13 
Длина всасывающего шланга . . . . м 2 

I i5 

Вес удочки . кг 2 
Вес резервуара % п 12 
Габаритные размеры: 

ММ 300 
м 662 
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Таблица 62 
Электрокраскопульты 

" -_________^ Модель 
Показатели ~ ~ — — — КП-5 0-17А 

Производительность л/мин . 
Рабочее давление в резервуаре (am) . 
Емкость бачка (л) 
Электродвигатель: 

4,5 
6 

20 

0,25 
1450 

40 

• 8—18 

1.0 
2820 
31,© 

Пистолеты-распылителй 
Таблица 63 

" ' — — М о д е л ь 
Показатели ~ —______________ 0-12 0-1& 

Производительность (м 21нас) . . . . 
Ширина окрашиваемой поверхности (мм) . 

Средний расход воздуха (м3 /час) 

50 
100-150 

3 
12 

0,8 

70 
80-200 

3 
14-16 

0,72 

П р и м е ч а н и е . Для альфрейных работ применяются пистолеты-
распылители 0-18 и 0-37. Указанные пистолеты имеют наливные бачки 
небольшой емкости (до 200 см*), прикрепленные к корпусу пистолета. 

Таблица 64 
Красконагнетательные бачки 

— - — — М о д е л ь 0-15 0-20 0-26 
Показатели _ 

0-15 0-20 0-26 

Емкость бачка (л) . 8 20 10 
Рабочее давление (am) 3 3 3 
Диаметр бачка (мм) . 275 282 282 
Высота бачка (мм) . . . . 500 660 42© 
Вес (л"г)—без краски 10 22 20 

П р и м е ч а н и е . Промышленностью поставляется агрегат для ма
сляной окраски 0-27, в составе которого находятся: J—два красконагне-
тательных бачка; 2 — два пистолета-распылителя; 3 —кбмпрессор 0-16; 
4 — комплект шлангов. 
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XI. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
Таблица 65 

Электровибраторы 

^ v v . Модель 

Показатели 

И-21А 
(глубинный) 

И-22 
(бу

лава) 

И-50 
(глу
бин
ный) 

И-7 
(поверх
ностный) 

И-52 
(рейка) 

Производительность 
(мг/час) 8-12 25-50 20-25 8-12 12-16 

Число вибрации в мин. 6950 2840 6000 2800 2800 
Рабочая часть (мм): 

диаметр 75/501 152 114 — — 
высота 450/4051 358 — — 

Вес (кг) . . . . 9,57/4,431 3 17 — — 
Кинетический момент 

(кг\см) 0,70/0,30* 3 . 1Д2 4 — 
Рабочая площадка (дли

на X ширину) (мм) . . — — — 500X1000 4250X100 
Гибкий вал (мм): 

наружный диаметр 
42 кожуха 42 — — — — 

длина . . . . 3720 — — — — 
Электродвигатель: 

36 36 напряжение (в) , 36 или 220 36 36 36 36 
мощность (кет) 1,0 0,45 1,0 0,4 0,4 
частота тока (пер/сек) 
число оборотов в мин. 

50 50 200 # 50 — частота тока (пер/сек) 
число оборотов в мин. 2850 2840 5700 2800 2800 

Вес (кг) . . . . 39/22,61 30 20 43 120 

П р и м е ч а н и я : 1. Вибраторы могут применяться не только дл» 
уплотнения бетона, но и грунта при засыпке траншей. 

2. Вибрационные моторы, при необходимости, могут быть использо
ваны для вибрации бункерных устройств, различных транспортирующих-
хоботов, лотков к г. п. 

Рис. 31. Электровибратор глубинный с гибким валом и 
сменным наконечником И—21: 

/ — электродвигатель; 2—гибкий вал; 3— наконечник. 

1 В числителе — данные для большого вибростержня, в знамена
теле—для малого. 

473 



Рис. 32. Электровибраюр поверхностный И—7: 
1 —• площадка, 2 — электродвигатель; 3— ручки. 

i 

Рис 33. Электровибробулава И—22: 
1 — корпус, 2— дебаланс; 3 — выключатель; 

4 — рукоятка. 

Рис. 34. Электровиброрейка И—52: 
7 —рейка, электродвигатель; 3 — опорные башмаки. 

Таблица 66 
Электросверлилки по металлу 

~̂~*~~~""~~"~-̂ -__̂  Модель 
Показател и ——~~_ И-90 И-38 1,1-28 И-29А 

Наибольший диаметр сверле¬
* ния (мм) . „ 8 15 20 23 
Средняя производительность 

(при наибольшем диаметре 
сверла) (мм/ мин) . 20 60-55 45-50 30-40 

Число оборотов шпинделя под 
нагрузкой в мин. . 680 60 350 285 

Рнутренний коли шпинделя 
хМорзе № 1 № 1 № 2 N° 2 
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ЛроОолжение таблицы 66 

— — — М о д е л ь 
Показатели —-— 

И-90 И-38 И-28 И-29А 

Электродвигател ь: 
мощность (кет) » 0,200 0,275 0,375 0,620 
напряжение (в) . . . 220 220/127 220/127 ^ 220/127 

Частота гока (пер/сек) . 50 50 50 50 
Габаритные размеры(жл): 

длина 250 365 510 650 
ширина 75 120 ИЗ 140 

180 — — 343 
2,15 3,8 8,2 11 

Кроме перечисленных в таблице электросверлилок с элек
тродвигателями нормальной частоты, промышленность вы
пускает сверлилки с электродвигателями повышенной ча
стоты—И-74, И-53, И-58 и И-59 с наибольшим диаметром 
сверления соответственно 5, 8, 12 и 20 мм. 

Таблица 67 

Электровиброножницы 

— — М о д е л ь 
Показатели ̂  - — 

И-30 И-31 И-64 И-65 

Наибольшая толщина разре
заемых стальных листов (мм) 1,5 2,7 1,5 3,0 

Величина реза за один хрд (мм) 2,4 8,0 — — 
Скорость резания (м/мин) 3,36 13,2 — 
Число двойных ходов ножа 

1400 1650 2200 1650 

Электродвигатель: 

напряжение (в) • . . 120/127 220/127 36/220 36/220 

мощность (кет) т . 0,25 0,37 0,20 0,80 

частота тока (пер/сек) . 50 50 200 200 

5,3 10,0 2,5 9,0 

Габаритные размеры (мм): 

370 390 250 350 

165 165 86 160 
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Таблица 68 
Электромолотки 

~~ " — - — М о д е л ь 
Показатели ~ " —-— 

И-33 И-67 

Производительность при пробивке 
отверстий 0 22 мм пробойником в 
красном кирпиче (мм/мин) . 90 

Работа одного удара (кгм) 0,22 до 1 

Число ударов рабочего наконечника 
2400 1000—6000 

Электродвигатель: 
220 36 или 220 

0,36 0,80 

частота тока (пер/сек) . 50 200 

8,2 8,0 

Габаритные размеры (мм): 

длина (без рабочего наконечника) 410 520 

120 112 

' Таблица 69 
Электропилы дисковые 

" — М о д е л ь 
Показатели ——— И-20 И-78 

Наибольшая глубина пропила (мм) 60 60 

Диаметр пильного диска (мм) . 250 180 

Число оборотов диска в мин. . 1750 /700 

Электродвигатель: 

220/127 220/127 

0,8 0,6 

число оборотов в мин. 2800 ' 2800 

14 10,9 

Габаритные размеры (мм): 

442 355 

270 269 

282 288 
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Электрорубанки 
Таблица 70 

Показатели 
Модель И-24 

Производительность (м21час). 
Ширина строжки (мм) . 
Глубина строжки (мм) . 
Число оборотов ножей в мин. 
Электродвигатель: 

напряжение (в) 
мощность (кет) . 
число оборотов в мин. 

Вес (кг) 
Габаритные размеры (мм): 

длина 
ширина 
высота 

И-25 

До 10 
100 

До 2 
2330 

220/127 
0,4 

2800 
14,8 

550 
217 
230 

До 6 
60 

До 1,5 
2330 

220/127 
0,28 
2800 
8,4 

365 
155 
136 

Электросверлилка по дереву И-27 
Таблица 71 

Показатели Единица Числовые Показатели 
измерения данные 

Производительность при сверле диаметром 
26 мм и глубине отверстия: 

отв/час 80—100 
600 мм * . • . 20-25 

Наибольший диаметр сверления мм 26 
Наибольшая глубина сверления: 

с направляющими стойками 9 350 
без направляющих стоек » 1000 

Число оборотов сверла в мин 428 
Электродвигатель: 

в 220/127 
мощность . . . . . . . кет 0,75 

3750 
кг 15,5 

Габаритные размеры: 
880 мм 880 

и 210 
» 280 

П р и м е ч а н и е . К электросверлилке И-27 выпускаются следующие 
бурава: 

диаметр 16-20 мм, длина 680, 880, 1080 мм; 
диаметр 22—26 мм, длина 500, 600, 680, 880,1080 мм. 
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Таблица 72 

Электродолбежннк И-1 

Показатели 
Единица 
измере

ния 
Числовые 
данные 

Скорость подачи цепи при размере паза: 

см 1 се/с 0,8—3,3 

15 X 55 , • * 0,5-1,8 

0,4-1,1 

мм 8X40X125 

12X40X150 

16X40x150 

20X55X150 

Электродвигатель: 

е 220/127 

мощность . . . . нет 0,8 

число оборотов в мин. , . 2750 

Вес 4 т • кг 16,5 

Габаритные размеры: 

мм 377 

ширина . • . . • 350 

высота • • • к  » 586 

Таблица 73 

Электрофреза во дереву 

Показатели 
Единица 

измерения 
Модель 

И-56 

Наибольшая глубина фрезерования мм 100 

Наибольшее перемещение фрезы вдоль низа • 750 

Мощность электродвигателя . . . . . 

Напряжение . . . . . . . . 

pcamt  

в 

0,51 

226/127 

кг 11,35 

478 



Таблица 74 
Преобразователи частоты тока 

Показатели * 
Модель И-75 И-88 

Потребляемая мощность при полной загрузке 
4,85 1,8 

Полезная мощность (кет) • 3,50 1,5 
Напряжение (в): 

первичное . . . . 220/380 220/380 
вторичное . . . . 36 36+10% 

Частота (пер/сек): 
50 50 

200 200 
Число оборотов вала в мин. 3000 3000 
Габаритные размеры (мм)': 

640 550 
330 300 

высота - 350 330 
66 40 

Преобразователи тока предназначены для преобразования 
трехфазного тока нормальной частоты (50 пер/сек) в трех
фазный ток повышенной частоты (200 пер/сек) и служат 
для питания электроинструментов с двигателями повышен
ной частоты. 

Таблица 75 
Трансформаторы понижающие 

— — ~ — М о д е л ь 
Показатели ^ — 

И-80 И-100 И-81 

Отдаваемая мощность (ква) , 0,75 1,0 1,5 
Первичное напряжение (в). 380/220 380/220 380/220 
Вторичное напряжение (в). . 36 36 36 

27 32 39,5 

Понижающие трансформаторы применяются для подклю
чения электровибраторов и другого электроинструмента, 
требующего пониженного рабочего напряжения 36 в . Эти 
же трансформаторы используются для питания светильни
ков (переносных ламп) в зонах с повышенной опасностью. 

Для питания переносных ламп, установленных в особо 
неблагоприятных условиях (работа в котдах, колодцах 
и т. п.), применяются понижающие трансформаторы 220/12 в , 
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XII. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

Ь ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 
ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Для ориентировочного определения годовой выработки 
основных строительных машин можно пользоваться следую
щими нормативами: 

Таблица 76 

Нормы годовой выработки строительных машин 

Наименование машин Единица измерения 
Годовая 
норма 

выработ
ки 

Одноковшевые экскаваторы при 
работе: 

м3 грунта на 1 м3 емпрямой лопатой на транспорт. м3 грунта на 1 м3 ем
100000 кости ковша 100000 

прямой лопатой в отвал. То же 115000 
обратной лопатой или драглайном 

То же . . 80000 на транспорт То же . . 80000 
обратной лопатой или драглайном 

То же То же 100000 
грейфером То же 70000 

Многоковшевые экскаваторы (кана м3 грунта на 1л ем
1200 вокопатели) кости ковша 1200 

Краны передвижные при работе: 
т на 1 т конструктивна погрузочно-разгрузочных опе т на 1 т конструктив

ной (паспортной) гру
7500 зоподъемности . 7500 

ка монтаже крупноблочных зданий. То же 3500 
на монтаже сборных железобетон

ных конструкций . . . . » * • • 1200 
на монтаже металлических кон-

я . • - 600 
Автогрузовики Пробег в км , 30000 
Тракторы . . . , Часов работы. 3000 
Паровозы и мотовозы. То же 3000 
Скреперы прицепные тракторные . м3 грунта на 1 м3 ем- , 

6000 кости ковша 6000 
Бульдозеры при работе на засыпке 

траншей и котлованов, переме
50000 щении грунта м3 грунта. 50000 

Камнедробилки и|Чщебня на 1 м3 кон
структивной произво

1000 дительности. 1000 
Гравиемойки и сортировки , м3 гравия (щебня) на 

1 м3 конструктивной 
1000 производительности . 1000 

Бетономешалки емкостью 250 л и л*3 бетона на 1 м3 за
более, растворомешалки емкостью гружаемой емкости 
150 л и более • . барабана • • 12000 
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Продолжение таблицы 76 

Годовая 
Наименование машин Единица измерения норма 

выработ
ки 

Растворонасосы при работе: 
м3 раствора на 1 м3 

конструктивной про
изводительности на

на транспортировке раствора . м3 раствора на 1 м3 

конструктивной про
изводительности на
соса . . . . 400 

по нанесению штукатурного намета. м* штукатурного наме
та толщиной 18 мм 
на 1 м3 конструктив
ной производитель

18000 ности насоса 18000 
Транспортеры передвижные Часов работы. 2000 
Компрессоры То же 2000 
Катки моторные То же . . . 1500 

П р и м е ч а н и я : 1. Нормы выработки распространяются на налич
ный (списочный) состав парка строительных машин, имеющихся на строй
ках и строительных организациях, за исключением машин, установлен
ных в промышленных предприятиях и выделенных на самостоятельный 
баланс подсобных предприятий строительства. 

2. Нормы выработки экскаваторов даны для средних районов СССР; 
для северных районов они уменьшаются на 15%, для южных увеличи
ваются на 15%. 

К северным районам относятся местности, расположенные севернее 
линии Петрозаводск—Вологда—Киров—Пермь—Свердловск—Томск—Крас
ноярск—Иркутск—Хабаровск—Коппа. К южным—расположенные южнее 
линии Одесса—Краснодар—Орджоникидзе—Самарканд. 

3 . Нормы выработки экскаваторов даны для грунтов III категории. 
При работе в других грунтах нормы должны корректироваться в соот
ветствии с „Нормами и расценками на строительные и монтажные рабо
ты* (Н и Р). 

4. Приведенные нормы годовой выработки строительных машин над
лежит регулярно корректировать в сторону увеличения в соответствии 
с устанавливаемыми средне-прогрессивными нормами. 

2. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Первичным документом учета использования строитель
ного оборудования является сменный рапорт (таблица 77), 
который заполняется машинистом или мотористом, обслу
живающим машину, по окончании каждой смены, подписы
вается производителем работ или мастером и сдается в тот 
же день в контору строительной организации. 

Данные сменных рапортов заносятся в месячные журна
лы учета использования строительного оборудования (таб
лица 78) и являются основным документом, на основании 
которого представляются вышестоящим организациям от
четные данные об использовании строительных машин. 
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3. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Таблица 79 

Наименование 
специальности Знания и обязанности Разряд 

Мотористы-лебедоч-
ники 

Мотористы транспортера 

Крановщики 

Помощники крановщи
ков 

Смазчики-слесари 

Машинисты экскаватора 

Мотористы 

.Мотористы 

То же 

Машинисты дизелей и 
компрессоров 

Управление, уход за приводными 
лебедками и двигателями при них. 
Управление подъемниками всех ти
пов 

Управление (пуск и остановка) 
ленточными* цепными, пластинчаты
ми, тросовыми транспортерами и 
сложными транспортерными установ
ками. Производство неотложного ре
монта 

Управление, осмотр, смазка, пуск, 
подъем грузов на стационарных мач-
тово-стреловых, козловых, мосто
вых, портальных, гусеничных, авто
мобильных, тракторных, башенных 
и железнодорожных кранах. Знание 
правил техники безопасности. Произ
водство неотложного ремонта. Сиг
нализация 

Осмотр, смазка, крепление частей 
перед пуском и во время работы кра
нов всех типов. Участие в мелком 
ремонте кранов 

Уход, смазка, самостоятельное 
производство профилактического ре
монта и участие в других видах 
ремонта, монтажа и демонтажа об
служиваемой установки или машины. „ 

Управление одиоковшевыми или 
многоковщевыми экскаваторами. 
Уход, крепление перед пуском и мел
кий ремонт 

Осмотр, уход, смазка, крепление 
перед пуском и управление раство
ромешалками до 100 л, бетономе
шалками до 150 л, гравиемойками, 
сортировками, пескомойками . 

Осмотр, уход, смазка, крепление , 
перед пуском и управление раство
ромешалками более 100 л, бетономе
шалками до 425 л, камнедробилками 
до 10 мг\час 

То же, но по бетономешалкам 
500 л (и более) и камнедробилкам 
более 10 м31час 
Осмотр, смазка, крепление перед пу
ском, пуск, наблюдение за работой. 
Регулировка и мелкий ремонт дизе
лей и компрессоров . . . . 

5 - 6 

4 - 6 

6—7 

5 - 7 

6 - 7 

5 

6 

6 - 7 
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4. УХОД ЗА ТРОСОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ 

Трос, находящийся на складе, Должен быть смазан спе
циальной канатной мазью и храниться в сухом шмещении. 

Перед рубкой трс(с£, во избежание раскручивавши его 
концов, по обеим сторонам предполагаемого места разруба 
нужно сделать перевязки из шитво* проволоки на длине 
6—7 диаметров троса. 

При сматывании тросов с барабана или бухты нельзя 
допускать образования петель. 

Рис. 35. Размотка тросов. 

При наматывании тросов на барабан лебедки нужно сле
дить за тем, чтобы витки укладывались аккуратно один за 
другим, и не допускать перекрещиваний и нахлестов. 

Соскочивший с блоков трос должен быть немедленно уло
жен обратно. 

Барабаны лебедок и блоки С задирами и * поломанными 
либо вогнутыми ребордами во избежание чрезмерного износа 
троса применять воспрещается. 

При работе нельзя допускать резких изменений скоростей 
наматывания и сматывания тросов с барабанов и резких тор
можений, так как при атом нагрузка троса резко увеличи
вается, витки на барабанах спутываются, трос соскакивает 
с блоков. 

Все тросы должны при эксплуатации смазываться шшо 
не 'реже двух раз в неделю. 

Для смазки тросов следует применять специальную ка-
натну^о мазь. При отсутствии готовой мази ее можно при
готовить на месте из 90—95 весовых частей солидола и 
10—5 частей битума. Смесь нагревается до кипения при тща
тельном перемешивании. 

Трос перед смазкой должен быть очищен от грязи и ста
рой смазки. 
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Мазь перед употреблением следует разогреть в против
не или другом подходящем сосуде и затем постепенно про
тянуть ^рез -разогретую мазь смазываемый трос с тем, чтобы 
хороша пропитать смазкой его пеньковый сердечник. 

Браковку тросов производят по количеству обрывов про
волок в тросе. 

Таблица 80 
Нормы браковки тросов 

Конструкция троса Тип свивки 
Число обрывов на 
длине шага свивки, 
при котором трос 

бракируется 

6 X 1 9 + 1 • 

f 

Крестовая 12 6 X 1 9 + 1 • 
Односторонняя 6 

6 X 3 7 + 1 . Крестовая . >, 22 
Односторонняя 11 

6 X 6 1 + 1 . Крестовая 36 6 X 6 1 + 1 . 
Односторонняя 18 

Шаг свивки определяют следующим образом. На поверх
ности одной пряди наносят метку, от которой отсчитывают 
по длине троса столько прядей, сколько их имеется в сече
нии троса (в данном случае шесть) и на следующей (т. е. 
на седьмой) наносят вторую м£тку. Расстояние между мет
ками равно шагу свивки Троса. 

5. ЯКОРИ 

Якорями называются неподвижные сооружения, способ
ные воспринимать вырывающие усилия. 

Якори служат для закрепления расчалок (вант) грузо
подъемных механизмов, лебедок и полиспастов. 

При монтажных работах наиболее распространены для 
закрепления вант деревянные якори, которые бывают двух 
типов—свайные и горизонтальные. 

Свайные якори применяют для небольших усилий в ван
тах. Их изготовляют из бревен d—18—30 см, забитых в 
одан, два и три ряда. 

Схема 7 Схема Р 

Рис. 36. Якори из свай. 

486 



Размеры свай и глубина их забивки в зависимости от 
усилий приведены в таблице 81. 

Таблица 81 
Свайные якори (размеры в см) 

Величина1 С х е м а I С х е м а II 
усилия 

в оттяжке 
в кг 

а b с d в, 

1000 30 120 40 18 
1500 30 120 ' 40 20 — — — 

2000 30 120 40 20 — — — — 

3000 So 120 40 20 30 • 120 90 22 
4000 , 30 120 40' 22 30 120 90 25 
5000 30 120 40 24 30 120 90 26 

Деревянные якори в виде горизонтального бревна, зары
того в землю, имеют более широкое распространение и мо
гут быть изготовлены на усилие до 50 т. 

Рис. 37. Горизонтальный якорь. 

Якорь на усилие 3,5 т состоит из одного бревна d = 20 см 
длиной 1,5 му заглубленного в землю на 1,5 м . К бревну в 
середине привязывается трос, конец которого выходит на 
поверхность земли. 

Якори, предназначенные для восприятия значительных 
усилий, устраиваются из пакета бревен, связанных скруткой. 
В этих .случаях трос может быть заменен полосовой сталью. 

6. СТРОПЫ 

Для закрепления груза к крюку или серьге грузоподъ
емного механизма применяются стропы. 

Стропы должны обеспечить безопасность производства 
работ, легкость и быстроту строповки, быстроту расстро-
повки. 
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Наиболее употребительна гибкие стропы—универсальный 
рис. 38 и облегченный рис. 39. 

&лиж срост a ?2Се/ 

Рис. 38. Универсальный строп и пример вязки стропа. 

в; 

Рис. 39. Облегченный строп: 
а—с крюками; 6—с ковшами; «—примеры строповки. 

Диаметр троса облегченного стропа от 12 до 30 мм. 
Облегченный строй может иметь как одну, так и несколько 
ветвей. 
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Таблица 82 

Подбор тросов для стропа 

Количество ветвей 2 ветви 4 вет»и 8 ветвей 

П
О

Д
Н

Я


ЛО
 го

 
а 

в 
т

 Зал ожени е<*(а Ь) 

П
О

Д
Н

Я


ЛО
 го

 
а 

в 
т

 

1 2 4 
1:1 1:1,5 1:2 1:1,5 1 :2 1:1 1:1,5 1:2 

-5 СО 
О 0J 1 eg о . 

ffl S и Диаметр троса в мм 

1 15,0 11,0 11,0 11,0 13,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
2 21,5 15,0 11,0 15,0 17,5 13,0 13,0 15,0 11,0 11,0 11,0 
3 26,0 19,5 13,0 19,5 19,5 15,0 17,5 17,5 п , о 13,0 13,0 
5 — 24,0 17,5 26,0 — 21,5 21,5 24,0 15,0 15,0 17,5 
7 — 28,0 19,5 — — 24,0 25,0 26,0 17,5 17,5 19,5 

10 — 34,5 24,0 — — 28,0 30,5 32,5 21,5 21,5\ 24,0 
15 — — 28,0 — — 34,5 — — 25,0 26,0 28,0 

Закрепление стропов производится при помощи узлов 
и петель. 

Рис. 40. Узлы и петли из тросов: 
а—крестовый узел; б—морской узел; в—двойной узел; г—петля обыкновенная; 

d—мертвая петля. 

Концц троса закреплйют сжимами или заплеткой троса. 
Количество сжимов зависит,от диаметра троса. 

Таблица 83 

Число сжимов в зависимости от диаметра троса 

Диаметр троса в мм 8 13 15 17,5 19,5 21,5 24 28 34,5 37 

Количество сжимов 3 3 3 . 3 4 4 5 5 7 8 
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Сжимы бывают двух типов. 
Первый тип (рис. 41 а и б) сжима состоит из литой 

рамки К и дужки М. Часто вместо литой рамки приме
няется пластинка Я . 

Рис. 41. Сжимы и их расположение: 
а—литой, сжим; б и в—кованые сжимы; г—клииовоя зажим; 

д—правильное расположение сжимов; «—неправильное расположение сжимов. 

Второй тип сжима изображен на рис, 41 я. 
Сжимы ставятся на расстоянии 80—100 друг от друга, 

причем первый сжим на расстоянии 140—160 мм от конца 
троса. Дужка сжима ставится со стороны короткого конца 
троса. ' 

При сращивании троса сплеткой длина последней долж
на быть не менее 15 — 20 диаметров троса. 

7. ТРАВЕРСЫ 

Для удобства эксплуатации, а также для более эффектов* 
ного использования грузоподъемных механизмов при подъ
еме контейнеров с кирпичом, раствором и другими мате
риалами необходимо пользоваться траверсами. 

Выбор наиболее рациональной траверсы определяется 
принятыми на данной стройке типами и размерами контей
неров. 

На рис. 42 —46 приведены некоторые конструкции тра
верс. 
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но 

Рис. 42. Цепная балочная траверса^для подвески 
контейнеров „гирляндой*. 

. ~ 2120 

Рис. 43. Цепная балочная траверса для подвески 
контейнеров в ряд. 

Рис. 44. Цепная траверса с прямо- Рис. 45. Тросовая траверса 
угольной обвязкой. с распоркой. 



Рис. 46. Траверса с захватами для подъема бревен. 

8. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

а. Монтаж башенных кранов 

Монтаж* большинства легких башенных кранов осуще
ствляется методом поворота, т. е. башня крана собирается 
в горизонтальном положении на' земле, а затем поворачи
вается в вертикальное положение. 

Краны СБК-1 (Т-128), БКСМ-2 (Т-163), ЦКБ, БК-2 и др. 
поворачиваются (поднимаются) при помощи собственной 
грузовой лебедки и стрелы, причем последняя выполняет 
роль монтажной мачты. 

Для подъема крана КСК-3 требуется установка двух 
ручных лебедок — 5 т и 3 т и наличие вспомогательной 
адоцтажной стойки. 

Для ускорения сборки элементов крана применяется авто
мобильный кран. 

Монтаж самомонтирующегося крана состоит из следую
щих* основных этапов: сборка, башни и соединение ее с хо
довой тележкой; сборка стрелы и соединение ее с ходовой 
тележкой; закрепление противовесной консоли на поворот
ной головке, устройство якоря; подъем стрелы в монтажное 
положение; подъем башни и закрепление ее на тележке; 
подъем стрелы и установка ее в рабочее положение. 

Ниже приведены схемы монтажа некоторых типов ба
шенных кранов. 
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Рис. 47. Схема монтажа башенного крана БКСМ-2 (Т-163). 

Рис. 48. Схема монтажа башенного крана СБК-1(Т-128): 
от —сборка портала, наземная сборка башни н стрелы и шарнирное соединение их с пор* 
телом, устройство якоря и подъем стрелы в положение монтажной мачты; 6---ПОДЪРМ^ 
Оашнн; в—установка и выканювка стрелы в рабочее положение. 
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Рис. 49. Схема монтажа крана КСК-3: 
д —сборка башни: / — монтажные козлы; 2 — таль; б— подготовка к подъему и подъем 
башни: /—-ходовая тележка крана; 2— тормозная оттяжка; 3—козелки; 4— тяги консоли 
противовеса; 5 — стрела; 6 — монтажная стойка для подъема стрелы; 7*—монтажная стойка 
для подъема башнй; 8 — ручная лебедка; 9 — тяговый канат; /0, 11—блоки подъемного 
полиспаста; 12 — подъемный полиспаст; - в—• подъем стрелы: / — отводной блок; 2 — мбн-
тажная стойка (при наличии автокрана для отвода конца стрелы монтажной стойки не 
требуется); 3 — ручная лебедка; 4 — подъемный канат; 5 — стрела; г — подъем кабины: 

7 —ручная лебедка; 2 — подъемный канат; 3—отводной блок; 4 —кабина. 

П р и м е р н ы е с р о к и м о н т а ж а б а ш е н н ы х к р а н о в . 
Таблица 84 

(Из проекта прогрессивных показателей* разработанных ВНИОМС) 

Весовая 
группа Марка крана Вес кра

на (т) 
Бригада 

(чел.) 
Трудоемкость 
(человеко-ча

сов) 

1 БКСМ-1 
БК-41 

8,8 
7,85 4 160 

II ЦСК-3 
БКСМ-4 

12, 70 
14,2 5 260 

III ЦКБ-750 
БКСМ-2 
(Т-163) 

БКСМ-5 
БК-2 

17,1 

22,5 
28,95 1 

31,5 

5 280 

IV СБК-1 
(Т-128) 42,4 6 460 

П р и м е ч а н и я: 1. В общем количестве человеко-часов, затрачивае
мых на монтаж крана, трудоемкость собственно монтажа занимает около 
75%, а 25% падает на работы, связанные с регулировкой крана и сдачей 
его инспекции Котлонадзора. 

2. Трудоемкость демонтажа можно условно считать равной 70% от 
трудоемкости монтажа. 
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С п о с о б п е р е в о д а б а ш е н н ы х к р а н о в 

При переводе башенных кранов на близко расположен
ные строительные объекты нецелесообразно производить 
демонтаж, перевозку и монтаж кранов на новом месте, так 
как это требует значительных затрат времени и рабочей 
силы. В этом случае следует пользоваться способом пере
вода кранов без монтажа, разработанным инженера
ми Ф. И. Малиной и Р. К. Карпызовым. 

При прямолинейном направлении перехода башенного* 
крана передвижка происходит в следующем порядке. 
Кран устанавливается на последнем звене и укреп
ляется захватами; освободившееся звено подкранового пути 

Рис. 50. Поворот башенного крана на 90° на двух звеньях 
подкранового пути. 

разбирается, переносится в сторону движения крана и ук
ладывается на тщательно спланированном полотне. Это 
звено скрепляется со звеном, находящимся под краном, 
после чего кран передвигается на вновь уложенное звено. 
После передвижки крана на вновь уложенное звено и тща
тельного укрепления его освободившееся звено переносится 
вперед и цикл повторяется. Таким образом, передвижка по 
прямой осуществляется минимум на двух звеньях. 

При перемещении бащенного крана по криволиней
ному пути с поворотом на 90° передвижка производит
ся в следующем порядке (рис. 50). Кран устанарли-
вается на последнем звене. использовавшегося ранее 
пути / и укрепляется на нем захватами, свободное звено 
разбирается и переносится вперед, где укладывается со 
сдвижкой на 15 — 17° в сторону поворота; уложенный путь 
тщательно подбивается и укрепляется, после чего кран пе
редвигается на вновь уложенное звено 2. 

Освободившееся звено сдвигается также на 15—17° 
в сторону, противоположную сдвижке первого звена; после 
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его укладки кран передвигается на уложенное звено 3 и ук
репляется. Далее передвижка звеньев и крана в описанной 
последовательности осуществляется 2 раза — 4 и 5, в ре
зультате чего кран получает необходимое направление 
и устанавливается у нового объекта, расположенного под 
углом 90° к предыдущему. 

Разрез А А 

3600 

Рис. 51. Универсальная траверсная платформа: 
1— тележки; 2 —круглые рельсы; 3 — двухребордное колесо; 4 ~ центральная хребтовая 

балка; 6—поперечные балки; б"—соединительные рамы; 7 — ось. 

Передвижка кранов по описанному способу требует со
блюдения следующих основных правил: 

1) Укладку временных подкрановых путей производить 
на прочном, хорошо спланированном основании, с тщатель
ным креплением рельсов, подбивкой шпал и засыпкой ящи
ков между шпалами песком. 

2) Изгибы рельсов производить строго по шаблону, при 
этом обязательно обеспечить на всех участках пути нор
мальную ширину колеи. 

3) Во избежание ухода крана за черту, на концах рель
сов укладывать башмаки. 

4) Передвижение крана поручать опытному крановщику 
при обязательном наблюдении механика. 
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Кроме описанного способа, для перевода кранов может 
применяться универсальная траверсная платформа, сконст
руированная инженерами А. С. Мервис и М. С. Спиваковым 
(рис. 51). 

б. Монтаж лебедок и строительных подъемников 

При установке лебедок необходимо соблюдать следую
щие правила: 

1) Подошвы рам лебедки прикрепляют болтами к длин
ным деревянным брусьям или металлическим швеллерам 
таким образом, чтобы концы их выдвигались сзади на 
0,5 — 0,75 ж, т. е. на величину, достаточную для возмож
ности загрузки балластом, предохраняющим лебедку от оп
рокидывания при подъеме груза. Опорные брусья упирают 
спереди в забитые в землю короткие сваи или другие упо
ры или удерживают канатами, укрепленными за какой-либо 
надежный якорь сзади лебедки. 

2) Для правильной навивки троса на барабан лебедки 
ось барабана устанавливают перпендикулярно к направле
нию троса при сходе его с отводного ролика. Расстояние 
от оси ролика до оси барабана должно составлять не менее 
25-кратной длины барабана. 

3) Трос должен сходить с барабана лебедки внизу, а не 
наверху. 

4) При монтаже кранов-укосин, шахтных подъемников 
и т. п. лебедку следует устанавливать на расстоянии не 
ближе 7 м от мачты или подъемника при высоте их до 
20 м и не ближе 10 м при более высоких мачтах, чтобы 
моторист, обслуживающий лебедку, мог видеть движение 
груза по всей высоте подъема. * 

Монтаж мачтового строительного подъемника Т-37 при 
высоте его до 10 м производится в следующем порядке: 

1) На заранее подготовленную площадку размером 4 Х 
X 1,5 м устанавливается рама подъемника вместе с лебед
кой, монтажными блвками и нижней секцией мачты. Ниж
няя секция наращивается тремя средними секциями и го
ловной частью мачты. 

2) Мачта приподнимается и укладывается верхним кон
цом на козел-ки высотой 1,5 м (рис. 52, а) . 

3) На лебедке подъемника укрепляется трос, который 
пропускается через монтажные блшш на траверсе рамы 
и через блок голо-вной части; свободный конец троса за
крепляется на средней части мачты* (рис. 52, б). 

4) Электромотор лебедки подключают к электрической 
сети и лебедкой поднимают мачту в вертикальное положе
ние (рис. 52, в). В момент подъема к вертикали мачту сле-
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дует поддерживать расчалками. Затем прикрепляют раскосы 
мачты к опорной раме. 

5) Коней: троса открепляют от средней части мачты 
и йереводят через нижний (отводной) и верхний (головной) 
блоки мачты в рабочее положение. 

6) На опорной раме устанавливают грузовую платформу 
и к ее верхней поперечине крепят грузовой трос. 

Рис. 52. Монтаж подъемника T-37: 
а — подготовка к подъему; — крепление тросов; в —подъем мачты. 

Для монтажа подъемника из шести секций (высотой \8м) 
устанавливают на собранном из трех секций подъемнике 
специальную монтажную стойку, при помощи которой под
нимают и устанавливают добавочные три секции. 

При монтаже мачты на высоту свыше 10 м подъемник 
должен быть дополнительно расчален проволочными рас-
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утяжками из катанки 6 — 8 мм. Растяжки устанавливаются 
^io две штуки с боковых сторон мачты. Каждая пара рас
тяжек устанавливается по отношению друг к другу под 
углом 90—120° в плане и под углом 30 — 45° к мачте 
в вертикальной плоскости. Растяжки крепятся к земле де
ревянными якорями. 

в. Ленточные транспортеры 

Наибольшие углы наклона прорезиненных лент транспор
теров для разных материалов: 

при транспортировке крупного щебня — 26° 
„ „ мелкого ш —• 27° 

гравия „ — 25° 
„ » песка „ — 28° 

" „ „ кирпича „ — 35° 
„ бетона жесткого — 27° 

А „ я „ пластичного — 24° 

Скорость движения ленты не должна превышать: при ра
боте на пылевидных материалах 1,5, а на кусковых—3 м/сек. 

При подаче кирпича и других штучных материалов транс
портер должен быть оборудован бортами по всей длине 
ленты, а его верхний конец должен заходить не менее чем 
на 0,5 м в глубь приемной площадки. 

г. Растворонасосы 

Раствороводы от растворонасосов должны быть смонти
рованы без изломов, с плотными стыками, без суженйя Се
чений в соединениях. 

Перед началом работы следует прокачать через раство
роводы 1 — 2 ведра известкового молока. Раствор, посту
пающий в машины, должен быть предварительно процежен 
через сито с ячейками 5 X 5 мм. ' 

По окончании работы необходимо спустить раствор из 
системы и промыть ее известковым молоком, а при наличии 
компрессора—продуть ее сжатым воздухом. 

При применении растворонасосов С-211 и С-212 для на
несения штукатурного слоя к нагнетательному шлангу дол
жен быть присоединен рабочий шланг диаметроу 38 мм 
с соплом. У остальных плунжерных диафрагмовых насосов 
сопло присоединяется непосредственно к нагнетательному 
шлангу. Перед началом работы плунжерных диафрагмовых 
насосов в полость цилиндра заливают воду, после чего насос 
должен проработать некоторое время вхолостую при откры
том перепускном клапане насосной части. 
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При использовании плунжерных бездиафрагмовых машин 
ШМ-1 и ШМСМ-1 только для транспорта раствора ротаци¬
онный компрессор (воздуходувку) следует отключить. 

В случаях нанесения раствора на поверхность при помощи 
растворонасосов производительностью более 2м9/тс штукатур 
должен держать сопло на расстоянии 0,6—1 м от оштукату
риваемой поверхности под углом 60—90°; давление у сопла 
должно равняться 1 — 1,2 ати. 

При использовании растворонасосов производительностью 
менее 2 м*/час с воздуходувками сопло должно располагаться 
на расстоянии 0,5—0,65 м от поверхности под углом 60—90°, 
давление воздуха у сопла должно составлять 0,6—0,8 ати. 

9. ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ РАСХОД ТРОСА (навеска) НА ОСНОВНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Таблица 85 

Наименование 
оборудования 

Конструкция 
троса 

Диаметр 
троса 
в мм 

Длина 
трооа 
в м 

Приме
чание 

Автокран 3 т К-32 . 6 X 3 7 - И 13,0 26,5 
6 X 3 7 + 1 13,0 17,0 

Автокран 5 т К-51 . 6 X 3 7 + 1 15,5 43,0 

6 X 37 + 1 15,5 30,0 

Кран башенный 0,5—1,0 т 
БКСМ-1 . . . . 6 X 3 7 + 1 8,8 60 

6 X 37 + 1 8,8 35 

То же, 1,0—2,0 т БКСМ-2 
(Т-163) . . . . 6 X 37 + 1 13,0 95 

6 X 3 7 + 1 15,5 90 

То «же, 1,5—3,0 т СБК-1 
(Т-128) . . . . 6 X 37 + 1 15,5 150 

6 X 37 + 1 15,5 125 

Мачтово-стреловой жест-
коногий кран Вт. 6 X 37 + 1 15,5 51 

6 X 37 + 1 15,5 53 

6 X 37 + 1 8,8 35 

То же, 2т. 6 X 3 7 + 1 15,5 48 

6 X 3 7 + 1 15,5 61 

6 X 37 + 1 8,8 35 

То же, 1 т. # . 6 X 37 + 1 15,5 38 

6 X 37 + 1 15,5 55 

6 Х 3 7 + 1 8,8 35 
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Продолжение таблицы 85 

Наименование 
оборудования 

Конструкция 
троса 

Диаметр 
троса 
в мм 

Длина 
троса 
в м 

Приме
чание 

Экскаватор одноковшевый 
на гусеничном ходу, ем
кость ковша 0,25 ж 3 , Э-252 6 X 1 9 + 1 15,5 21 

6 X 19 + 1 15,5 19 
Прямая 

6 X 19 + 1 15,5 
Прямая 

6 X 19 + 1 12,5 14 лопата-
6 X 19 + 1 6,2 6,2 

6 X 19 + 1 15,5 16 
6 X 1 9 + 1 15,5 .27 Обрат
6 X 1 9 + 1 12,5 14 ная 6 X 1 9 + 1 

4,8 лопата 6 X 1 9 + 1 4,8 11 
лопата 

То же, 0,5 л 3 Э-505 . 6 X 37 + 1 18,5 25 : 

6 X 37 + 1 21,0 16,5 Прямая-. 
6 X 37 + 1 21,0 8 лопатам 
6 X 37 + 1 6,2 10,5 

6 X 37 + 1 21,0 16 • Обрат
6 X 37 + 1 21,0 

Обрат
6 X 37 + 1 18,5 30 ная 
6 X 19 + 1 6,2 13,5 лопата. 

6 X 1 9 + 1 3,3 4,8 : 

6 X 1 9 + 7 X 7 20,0 15 Драг
6 Х 3 7 + 1 18,5 29 лайн; 
6X37 + 1 19,5 4,9 

6 X 3 7 + 1 17,5 - 29 : 

6 X 37 + 1 17,5 22,6 Грей

6 X 19 + 1 6,2 13,0 фер 

То же, 0,5 л 3 ОМ-201 6 X 37 + 1 21,5 36 : 

6 X 37'+ 1 19,5 35 Прямая! 6 X 37'+ 1 19,5 Прямая! 
6 X 1 9 + 1 9,2 11 лопата 
6 X 3 7 + 1 19,5 17 

То же, 0,75 м 3 Э-751. 6X37 + 1 21,0 45 • 
6 X 19 + 1 21,0 35 Прямая; 
6 X 1 9 + 1 21,0 18 лопат» 
6 X 37 + 1 8,8 11 

6 X 1 9 + 1 21,0 33 ' 
6 X 37 + 1 21,0 18,5 Драг

6 X 19 + 1 21,5 5 лайн 



Продолжение таблицы 85 

Наименование 
оборудования 

Конструкция 
троса 

Диаметр 
троса 
в мм 

Длина 
троса 
в м 

Приме
чание 

Экскаватор траншейный 
ЭТ-351 . . . . 6 X 1 9 + 1 4,8 4,2 

6 X 19+1 6,2 ПЛ 
6 X 19 + 1 11,0 32,0 

Скрепер Д-147 . 6 X 37 + 1 17,5 25,0 
6 X 3 7 + 1 13,0 60,0 

Бульдозер Д-157 6 X 37 + 1 13,0 21 
Лебедка фрикционная 

1,25 m 6 X 37 + 1 13,0 150 
Подъемник мачтовый Т-41 6 X 37 + 1 13,0 84 
Подъемник мачтовый 'Т-37 6 Х 3 7 + 1 - 8,8 45 
Кран полноповоротный 

-грузоподъемностью 0,5 m 
„Пионер" . . . . 6 X 37 + 1 8,8 38 

10. ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ РАСХОД ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ 
НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблица 86 

Тип оборудования 
Марка, 

Характеристика прорезинен
ной ленты 

Тип оборудования 
модель Длина 

в м 
Ширина 

в мм 
Число 

прокла
док 

Транспортер-питатель перед
вижной ом* Т-44 11,0 400 3 

То же, Ю л . Т-80 20,5 400 3 
То же, 15 м Т-45 31,8 500 3 
Транспортер звеньевой 80 м. Т-46 161,0 500 3 
То же, 240 м . Т-47 490,0 650 5 

Транспортеры стационарные 
на производственных пред-
прйятиях(средняядлина40ж) 81,0 650 6 

Многоковшевый экскаватор . ЭТ-351 16,7 650 8 
ЭТ-251 ( 9,0 650 6 

П р и м е ч а н и е . Постановлением Совета Министров СССР от 
21 февраля 1950 г. установлен срок службы (ходимости) транспортер
ной ленты в 12 месяцев. 
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И . КРАТКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Важнейшими условиями безопасной работы на строитель
ных машинах являются правильная эксплуатация машин 
и регулярный уход за ними. Поэтому к управлению машиной 
могут быть допущены мотористы только после проверки их 
знаний и практического умения работать на данной ма
шине и при наличии соответствующих удостоверений о сдаче 
испытаний по техминимуму и правилам безопасности. 

При работе со строительными машинами необходимо со
блюдать следующие основные требования: 

Машины должны быть установлены и закреплены на 
прочном основании; передвижные машины устанавливаются 
так, чтобы была исключена возможность их произвольного 
перемещения и опрокидывания. 

По окончании монтажа или ремонта каждую машину пе
ред пуском в ход необходимо проверить, не остались ли на 
движущихся частях или внутри цилиндров посторонние пред
меты; инструменты, болты, гайки и т. п. 

Категорически запрещаются чистка, ремонт и смазка дви
жущихся частей машины, а также их крепление и регули
ровка во время работы двигателя и действия механизмов. 

На время чистки или ремонта .машины моторист должен 
выключить электродвигатель, закрыть ящик, в котором нахо
дится рубильник, выключить зажигание у двигателя внутрен
него сгорания (или же снять ремни у приводных машин). 

В нерабочее время у всех машин, находящихся на терри
тории строительства, пусковые приспособления должны быть 
выключены и заперты. 

Пускать в ход машину можно только убедившись в ее 
полной исправности и после устранения замеченных де
фектов. 

При работе машин от электромотора рубильники и пре
дохранительные пробки помещаются в специальном ящике, 
который во время ремонта и^и чистки машины и при окрн-
чании работы должен закрываться на замок. Для удобного 
и безопасного пользования пусковом рубильником он распо
лагается так, чтобы моторист-мог, не сходя с места и не на
гибаясь, свободно выключать и включать его. 

Обслуживающие машину рабочие не должны прикасаться 
к проводам, кабелям, моторам и электроаппаратуре. 

Около работающих машин не следует носить одежду на
распашку, а также снижать или надевать одежду, так как 
она может быть захвачена машиной. Мотористу необходи
мо носить комбинезон, а женщины сверх того обязательно 
должны повязывать голову платком. 

При работе в вечернее и ночное время сама машина 
и рабочее место вблизи нее должны быть хорошо освещены. 
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Работа со строительными кранами и подъемниками тре
бует соблюдения особых требований безопасности. Прибе
р е м важнейшие из них. 

Каждый подъемный механизм снабжается ясным обозна-
"чением предельной допускаемой для него рабочей нагруз-
жи, а также таблицей с указанием объема или количества 
^разных материалов для разового подъема. 

Строительные краны и подъемники (а также паровые 
котлы и другие приборы и машины, работающие под да
влением выше 0,7 am), подлежат регистрации в инспекции 
котлонадзора в установленном порядке. 

Машинисты башенных кранов перед началом работы 
обязаны проверить исправность: подкрановых путей, зазем
ления рельс, питающего кабеля, ограничителя грузоподъем
ности и концевых выключателей, всех прицепных приспо
соблений (траверс, строп и т. п.), рабочих тросов, сигнали
зации, освещения и т. д. 

Машинистгкрановщик согласовывает свою работу только 
-со сменным такелажником-сигнальщиком, которого он дол
жен знать лично. Такелажники проходят специальную под
готовку и назначаются приказом. 

Машинист и такелажник-сигнальщик должны твердо 
~знать условленные сигналы, правила строповки грузов, подъ
ема и опускания их. 

Категорически воспрещается производить краном подтас
кивание грузов по земле, а также поднимать груз, если 
грузовой полиспаст не находится тачно над грузом. 

При работе транспортеров нельзя поднимать или спус
кать раму при работе ленты, подталкивать руками остано
вившиеся ролики и натягивать ленту на ходу. 

При работе дробилок необходимо, чтобы загрузочные 
отверстия имели специальные козырьки-отражатели, служа
щие для отбрасывания обратно вылетающих при д р о б ^ н и и 
кусков камня. Во время работы запрещается вытаскивать 
или выбивать застрявшие куски камня. После остановки 
дробилки материал не должен оставаться в зеве машины. 

При работе бетоно-и растворомешалок запрещается ос
мотр и очистка барабанов и ковшей до полной их останов
ки и снятия приводного ремня. Чистить приямок можно 
только после проверки надежности закрепления ковша. 

Механик строительной организации обязан осуществлять: 
регулярный осмотр всех действующих механизмов; надзор 
за правильной эксплуатацией механизмов и своевременным 
ремонтом их; инструктаж по технике безопасности при мон
т а ж е , демонтаже и эксплуатации механизмов, надзор за ис
правностью электросетей, пусковых устройств и заземлений, 
*а также за исправностью ограждений механизмов. 
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I. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 

Таблица 1 

Единицы 
Обозна

Название 

Сокращенные 
обозначения 

Единицы 
чения 

Название 
русские междуна

родные 

Напряжение V Вольт в V 
Сила тока. I Ампер а А 

Мощность . Р 
( Ватт 
{ Киловатт 

вт 
кет 

W 
KW 

ч 
VA 

KVA 
Кажущаяся мощность 

( Вольтампер 
\ Киловольтампер 

ва 
ква 

W 
KW 

ч 
VA 

KVA 

Энергия 
Сопротивление ак

тивное . 

W 

R 

| Ватт-секунда 
\ Киловатт-час 

Ом 

вт-с 
квт-ч 

ом 

W& 

Q 

2. ЗНАЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

1 кет «- 1,36 л . с ; 1 л. с. 0,736 кет = 736 вт; 
1 „ г. 7 с кгм 1 кгм — 9,81 вт-сек. 
И . С. » 75 ; 

сек 
1 кет — 1 0 0 0 ет; 

3. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В ЦЕПЯХ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА 

а) Соединение звездой: * 1Л = 1ф ; V л = 1,73 Уф ; 
б) соединение треугольником: 1 Л = 1,73 1ф ; V л = У ф , где 

1 Л — линейный ток в а; 1ф — фазовый ток в а\ У л — линей
ное напряжение в в; У ф —ф а з о в о е напряжение в в; 

в) активная мощность : Р = 1 , 7 3 У Л 1л Coscp; 
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г) твддовое действие тока: Q =0 ,241 Vt, где Q — количе
ство тепла в малых калориях (грамм-калорий); 

t — время в секундах, 0,24 — количество грамм-калорий, 
эквивалентное одной ватт-секунде. ' 

Так как по закону Ома 1—~^> где R — сопротивление 

ж омах, то формула может быть выражена так: 
V2 

Q = 0,24I*/?f:=0 J 24-i r *. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК ТРЕХ
ФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Таблица 2 

Схема соединения 
обмоток 

Число 
выво

дов 

Наименова
ние выводов 

По ГОСТ 
183-41 

До введения 
ГОСТ Схема соединения 

обмоток 

Число 
выво

дов 

Наименова
ние выводов нача

ло 
ко

нец 
нача

ло 
ко
нец 

1. Открытая схема 6 Первая фаза С 1 С 4 и X 
Вторая С 2 С 5 > V У 
Третья , С 3 С б W Z 

2 . Соединение звездой . 3 Первая фаза С 1 
или 
4 Вторая , С 2 

Третья „ С З 
Нулевая точка 0 

-3. Соединение треуголь
ником . . . . 3 Первый зажим С 1 

Второй „ С 2 
Третий „ С 3 

Я. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКО ЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ 

Большинство применяемых для привода строительных ма
шин и механизмов элекродвигателей может работать от на

пряжения 220 и 380 в, что соответственно обоз
начено на трафарете электродвигателя. 

Для подключения к сети на электродви
гателе чаще всего имеется щиток (рис. 1) 
с расположенными на нем 6 клеммами. 

К внутренней стороне клемм концы обмо
ток присоединены так, как показано на ри
сунке. Обозначения концов обмоток могут 

отсутствовать, но порядок подсоединения всегда сохраняется. 

ос, ° 0 

Рис. 1. 
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Пример,: Требуется подключить электродвигатель с данными на пас
порте д / Х 220/380. 

а) Напряжение сети между фазами б) Напряжение сети между фазами 
220 в (треугольник) 380 в (звезда) 

сето сеть 
Рис. 2. Рис. а 

В обоих случаях клеммы на щитке соединяются так, 
как указано на рис. 2 и 3. Если на электродвигателе отсут
ствует щиток с клеммами, а выведены 6 кондов проводов, 
то при присоединении к сети нужно сохранить тот же по
рядок подключения, как это указано на рис. 2 и 3. 

Каждый электродвигатель должен подключаться к сети 
через щитрк, установлений в запирающемся я в д к е . На 
щитке монтируются предохранители и рубильник (или спе
циальный пускатель). 

Для изменения направления вращения электродвигателя 
необходимо поменять местами на клеммах любые два про
вода из трех, по которым поддется напряжение. 

6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ 

Для безопасной эксплуатации электрических установок 
электротехническими правилами и «ормами предписывается 
устройство заземлений и занулений установок низкого и вы
сокого напряжения. 

Для низкого напряжения до 22Q в и для высокого на
пряжения применяются заземления. Для напряжения 380/220 
и 220/127 в обязательно устройство зануления, т. е. присо
единение к нулевому проводу нетоковедущих частей 
установки, могущих оказаться под напряжением при по
вреждении изоляции. 

Заземлению и занулению подлежат корпуса электродви
гателей, сварочных аппаратов и регулировочной аппаратуры, 
металлические части светильников, а также металлические 
корпуса всех строительных машин и механизмов, на кото-
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рых установлены электродвигатели и другие электрические 
устройства. 

При напряжении до 220 в заземление применяется толь
ко в местах, опасных в отношении поражения электриче
ским током; к ним относятся влажные и сырые помещения, 
помещения с наличием крупных масс металла, наружные 
установки, подвергающиеся атмосферным воздействиям. 

В воздушных сетях с напряжением 380/220 в заземле
нию подлежат нулевые провода на концевых опорах линий. 
Заземляющие очаги должны 'иметь сопротивление не более 
4 ом. В качестве очагов заземления применяются естествен
ные заземлители: водопроводные трубы, металлические кон
струкции зданий и сооружений, находящиеся в земле, на
ружные оболЬчки электрокабелей и т. п. 

Искусственные очати заземления устраиваются из же
лезных труб диаметром 40—50 мм и длиной 2,5—3 м каж
дая, забиваемых в землю и соединяемых на сварке желез
ной полосой сечением 40 X 4 мм. Расстояние между трубами 
2,5—3 м. Такое заземление считается достаточным для 
установок низкого напряжения. 

Заземления в установках высокого напряжения выпол
няются до специальным правилам. 

II. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ОБЪЕКТОВ 4 

Снабжение электрической энергией строительных пло
щадок должно производиться с соблюдением следующих 
общих соображений: 

1) При расположении строительной площадки в черте 
населенного пункта и относительно небольшой потребляе
мой мощности в качестве источника питания электроэнер
гией желательно использовать городскую низковольтную 
сеть. 

2) При отдаленности строительной площадки и значи
тельной потребляемой мощности требуется устройство тран
сформаторной подстанции. 

3) Во всех случаях необходимо, чтобы подключение 
электроэнергии производилось через инвентарный главный 
низковольтный щит с установленными на нем рубильником, 
предохранителями и приборами учета (четЫрехпроводным 
силовым счетчиком на необходимую силу тока или тремя 
однофазными счетчиками, включенными через трансформа
торы тока), помещенный в запирающемся металлическом 



шкафу. »При подключении щита корпус шкафа обязательно 
заземляется. 

Учет и оплата расхода электроэнергии по мощности уста
новленных электродвигателей является недопустимой. 

4) Воздушные магистрали должны прокладываться с рас
четом использования столбов для светильников наружного 
освещения. 

5) Для деревянных опор рекомендуются бревна длиной 
9 и 7 м с толщиной в отрубе 18 см. Семиметровые бревна 
устанавливаются на пасынках длиной 
3,5 м. Глубина заложения опоры при 
средних грунтах равняется г / 6 от ее д л и 
ны. Столбы ставятся на расстоянии не 
более 30 м друг от друга. 

6) Для мелкой моторной нагрузки 
и освещения можно применять голые 
провода стальные Ж-35 Ж-70 и голые 
алюминиевые А-16 - r А-35. 

7) Для низковольтных с е т е й приме
няются изоляторы ТФ-1 и ТФ-2. 

8) Для временного электроосвеще
ния, а также для подключения мелких 
механизмов и электроинструмента вну
три с т р о я щ и х с я зданий необходимо при
менять инвентарные электропроводки. 

Инвентарные электропроводки с о б и 
раются и з инвентарных стояков, уста
навливаемых в лестничных клетках. На 
стояке, представляющем собой газовую 
трубу с проложенными в ней провода- . J 

м и необходимого сечения, смонтирован р и с * 4 ' ст™*нтарйЫИ 

силовой щит и кронштейн для крепле- ; _ к о р п у с ф 2 _ с е т _ 
НИЯ Электроарматуры ОСВещеНИЯ ЛеСТНИЧ- ка; 3 - с т е к л о фонаря; 4 -

ной клетки. Силовой щ и т оборудован $^JblS№^xK 
ПОНИЗИТеЛЬНЫМ траНСфОрМаТОрОМ Д Л Я бе- патрубок; дверка Желез-

г т г н а я » 9 " защелка; 10 — коль-
ЗОПаСНЫХ ПереНОСНЫХ ЛаМП (12—ОО в) цо защелки; 11 « о б ш и в к а 

и панелью с гнездами для подключения "SSSS^lru^^hl^Z 
этих ламп. ?SB MLi£~: "i?*" г а Э о в а * 

16 — провод; 17 — наконечни-
На риС. 4 П р и в е д е н ИНВеНТарНЫЙ СТОЯК, к и ' ' штепсельная панель. 

применяемый трестом „Мосэлектромон-
таж". Инвентарные стояки наращиваются по мере возведения 
здания и питаются от инвентарных лежаков, прокладыва
емых снаружи здания. 

При прокладке временных инвентарных электропроводок 
в несколько раз сокращается расход провесов благодаря 
многократной оборачиваемости и х . 
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III. ПРОВОДА И КАБЕЛИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ 

J. ХАРАКТЕРИСТИКА 

Таблица 3 
а) Провода и шнуры 

Марка 
Номи

нальное 
напряже

ние (в) 

Краткая 
характеристика 

Область 
применения 

Способ 
прокладки 

ПР-500 500 Провод с мед
ными жилами, с 
резиновой изо
ляцией, одно
жильный, в про
питанной оплет
ке из хлопчато
бумажной пряжи 

В нормальных 
отапливаемых и 
неотапливаемых 
помещениях 

В сырых и осо
бо сырых поме
щениях 

В пыльных по
мещениях 

Снаружи 

На роликах, 
изоляторах, 
в эбонитовых 
трубках, откры
то в трубках 
Бергмана, в га
зовых трубах 

На изоляторах 
В газовых 

трубах 
На изоляторах 

АПР-500 500 То же, но с 
алюминиевыми 
жилами То же То же 

ПРГ-500 500 То же, что 
ПР-500, но гиб
кий То же 

В газовых 
трубах 

ПР-220 
(сече

нием 1; 
1,5; 2,5 

и4 мм2) 

220 То же, что 
ПР-500 

Для открытых 
проводок с на
пряжением меж
ду проводами до 
220 в в нормаль
ных отапливае
мых н неотапли
ваемых помеще
ниях 

Снаружи 

На роликах, 
изоляторах 

На изолято
рах на недо
ступной высоте 
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Продолжение таблицы 3 

Марка 
Номи

нальное 
напряже

ние (в) 

Краткая 
характеристика 

Область 
применения 

Способ 
прокладки 

ШР-500 
ШР-220 

500 
220 

Шнур с мед
ными жилами, с 
резиновой изоля
цией, двужиль
ный 

В нормальных 
отапливаемых и 
неотапливаемых 
помещениях 

На фарфоро
вых роликах 

ПРД 220 Провод с мед
ными жилами, с 
резиновой изо
ляцией, двужиль
ный (шнуропо-
добпый) 

В нормальных 
отапливаемых и 
неотапливаемых 
помещениях 

На фарфоро
вых роликах 

ШРПС 380 Шнур с рези
новой изоляцией, 
в резиновом за
щитном шланге 
средней прочно
сти 

Для передвижных токопри
емников внутри и вне зданий 

Таблица 4 

б) Кабели 

Марка 
Номиналь
ное напря
жение В Кб 

Краткая характери
стика кабелей 

Область применения 

СБ До 10 Освинцованный, бро
нированный с наруж
ным джутовым покро
вом 

В земле, в трппн'еяч 

СБГ До К) То же, но голый без 
джугово1о покрова 

В земле при отсутст
вии непосредственной 
опасности механических 
повреждений. В тунне
лях и каналах. В поме
щениях с вредно дейст
вующей на сталь и сви
нец средой 
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Продолжение таблицы 4 

Марка 
Номиналь
ное напря
жение В Кб 

Краткая характери
стика кабелей 

Область применения 

НРГ Д о 1 С резиновой изоля
цией в совпреновой 
оболочке, без наруж
ного покрова 

В нормальных, сырых 
и особо сырых помеще
ниях с едкими парами 
и газами. По поверхно
стям, подвергающимся 
сотрясениям и вибра
циям 

КРПТ Д о 1 С резиновой изоля
цией в тяжелом резино
вом шланге 

Для переносных при
боров и аппаратов. Для 
сварочных работ 

П р и м е ч а н и е . При прокладке кабелей следует учитывать темпе
ратуру наружного воздуха. Прокладка кабелей без подогрева их перед 
прокладкой допускается в тех случаях, когда температура воздуха в те
чение 24 часов до начала прокладки не спускалась, хотя бы временно, 
ниже 0°С — при кабелях с бумажной изоляцией до 10 кв; ниже + 5°С — 
при кабелях с бумажной изоляцией 20 и 35 кв; ниже — 7СС при кабелях 
асфальтированных и бронированных с резиновой изоляцией; ниже — 20°С 
при кабелях с голой свинцовой оболочкой и резиновой изоляцией. 

г ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ 

а. На провода с нормальной резиновой изоляцией 
(в а на 1 жилу провода) 

Таблица 5 

Попереч ШР, ПР 
и ПРГ, 
проло

ПРТО, ПР и ПРГ, проложенные в трубах Попереч ШР, ПР 
и ПРГ, 
проло

ное сече
ШР, ПР 
и ПРГ, 
проло

Число одножильных Один Один 
ние токо-

ШР, ПР 
и ПРГ, 
проло проводов в трубе двужиль трех-

првводя

ШР, ПР 
и ПРГ, 
проло

ный жил ьный првводя женные ный жил ьный 
щей жи

лы в мм2 
открыто 2 3 4 провод 

в трубе 
провод 

в трубе 

0,5 10 _ 
0,75 13 — ,— — .— .— 
1 15 14 13 12 13 11 
1,5 20 17 15 14 16 13 
2,5 27 24 22 20 22 19 
4 36 34 31 27 28 24 
6 46 41 37 34 36 31 

10 58 57 53 47 49 45 
16 92 77 70 63 69 58 
25 123 100 91 82 90 76 
35 152 121 111 100 109 92 
50 192 165 151 135 142 119 
70 242 201 184 166 173 151 
95 292 245 223 201 215 186 

120 342 280 255 230 262 221 
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б. На голые провода 
Таблица 6 

Сечение Допустимые нагрузки в а 
провода Медные марки Алюминиевые Стальные марки 
в мм2 М марки А Ж 

4 50 Ф4-35/211 
6 70 — Ф5-40/27* 

10 95 — Ф6-60/321 
16 130 105 — 
25 180 135 — 
35 220 170 75 
50 270 215 90 
70 340 265 126 
95 415 325 140 

120 485 375 185 

в» На кабели, прокладываемые в земле 
(в а на 1 жилу кабеля) 

Таблица 7 

Сечение 

жилы 

Допустимые нагрузки в а 
Сечение 

жилы Одно Дву-
Трехжильных кабелей 
с поясной изоляцией Четырех-

В ММ 2 
жильных 
кабелей 

1 кв 

жильных 
кабелей 

1 кв 
до 3 кв до 6 кв до 10 кв 

жильных 
кабелей 

1 кв 

1,5 45 35 30 _ 
2,5 60 45 40 — — 35 
4 80 60 55 — — 50 
6 105 80 70 — — 60 

10 140 105 95 85 75 85 
16 175 140 120 ПО 100 115 
25 235 185 160 140 125 150 
35 285 220 190 170 160 175 
50 360 270 235 210 190 215 
70 440 325 290 260 225 265 
95 520 380 340 310 280 310 

120 595 435 390 360 325 350 

1 В числителе даны нагрузки на мноюпроволочные, в знаменателе— 
на однопроволочные провода. 
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3 . ВЕЛИЧИНА ТОКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЯХ 
Таблица 8 

Трехфазный ток в а 

Мощность 220 380 

в кат 
coso^-1 cos ?=0,8 coscp=l cos'f—0,8 

1 2,6 3,3 1,5 1,9 
5,3 6,6 3,0 3,8 

3 7,9 9,8 4,6 5,7 

4 10,5 13,1 6,1 7,6 

5 13,1 16,4 7,6 9,5 

6 15,7 19,6 9,1 11,4 

8 21,0 26,2 12,2 15,2 

10 26,2 32,8 15,2 19,0 

12 31,4 39,2 18,2 22,8 

16 42,1 52,5 24,4 30,4 

20 52,5 65,5 30,4 38,1 

23 60,5 75,5 35,1 43,7 

26 68,0 85,0 39,6 49,5 

32 84,0 105,0 48,5 61,0 

40 105,0 131,0 61,0 76,0 

50 131,0 164,0 76,0 95,0 

IV. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СООРУЖЕНИЕ 1000 м2 ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
Таблица 9 

п.п. 
Наименование материалов 

Единица 
измере

ния 

Коли
чество 

1 Шнур м 1500 
2 » 1000 
3 Щитки осветительные шт. 40 
4 1» 50 
5 Плафоны однорожковые 1, 25 
6 25 
7 150 
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Продолжение таблицы 9 

п.п. 
Наименование материалов 

Единица 
измере

ния 

Коли
чество 

8 Выключатели для открытой установки. шт. 75 
9 То же для скрытой установки » 50 

10 Штепсельные розетки для открытой уста-
40 

11 То же для скрытой установки » 60 
12 Электрические лампы 300 

V. ОСВЕЩЕНИЕ 
1. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

СВЕТИЛЬНИКОВ 
Таблица 10 

Система освещения Род помещения Напряжение 
в в 

Общее освещение и мест
ное освещение 

Нормальные . . . . 
С повышенной опасностью . 

До 220 
36 

Переносные лампы . С повышенной опасностью . 
При особо неблагоприятных 

условиях (работа в котлах, 
подвалах и т. п.) 

30 

12 

2. ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ 

Таблица 11 

п п. 
Наименование работ и помещений 

Удельный рас
ход мощности 

в вт/м2 

1 Земляные работы при ручном способе. Открытые 
склады сыпучих и штучных материалов при 
ручной работе 0,6-0,8 

2 Механизированный транспорт (транспортеры, 
подъемники и т. п.) 1,0-1,25 

3 1,2—1,5 
4 Механизированные земляные работы. Приготов

ление бетонов и растворов. Свайные и буро
вые работы. Механизированные склады и т. п. 2,0-2,5 

5 Изготовление и сборка металлических конструк-
3,0—3,7 
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3. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГ И ПРОХОДОВ 
Таблица 12 

Объект 
Ширина 

освещаемой 
полосы в м 

Тип 
светиль

ника 

Мощность нормальных ламп в вт 

Объект 
Ширина 

освещаемой 
полосы в м 

Тип 
светиль

ника 

40 60 150 200 Объект 
Ширина 

освещаемой 
полосы в м 

Тип 
светиль

ника Расстояние между светильни
ками в м 

Главные До 4 У 21 27 39 
проходы Н 19 25 37 42 

и проезды 
19 25 37 42 

Л 16 23 35 41 

То же 8 У 17 23 37 
н — 21 35 40 
л — 18 32 39 

Главные До 4 У 29 34 
проходы н 27 32 

и проезты 
н 27 32 
Л 25 31 — — 

Прочие 
проходы 

и проезда! 

8 У 
н 
Л 

26 
23 
20 

31 
29 
28 

— 
— 

П р и м е ч а н и я : 1. У—„Универсаль" упрощенной конструкции; 
Н—светильник наружного света с прозрачным стеклом, 
Л—голая лампа. 
2. светильники устанавливаются на деревянных опорах. Высота 

подвеса светильника 6 м. 

V L ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 
Таблица 13 

Модель 

Показатели 
СТЭ-23 СТАН-1 СТЭ-24 СТЭ-32 СТЭ-34 

Мощность (ква) 19,3 22 24,6 29 33 
Первичное напряже

ние {в) 220/380 220/380 220/380 220/380 220/380 
Вторичное напряже

65 ние (в) . . . 65 63 65 65 60 
Сила тока (а) 300 330 350 450 500 
Исполнение . Двухкор- Однокор- Двухкор- Двух кор Двухкор-

пуснос пусное пусиое пусное пусное 
Вес (кг) • • 230 185 230 315 320 
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2. АГРЕГАТЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ 

Таблица 14 

Модель 
САК-2Г-1 

Модель 
САК-2Г-1 СУГ-2-Р САМ-400-П 

Показатели ^ 

Тип . Передвижной Передвижной Стационарный 
на салазках на колесах 

Двигатель: 
тип • * ГАЗ-МК Электродви Электродви

гатель гатель 
мощность . 30 л. с. 11,6 кет 32 кет 
вид топлива Бензин — — 
расход топлива 

310 (г\л с. ч.) 310 — .— 
Вторичное напряже

30 30 ние (в) . . . 30 30 40 
Сила тока (а) 250 250 400 
Вес (кг) . . . . 1100 600 1450 

Кроме указанных в таблице, промышленность выпускает 
агрегаты: САК-2г-П с двигателем У-2 на керосине; ПАС-400 
с двигателем ЗИС-120 и преобразователи с электродвигате
лями постоянного тока. 

3. МАШИНЫ И АППАРАТЫ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ 
Таблица 15 

Наименование 

параметров 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 

Т и п ы м а ш и н Наименование 

параметров 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 

АСИФ-25 АСИФ-5О|АСИФ-75 МСР-100 

Первичное напряжение в 220/380 220/380 220/380 380 
Сварочная номинальная 

25 мощность . ква 25 50 75 100 
Режим . . . . % ПВ - 2 5 ПВ—25 П В - 2 5 ПВ—20 
Вторичное напряжение . в 2,0—3,5 2,9-5,0 3,5-7,0 4,5-7,6 
Число ступеней регули

рования трансформа
тора . . . . — 6 6 8 8 

Диаметр свариваемых 
стержней: 

при непрерывной работе 
16 до мм 16 20 25 32 

При работе с перерыва
30 , ми до . » 30 , 38 45 50 

Расход охлаждающей 
воды . . . . л\час 120 200 200 200 

Габаритные размеры: 
720 ширина мм 720 700 700 1865 

длина » 1500 1660 1660 2846 
высота 1180 1180 1180 1440 

Вес « . . . кг 480 575 650 1360 
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К а ж д а я машина выпускается на одно из указанных в 
таблице напряжений. 

К месту установки машины д л я стыковой сварки подво
дится водопровод и устраивается сток для отвода воды. 

При установке на открытом воздухе принимаются меры 
.для защиты машины от атмосферных осадков и предохране 
ния системы водяного о х л а ж д е н и я от замерзания. 

Кроме перечисленных в таблице , промышленностью вы
пускаются с л е д у ю щ и е аппараты и машины для стыковой 
сварки . А С П - 3 для сварки проволоки диаметром от 0,8 д о 
3 ммч АСП-10 для сварки проволоки диаметром от 3 д© 
8 мм; А С И Ф - 5 для сварки стали сечением д о 80 мм\ 
МСМ-150 для сварки стали сечением до 750 мм2, МСГ-206 
д л я сварки стали сечением до 1500 мм2 и МСГ-300 для свар
ки стали сечением д о 2000 мм2. 

Число у обозначения машины или аппарата показывает 
номинальную сварочную мощность в ква. 

4. АППАРАТЫ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ 
Таблица 16 

Наименование 
cd 1 
3 « 

Т и п ы а п n а р а т о в 
Наименование 

* г* 
H J я 
* г* 

H J я 
АТП-25 АТП-50 АТП-75 МТП-75 МТП-100 

Первичное напря-
к^иие в 220/380 220/380 220/380 380 380 

\}LA им . % ПВ—25 ПВ—25 ПВ—25 П В - 2 0 П В - 2 0 
Вимичпое напря

жение в 2,0—3,5 2,9—5,0 3,5—7,0 3,4—b 0 3,5- 7,2 
'к мипальная 

мощность ква 25 50 75 75 100 
Максимальное 

хавление межд) 
электродами кг 155 250 350 550 700 

Полезный вылет 
электродов мм 250 350 350 500 500 

Расход охлаждаю
щей воды л/час 120 300 300 430 080 

Вес аппарата кг 225 350 430 930 1000 
Габаритные 

размеры: 
ширина . ЛШ 380 610 ЫО 750 /50 
ллина » У80 1075 1075 1590 15^0 
высота . юсо 1305 1305 2100 . 2100 
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Аппараты выпускаются на одно из указанных в таблице 
напряжений. 

Аппараты для точечной электросварки должны устанав
ливаться в закрытом помещении, отапливаемом в зимнее 
время. 

Кроме указанных в таблице, промышленностью выпус
каются следующие аппараты и машины для точечной свар
ки: АТП-5 для сварки тонкого листа и проволоки сечением 
2 — 3 мм2; АТП-10 для сварки стальных листов суммарной 
толщиной до 4 мм; МТМ-50 для сварки листов суммарной 
толщиной до 4 мм и ряд других более мощных машин для 
сварки деталей суммарной толщиной до 18 мм. 

VII. ГАЗОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА 
Газовая (кислородно-ацетиленовая) сварка представляет 

собой сварку плавлением в пламени от сгорания ацетилена 
в струе кислорода. 

Горючий газ ацетилен получается в результате химиче
ской реакции между карбидом кальция и водой. 

Карбид поставляется в стальных барабанах весом 
100-107 кг. Во избежание взрыва барабаны необходимо 
предохранять от повреждений и огня. Хранить карбид сле
дует в изолированных сухих помещениях; пол такого по
мещения должен быть ' поднят над землей на 20 см. 

Ацетилен получают в ацетиленовых генераторах. 
1. АЦЕТИЛЕНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 

(«ВОДА НА КАРБИД») 
Таблица 17 

Модель Передвижные Переносные 

Показатели ГВР-1,25 ГВР-3 РА м г 

Производительность (л/час) 1250 3000 1000 2000 
Рабочее давление (ати) 0,15-0,3 0,15-0,2 0,012 0,04-0,00 
Количество реторт (шт.) 2 3 2 2 
Единовременная загрузка 

карбида в реторту (кг) . 4 4 2 2,5 
Грануляция карбида (мм) . 50/80 50/80 50/80; 25/50 25у50; 15/25 
Расход воды на 1 кг кар

бида (л) . . . . 3,5-4 3,5-4 3- 4 5-5,5 
Количество воды в генера

торе (л) 48 - 80 66 165 
Вес без воды и карбида (кг) 40 110 50 80 
Вес с водой и карбидом (кг) 106 225 120 250 
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При работе с ацетиленовым генератором надо иметь в 
виду взрывчатость ацетилена и а ц е т и л е н о - в о з д у ш н ы х сме
сей- Поэтому генератор д о л ж е н находиться на расстоянии 
не менее 10 м от очагов с открытым огнем, от места произ
водства сварочных работ и горящей горелки или резака . 

Возле генератора нельзя курить . При работе зимой на 
открытом в о з д у х е и замерзании частей генератора отогре 
вать их м о ж н о т о л ь к о горячей водой. 

Кислород хранится в стальных баллонах под давлением 
в 150 am. 

2. КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ 

Таблица 18 

~ - — — М о д е л ь 
Показатели — А-50 А-40 А-33 А-27 

Водяная емкость (л) . 50 40 33 17 
Размеры (мм): 

длина . . . . . . 1700 1390 1173 988 
наружный диаметр , Л 219 219 219 219 
толщина стенки . . 8 8 8 8 

Вес (кг) , . 82-86 68-71 57-60 48-50 

Кислородные баллоны о к р а ш е н ы в голубой цвет и снаб
жены черной надписью „кислород" . На неокрашенной сфе
рической части баллона выбит паспорт баллона: марка за
вода, тип, номер, вес в кг, дата изготовления, срок оче 
редного испытания, емкость в л , рабочее и испытательное 
давление в am, клеймо ОТК завода-изготовителя . 

При перевозке на автомашинах баллоны д о л ж н ы у к л а 
дываться на специальных деревянных с т е л л а ж а х . 

Перевозка баллонов на стройке производится в специаль
ных т е л е ж к а х . 

Баллон д о л ж е н находиться на расстоянии не менее 5 м 
от сварочной горелки и очагов с открытым огнем. Баллоны 
следует предохранять от прямого воздействия солнечных 
л у ч е й . 

Р а б о ч е е давление кислорода д о л ж н о находиться в пре 
делах от 2 до 3 am. Регулирование давления при поступ
лении кислорода из баллона к г о р е л к е осуществляется авто
матически при помощи специального редуктора . 

Во и з б е ж а н и е взрыва не допускается загрязнение р е д у к 
тора и баллонов масляными и жирными веществами. 
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а СВАРОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ 
Таблица 19 

" — — М о д е л ь 
Показатели " ~—- СУ СТБ СМ 

Предельная толщина свариваемого 
металла ( мм) . . . . . 30 30 9 

Число наконечников . . . . 8 2 6 
я мундштуков . . . . 8 6 6 

Номера наконечников. 0; 1; 2; 3; 
4, 5; 6; 7 

2; 3; 4; 5; 
6; 7 

00; 0; 1; 
2; 3, 4 

Рабочее давление: 
кислорода (am) . . . . 3—3,5 3—3,5 3-3,5 
ацетилена (мм вод. ст.) 200—1000 200-1000 200—1000 

4. НАКОНЕЧНИКИ ИЛИ МУНДШТУКИ ДЛЯ ГОРЕЛОК 

Таблица 20 

№ наконечников или мундштуков 
Показатель 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Толщина свариваемого 
металла (мм) 0,5-1 1—2 2 - 4 4 - 6 6 - 9 9—14 14—20 20—30 

Расход (л/час): 
ацетилена . 75 150 300 500 750 1200 1700 2500 
кислорода . • 85 165 330 550 825 1300 1850 2750 

5. РЕЗАКИ УР-49 
Таблица 21 

Номер наружных 
мундштуков 1 2 

Номер внутренних мунд
штуков 1 2 3 4 5 

Толщина металла (мм) . 3--25 25—50 50- -100 100-200 200-300 
Давление кислорода 

(am) . . . . 2--4 4 - 6 6 - 8 10—12 12—14 
Примерная ширина раз

реза (лш) . 2--2,5 2,5-3,5 3,5 -4,5 4,5-7,0 7—10 
Расход кислорода 

( мг/час) 2- -3,5 5,6-7,8 9,8--12,6 27—32,5 43,5-51 
Расход ацетилена 

(м3/час) . • 0,24--0,78 0,78-1,0 1,05--1,25 1,3 1,3 
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Д л я резки коксовым газом, мета-ном и водородом при
меняются те ж е резаки, что и для ацетилена, но м у н д ш т у 
ки подогревательного пламени выбираются большего се 
чения . 

Аппаратура для резки парами бензина или керосина: ба
чок д л я горючего с насосом, кислородный редуктор и спе
циальный резак (бензорез или керосинорез ) , в котором про
исходит п р е в р а щ е н и е ж и д к о г о горючего в пары. 

6, КЕРОСИНОРЕЗ 
Таблица 22 

Номер внутренних мундштуков 1 2 3 4 

Толщина разрезаемой малоуглеро
дистой стали (мм) . . . . До 20 20—50 50—100 100-200 

Давление кислорода (am) . 4 7 9 14 
Давление керосина (am) . 0,5 1,0 1,5 2,0 

П р и м е ч а н и я : 1. При работе бензореза на керосине диаметр 
внутреннего канала подогревательного сопла следует рассверлить с 0,15 
до 0,9 мм. 

2. Для керосина применяются дюритовые керосиностойкие шлаши 
длиной не менее 4 м с внутренним диаметром 4 мм (стандарт Главре-

18—19 
зины —862™"). 

3. При резке керосинорезом (бензинорезом) необходимо соблюдать 
следующие правила: 

Не подходить к бачку с горючим с зажженным резаком. Бачок уста
навливать не ближе 3 м от места резки и открытого огня. 

При обратном ударе пламени или загорании керосина (бензина) 
в шланге немедленно погасить резак,'закрыв сначала керосиновый вен
тиль, затем кислородный и вентиль для горючего на бачке. 

При работе с керосинорезом (бензорезом) необходимо пользоваться 
защитными очками и предохранять себя от попадания керосина (бензи
на) на одежду. 

7. РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ ГАЗОВОЙ РЕЗКЕ НА 1 м РЕЗА 
Таблица 23 

Толщина Резка ацетиленом Резка бензином и 
керосином 

металла 
(мм) 

кислород 
(л) 

ацетилен 
(л) 

карбид 
(кг) 

кислород 
(л) 

бензин или 
керосин 

(г) 

3 
5 

10 
14 
20 
30 
50 

100 

50 
70 

130 
230 
360 
580 ' 
850 

1250 

14 
14 
16 
20 
30 
40 
70 

100 

0,07 
0,07 
0,08 
0,10 
0,15 
0,20 
0,35 
0,50 

75 
100 
120 
150 
200 
250 
Ш 

1600 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 

130 
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VIII. ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

1. КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ АВТОТРАКТОРНОГО ТИПА 

Таблица 24 

Показатели ^ ^ 

ГАЗ-М-1 
ГАЗ-МК 
ГАЗ-М 

ГАЗ-51 ЗИС-5 з и с -
120 1-М А У-5 

Номинальная мощ
ность (л. с.) 50 70 73 82 52 40 

Число оборотов в мин. 2800 2800 2300 2400 1250 1400 
Число цилиндров . 4 6 6 6 4 4 
Топливо . . . . Бенаип Вевзив Бензин Бевзвн Керосин Бензвн 
Минимальный расход 

горючего (г\л-сч.) 280 270 295 260 320 300 
Сухой вес двигателя (кг) 220 310 410 420 720 500 

2. ДИЗЕЛЬНЫЕ БЕСКОМПРЕССОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
АВТОТРАКТОРНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ТИПА 

Таблица 25 

_ Модел ь 

Показатели 
ЯАЗ-204 КДМ-46 

(С-80) 
Д-54 

(ДТ-54) 
Д-35 

(КД-35) Д-6 

Номинальная мощ
ность (л. с.) 110 80 54 37 150 

Число оборотов в мин. 2000 1000 1300 1400 1500 
Число цилиндров . 4 4 4 4 6 
Топливо . . . . Д и з т о п я и в о 

Минимальный расход 
топлива (г/л~сч.) 205 205—220 220 235 190 

Сухой вес двигателя (кг) 800 ,2000 1250 780 

3. ДВИГАТЕЛИ С ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ 

Таблица 26 

^ ^ ^ . ^ Модель 

Показатели^^^—-~^_ 
ГАЗ-42 

НАТИ-14 ЗИС-21 ХТЗ-НАТИ 
Т-2Г 

Мощность навалу (л.с.) 36 47 45 
Число оборотов в мин. 2200 2300 1250 
Часовой расход чурок 

твердых пород при 
полной нагрузке (кг) 20 30 35—40 

Вес газогенераторной 
установки (кг) . 360 596 —-
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4. МАЛОЛИТРАЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Таблица 27 

Модель 

Л-3/2 Л-6/3 Л-12/4 

Показатели 

Номинальная мощ
ность (л.с.). 3 6 12 

Число оборотов в мин. 2200 2200 2200 
Число цилиндров . 1 2 4 
Топливо . . . . Бензин Бензин Бензин 
Расход топлива при но

минальной мощности 
(г/л. с-ч) 400 335 335 

Сухой вес двигателя (кг) 90 102 160 

5. СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Таблица 28 

Модель 

Показатели 

Т-62 
Андижа-

нец* 

Номинальная мощ
ность (л. с.) 10 45 15 13 

Число оборотов в мин. 1500 750 650 120 
Число цилиндров . 1 2 1 1 
Топливо . . . . Соляровое Генератор Мотор Соляровое 

масло ный газ ная нефть масло 
Расход топлива (г/л. с-ч) 240 — 220 200 
Сухой вес двигателя без 

маховика (кг) 210 1005 без газо 600 402,5 

81 
генератора 

300 Вес маховика (кг) . 81 607 300 77,5 

Промышленностью выпускаются, кроме перечисленных 
10 5 

в таблице, следующие стационарные дизели: 2ЧА - ~ мощ

ностью 20 л. с ; 4 4 - ^ - 4 0 л. с ; 4 Г Ч ^ | - 9 0 л. с , 
16 26 

2 Д 2Q — 30 л . е.; — мощностью 45 л. с. и др. 
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6. НЕФТЯНЫЕ ДВИГАТЕЛИ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА 

Таблица 29 

Модель НД-9 1 НД Н-22 НД 

18,8 18 ШЬ40 20 22 
Показатели 14 20 24 25 

Номинальная мощ
ность (л. с.) 9 22 40 22 25 

Число оборотов в мин.. 750 650 500 500 575 
Число цилиндров , 1 1 2 1 1 
Топливо , Моторное топливо 
Расход топлива (г/л. с-ч) 320 300 280 300 300 
Вес двигателя без махо

вика (кг) . 320 700 1500 950 1250 

I X . ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Таблица 30 

Тип 
или марка 

Мощность 
станции 

(ква) 

Напряже
ние (в) 

Тип гене
ратора 

Тип двига
теля 

Вес (т) 

ЖЭС-9 9 230 СГС-6,25 Л-12 0,35 
ПЭС-12* 15 230 С-81-4 ГАЗ-МК 0,8 
ПЭС-7 18 400/230 С-82-4 ГАЗ-МК 1,0 
ЖЭС-30 30 400/230 СГ-35-6 ХТЗ-НАТИ 2,3 
ПГС-20 30 400/230 С-82-4 ЗИС-21 1,8 
ПЭС-8 30 400/230 С-82-4 ЗИС-120 2,0 
ПЭС-5 30 400/230 С-82-4 ЗИС-5 1,5 
ДЭС-4 35 400/230 СГ-35-6 ДТ-54 2,4 
ДСС-3 60 400/230 СГ-60-6 КДМ-46 3,5 
ЖЭС-65 60 400/230 СГ-60-6 КДМ-46 3,5 
На ЗИС-5 23 400/230 СГ-501/1/6 ЗМС-5 4,3 

1 Станции ПЭС-12 выпускаются также с генераторами повышен
ной частоты (200 периодов в секунду) ПЭС-12-200. Они предназначаются 
для питания электропил на лесоразработках. 

Размещение передвижных электростанций на строительных пло
щадках следует производить, по возможности, ближе к основным источ
никам потребления электроэнергии—в радиусе 300—500 .м. При большем 
удалении токоприемников сильно сказываются потери в сетях. 
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X. ЛОКОМОБИЛИ 
Таблица 31 

" ^ ^ ^ ^ Модель 

Показатели 

Передвижные Стационарные " ^ ^ ^ ^ Модель 

Показатели 4 Л П - 2 0 П - 2 5 П-75 СК-125 СК-250 

Максимально-длитель
ная мощность паро
вой машины (л. с.) . 20 25 75 125 250 

Поверхность нагрева (лс 2 ) 
котла . . . . 7,8 8,35 21,7 22,2 49,2 

пароперегревателя 3,5 3,47 10,0 23,6 16,6 

Давление пара в котле 
(ати) . . . . 13 13 12 15 15 

Температура перегрева 
300 (°С) . . . 300 300 280—300 350 о 5 0 

Площадь колосниковой 
решетки (внутренняя) 

0,50 (Ж^) . . . . 0,50 0,53 0,88 • 0,957 1,35 
Размеры цилиндров (мм): 

диаметр ц. н. д. — — 210 370 560 

Ц. в. д. 140 140 340 190 280 

ход поршня 230 230 340 360 470 
Маховики; 

число маховиков 1 1 1 2 2 
диаметр (мм) 800 800 1600 1700 Правый диаметр (мм) 

2225, 
левый 
2470 

ширина (мм) (ддя эхек-
трогенера-
тора 1100) 

Правый 
250, 

левый 

Правый 
330, 

левый 
180—200 180-200 250 320 486 

Степень неравномерно
1/60 1/150— сти 1/60 1/100 1/110 1/160 1/150— 1/100 

1/180 
Вес (кг) . . . . 280 280 570 1590 4200 

Число оборотов в мин. 300 300 280 280 187 

Расход на 1 л. с-ч при но
минальной мощности*. 
пара (кг) 9-9,5 9,0 8,5 5,5 5,25 

ywm (при Qjf~ 7000 
ккал\кг) (кг) 2,5-3,0 2,0—2,5 1,24 0,77 0,75 

дров (при Q £ - = 3000 
ккал/кг) (кг) 6,0 4,5 2,9 1,8 1,75 
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Продолжение таблицы 31 

^ ^ - ^ ^ ^ Модель 

Показатели 

Передвижные Стационарные ^ ^ - ^ ^ ^ Модель 

Показатели 4ЛП-20 П-25 П-75 СК-125 СК-250 

Часовой расход (кг): 
масла цилиндрового . 0,06 0,07 0,10 0Д5 0,25 

„ машинного 0,09 0,09 0,18 0,27 0,42 
воды питательной 190 225 650 680 1315 

„ циркуляционной — — — 20400 39500 
Габаритныеразмеры(ж^): 

длина . . . . 4430 4560 4380 7520 • 9160 
ширина 1536 1560 1990 3400 4500 
в ы с о т а . . . . 2400 2520 3152 2838 3445 

Вес без маховиков (кг) 2920 3320 6430 14710 24600 
Комплектность поставки Поставляются Поставляются с электро

без электрогене генераторами 
раторов 

Тип генератора СГ 60/6 1 С-116-8 С-137-8 
Мощность 48 кет 84 кет 184 кет 

3 1 Справочник м а с т е р а - с т р о и т е л я 
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А. РАЗБИВКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

L ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАЗБИВКЕ 
СООРУЖЕНИЙ 

1. ТЕОДОЛИТ 

Основным инструментом, применяемым при разбивках 
на местности, является теодолит (рис. 1). 

При определении величины угла, измеряемого теодоли
том, надо по лимбу отсчитать число целых делений, стоящих 
впереди нуля верньера (рис. 2), затем на верньере отыскать 
штрих, совпадающий с каким-либо штрихом лимба. Сосчитав 
число делений между этим штрихом и нулевым штрихом 
верньера и умножив полученное число на точность вернье
ра, прибавить произведение к первому отсчету—результат 
дает величину угла. 

На рис. 2 показание по лимбу впереди нуля верньера состав
ляет 65°; со штрихом лимба совпадает 24-е деление верньера, 
следовательно полный отсчет составит 65° + 24' = 65° 24'. 

Поверки теодолита: 

1- я п о в е р к а . Центр алидады должен совпадать с цент
ром лимба. Чтобы удостовериться в отсутствии эксцентриси
тета, делают отсчеты по обоим верньерам. Истинный отсчет 
будет равен полусумме отсчетов, а ошибка в отсчете—полураз
ности отсчетов, причем ко второму верньеру прибавляется или 
вычитается 180°. Ошибка в отсчете не должна превышать 
удвоенной точности верньера. 

2- я п о в е р к а . Ось цилиндрического уровня должна быть 
перпендикулярна к вертикальной оси вращения инструмента. 
Для того чтобы в этом удостовериться, ставят уровень по 
направлению двух подъемных винтов и, вращая их в разные 
стороны, приводят пузырек уровня на середину трубки уров
ня. Затем поворачивают уровень на 180°, для этого делают 
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отсчет по одному из верньеров и вращением алидады ставят 
второй верньер на тот же отсчет. Если после поворота на 
180° пузырек уровня сойдет с середины трубки уровня, то 
величина отклонения середины пузырька от середины трубки 

уровня будет равна удвоенной 
ошибке. Для уничтожения ошибки, 
действуя исправительными винтами 
уровня, передвигают пузырек уров
ня по направлению к середине на 
половину величины отклонения. По
верку повторяют до тех пор, пока 
при повороте на 180° пузырек не 
перестанет откланяться от середины 
трубки уровня. 

П р и в е д е н и е и н с т р у м е н т а 
в г о р и з о н т а л ь н о е п о л о ж е 
н и е . Ставят уровень по направле
нию двух каких-либо подъемных 
винтов и, вращая их в разные сто
роны, приводят пузырек уровня на 
середину трубки уровня. Затем ста
вят уровень по направлению третье
го подъемного винта (поворот на 
90°), действуя которым снова при
водят пузырек на середину трубки 
уровня. Если после этого при вра
щении алидады пузырек не будет 
отходить от середины трубки уров
ня, то, следовательно, инструмент 
приведен в горизонтальной поло
жение. 

3-я п о в е р к а . Коллимацион
ная плоскость трубы должна быть 
перпендикулярна к плоскости лимба. 

Рис. 1. Теодолит: 
/ — подставка на трех подъемных 
винтах; 2— лимб—горизонтальный 
круг, разделенный на градусы или 
полуградусы, 3 — алиладныи круг, 
представляющий так же, как и 
лимб, сплошной горизонтальный 
Круг, коническая поверхность ко
торого составляет непосредствен
ное продолжение поверхности лим
ба; алидадный круг вращается во
круг вертикальной оси и на нем 
нанесены два диаметрально проти
воположных верньера, 4 — стойки-
подставки, прикрепленные к али-
дадному кругу и служащие для 
поддержания зрительной трубы; 5— 
зрительная тр>ба, б вершкаль-
ный круг, служащий для измерения 
вертикальных углов, 7 — тренога; 
8 — становой винт, 9 — лупы, уве
личивающие точность отсчета угла; 
20 — уровень, с помощью которого 
плоскость лимба приводится в го

ризонтальное положение. Рис. 2. Верньер. 

Это возможно: 
1) если визирная ось трубы перпендикулярна к горизон

тальной оси вращения трубы и 
2) если горизонтальная ось вращения трубы 

кулярна к вертикальной оси вращения инструмента, т 
подставки трубы равны. 

перпенди-
е, если 
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Чтобы удостовериться в том, что визирная ось трубы пер
пендикулярна к горизонтальной оси вращения трубы, наво
дят трубу при положении вертикального круга справа от 
трубы (К. П.) на какую-либо отдаленную, но ясно видимую 
точку и делают отсчет по верньеру, например 68°35'. Пере
водят трубу через зенит и, повернув алидаду на 180° около 
вертикальной оси инструмента, снова наводят трубу на ту 
же точку и делают отсчет при вертикальном круге влево от 
трубы (К. Л.), например 248°25', 

Истинный отсчет: 

у = К' п - + ( к - Л - ± 1 8 0 ° ) - № ° 3 5 ' + ( Ш 0 2 5 ' - Ш 0 ) ^ с Ш в 

п К. П. - (К. Л. ± 180°) 6 8 ° 3 5 / - ( 2 4 8 ° 2 5 / - 180°) n c w  
С = = g - = 0 05. 

Ошибка С называется коллимационной ошибкой трубы 
и не должна превышать удвоенной точности верньера. 

Для уничтожения ошибки, действуя микрометренным вин
том алидады, ставят верньер на истинный отсчет 68°30 /. Тогда 
труба сдвинется с наблюдаемой точки. Действуя после этого 
горизонтальными исправительными винтами сетки, передви
гают сетку так, чтобы пересечение нитей сетки снова покры
ло, ту же точку. Поверка повторяется до выполнения тре
буемого условия. 

Чтобы удостовериться в том, что горизонтальная ось вра? 
щения трубы перпендикулярна к вертикальной оси вращения 
инструмента, наводят трубу при круге право (К. П.) на какую-
либо высокую точку (верхушка телеграфного столба и т. п.), 
расположенную в 20—30 м от инструмента, и, опустив трубу 
вниз объективом, отмечают внизу на земле (на стене) точку 1. 
Переводят трубу через зенит и, повернув алидаду на 180° 
около вертикальной оси вращения, вторично наводят трубу на 
ту же точку наверху. Опустив трубу объективом вниз, сно
ва отмечают внизу на земле точку 2. Если точка 2 не совпа
ла с точкой 1, то ось вращения трубы не перпендикулярна 
к вертикальной оси вращения. Для уничтожения погрешно
сти, действуя исправительными винтами одной из подставок 
трубы, наводят трубу на точку 3, взятую на земле посреди
не между точками 1 и 2. Поверка повторяется до выполне
ния требуемого условия. 

2. НИВЕЛИР 

Нивелир — инструмент, предназначенный для определения 
вертикальных отметок (нивелирование). Нивелиры бывают 
двух типов: с перекладной зрительной трубой и глухие. Пе
ред тем как приступить к нивелированию следует нивелир 
проверить. 
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Поверки нивелира: 

1- я п о в е р к а . Ось уровня должна быть перпендикуляр
на к оси вращения инструмента. Эта поверка выполняется 
следующим образом. 

Установив инструмент приблизительно горизонтально, 
ставят уровень по направлению двух подъемных винтов и со
вмещают середину пузырька уровня точно с серединой уров
ня. Затем поворачивают инструмент на 180° и, если пузырек 
при этом не отклонился, то ось уровня перпендикулярна 
к оси вращения. Если пузырек отклонился, то половина от
клонения уничтожается при помощи исправительного винта 
уровня, после чего пузырек снова приводится на середину 
уровня подъемными винтами. Эту поверку приходится по
вторять несколько раз. 

2- я п о в е р к а . Вертикальная нить сетки окуляра должна 
быть строго вертикальна. Эта поверка производится наведе
нием сетки на отвес после установки нивелира по уровню, 
при этом нить сетки должна на всем своем протяжении совпа
дать с нитью отвеса.^Исправление делается путем поворачи
вания диафрагмы с сеткой. 

И. ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. ПЕРЕНЕСЕНИЕ УГЛОВ НА МЕСТНОСТЬ 

Для разбивки на местности заданного угла теодолит уста
навливают при помощи отвеса над вершиной угла А и при-

с> водят его в горизонтальное поло
тне л жение. При закрепленном лимбе 

//У0* вращением алидады наводят трубу 
/ / / на точку В и делают отсчет. После 

я у \ этого поворачивают алидаду на угол 
<* \ а и по направлению трубы замечают 

А \ 3 на местности точку С\ Переводят 
Рис. 3. Переиесеиие угла на Т?УбУ ч е Р е 3 3 е н и Т и ™ о в а П Р И 

местность с учетом коллима- втором положении трубы строят 
ционной ошибки трубы. угол а и замечают на местности 

точку С". Разделив расстояние С С" 
на местности пополам, получим точку С. Угол CAB будет 
равен углу а. Такой метод разбивки угла учитывает колли
мационную ошибку трубы. 

2. НИВЕЛИРОВАНИЕ 

Для производства нивелирования нивелир устанавливают 
на штативе, закрепляют становым винтом на треноге, подвин
чивают подъемные винты до тех пор, пока труба по всем на-
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правления^ не примет горизонтальное положение, что про
веряется по уровню. Предварительно тренога должна быть 
прочно вжата в землю. 

Нивелирная рейка устанавливается на точке, отметка ко
торой известна: на рейку наводят трубу нивелира („задний" 
взгляд) и делают отсчет по рейке. При отсчитывании по рей
ке нивелировщик определяет сначала число групп, а затем 
целых делений и их десятых долей, отсекаемых лучом визиро
вания от основания рейки. При этом десятые доли оценива
ются на глаз. Сложив этот отсчет с отметкой точки, полу
чают отметку линии визирования (т. е. отметку плоскости, 
в которой находится ось зрительной трубы). Затем ставят рей
ку на те точки, отметки которых должны быть определены, 
и делают по рейке отсчеты („промежуточные* взгляды). 

Вычитая полученные отсчеты из отметки линии визирова
ния, получают искомые отметки. Отметка последующей точ
ки продольного нивелирования равна отметке предыдущей 
точки, плюс взгляд назад (горизонту инструмента) и минус 
взгляд вперед. 

Если требуется определить только превышение одной точ
ки над другой, то ставят рейку на обеих точках и, сделав 
два отсчета, вычитают один из другого. При каждой стоянке 
(станции) нивелира отмечают последний отсчет по рейке, на
зываемый „передним"; при переносе нивелира рейка остается 
на месте и по ней делается второй отсчет, являющийся уже 
„задним". При помощи этих двух отсчетов (взглядов) опре
деляется новая отметка визирования. Все отсчеты записы
ваются в нивелирный журнал, по ним вычисляются отметки 
горизонта инструмента на каждой станции и отметки всех 
точек. 

Нивелирный журнал 

№№ 
ючек 

* 
Отсчеты по рейке Отметка Отметки 

точек С ' Ы Ш Ш И 
№№ 

ючек задняя промежу
точная передняя 

горизонта 
инструмента 

Отметки 
точек 

1 0 

1 

2 

1550 

т : > 

1515 

101,550 100,00 

100,115 

100,035 

I I 3 

4 

5 

_ 1890 

1/10 

WG5 101,775 99,885 

100,065 

99,850 

ш 6 1625 1 1700 101,700 100,075 
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3. РАЗБИВКА НА МЕСТНОСТИ ЛИНИИ С ЗАДАННЫМ 
УКЛОНОМ 

Требуется от точки А в направлении AN разбить линию 
длиною в 40 м с уклоном в 0,04. 

На прямой AN откладывают отрезок АВ—40 н. Превышение 
точки В над точкой А должно равняться 0,04 X 40 — 1,6 м. 

Устанавливают нивелир между точками А и В на. равном 
расстоянии от них и делают отсчет по рейке Л, например 
2485 мм. Отсчет по рейке В должен равняться: 2485 — 1600 = 
= 885 мм. 

Рейку с колом в точке В поднимают или опускают до тех 
пор, пока не получат отсчет 885 мм. 

Промежуточные точки Кг К2 Я"3 разбиваются или при по
мощи визирок, или нивелиром. 

Чтобы разбить промежуточные точки нивелиром, инстру
мент устанавливают в точке А (рис. 5) так, чтобы один из 
подъемных винтов расположился по линии АВ, а линия, со
единяющая два другие винта, была перпендикулярна к АВ, 

На рейке, поставленной в точке В, откладывают отрезок Bd, 
равный высоте инструмента АС. Действуя подъемным винтом, 
расположенным по линии АВ, ставят трубу на отсчет Bd. 
После этого в точках Кх К2 К3 забивают колья такой высоты, 
чтобы отсчеты по рейкам, поставленным на эти колья, равня
лись Bd. Разбивку промежуточных точек при помощи ниве
лира возможно сделать только при небольших уклонах. 

N 

Рис. 4. Разбивка линии с данным уклоном. 

Рис. 5. Разбивка промежуточных точек наклонным 
лучом трубы нивелира. 
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Разбивку промежуточных точек при любом уклоне можно 
производить теодолитом, поставленным в точке А. В этом 
случае наклон трубы делается не подъемным винтом, а вра
щением самой трубы. 

4. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ОТМЕТКИ НА ДНО ГЛУБОКОГО 
КОТЛОВАНА 

Вынос отметки на дно глубокого котлована показан на 
рис. 6. 

Нивелирование производится одновременно двумя нивели
рами, поставленными в точках N' и В точке К подвеши
вается стальная лента или рулетка с грузом на конце. Для 
устойчивости груз помещают в ведре с олифой. При помощи 

й 0 • 

Рис. 6. Вынос отметки на дно глубокого котлована. 

нивелира N' делают отсчет а по рейке, поставленной на ре
пер / , и отсчет Г по стальной ленте. 

При помощи нивелира N" делают отсчет Ь по рейке, по
ставленной на репер 2, и отсчет 12 по стальной ленте (ноль 
ленты находится у ее верхнего конца). 

Отсчеты по ленте следует производить обоими нивелира
ми по возможности одновременно. 

Отметка репера 2 определяется по формуле: 

(Н х — отметка репера / ) . 

III. ПРОИЗВОДСТВО РАЗБИВКИ ЗДАНИЙ 
И УСТРОЙСТВО ОБНОСКИ 

При разбивке здания на местности прежде всего наносит
ся одна из главных его осей, например продольная ось ВВ 
(рис. 7), которая закрепляется при помощи двух забиваемых 
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в землю кольев и натянутой между ними проволоки или при
чалки. Направление и местонахождение оси определяется на 
основе координатной сетки. На этой оси отмечают точку О, 
пересечение ее с другой осью, и при помощи эккера, уголь
ника или теодолита разбивают вторую ось здания, поперечную 
С—С, которую также закрепляют при помощи двух кольев 
и натянутой проволоки. На обеих осях отмеряют в обе сто
роны от точки О по половине длины и ширины здания и во
круг здания на расстоянии 4 — 5 м от отложенных точек устра
ивают обноску. 

Обноска устраивается на прочно закопанных в землю стол
бах толщиной от 10 до 15 см, высотой над уровнем земли 

Рис. 7. Разбивка здания с устройством обноски. 

2 , 5 и 3 м (чтобы не препятствовать движению транспорта) из 
обрезных остроганных досок толщиной 2 , 5 см, прибиваемых 
к столбам с внешней стороны на ребро. Доски прибиваются 
по уровню. Столбы устанавливаются по теодолиту, гониомет
ру или эккеру параллельно осям будущего здания по всему 
периметру. Расстояние между столбами устанавливается так, 
чтобы стыки досок приходились на столбах. Обноска может 
устраиваться и не сплошная, а из отдельных скамеек, уста
навливаемых в тех местах, где должны быть закреплены ли
нии осей здания. 

На столбах обноски отмечается уровень пола первого эта
жа или условной отметки ± 0. 

На доски-обноски переносят главные оси здания, забивая 
гвозди в местах пересечения натянутых проволок ВВ и СС 
с досками-обносками. Дальнейшая разбивка производится по 
обноске. Отмерив от точек В—В, С—С взятые из чертежа 
размеры, отмечают гвоздями оси А—А, Б—Б, Г—Г, Д—Д, 
1 — 1, 2 — 2 и т. п. поперечных и продольных стен, а так
же отдельных частей здания: пилястр, окон, дверей и т. п. 
Натягивая проволоку между противоположными гвоздями 
и подвешивая отвесы, сносят требующиеся точки и оси иа 
грунт, кладку и т. п. 

После разметки осевых линий на обноске производится 
двукратная проверка всех отложенных размеров, которую 
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производят, откладывая размеры каждый раз в противопо
ложном направлении от одной и той же точки. Обноска 
должна сохраняться до тех пор, пока здание не будет выве
дено до начала оконных и дверных проемов. 

Для разбивки сооружений круглого очертания в плане 
применяется „вороба"—деревянная рейка, подвижно закреп
ленная в центре разбиваемой круглой части (рис. 8 ) . Вра
щение воробы производится по ребрам досок, укрепленных 
на стойках параллельно разбиваемой части, на расстояние 
1 — 1,5 м от наружной линии рва для фундамента. Вращение 
воробы с весками около центра позволяет точно перенести 
в натуру очертание круглой части здания. 

Piic. 8. Вороба для разбивки закругленных частей пиана. 

При постройке промышленных цехов разбивают лишь 
оси рядов колонн. В этом случае вместо устройства обнос
ки из досок по всем основным осям устанавливают столбы 
высотой 1 м, в верхние обрезы которых забиваются гвозди, 
фиксирующие положение осей. Все столбы (и гвозди) дол
жны устанавливаться строго по одной прямой и обрезаться 
иа одном уровне. Расстояния между гвоздями отмеряются 
стальными лентами, натягиваемыми динамометрами. 

Р а з б и в к а с о о р у ж е н и й п о в е р т и к а л и . Контроль 
глубины отрывки траншей и котлованов в процессе произ
водства земляных работ выполняется при помощи нивелира 
или двух реек и уровня. Один конец горизонтальной рейки 
с плотничным уровнем кладут на гвоздь, вбитый в обноску, 
соответствующий отметке верхнего обреза фундамента или 
условной отметке-1:0, а другой—на вертикально установлен
ную в траншею рейку и определяют глубину, до которой надо 
углублять дно траншеи. Для этого под нижним концом 
вертикальной рейки делают углубление, соответствующее 
отметке дна траншеи, и забивают колышек. 

Точно так же намечается обрез подушки фундамента, 
обрез фундамента и т. д. 

Вертикальные членения здания отмечают на вертикально 
установленных рейках—порядовках. 

Порядовки представляют собой рейки толщиной 2,5 см, 
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шириной 10—12 см, длиной 3—4 м или специальные приспо
собления (рис. 10), на которых размечают ряды кладки ма
териала стен (кирпича, блоков и т. п.). На порядовках 
отмечают также заложение низа и верха окон, дверей, 
уровень укладки балок, чистых полов и т. д. 

РИС. 9. Разбивка ПО ВЫСОТе: Промежуточная 

/—столб обноски; 2-уровень; 3— ватерпасная р И с . 10. Порядовки С и с т е м ы 
рейка; 4—мерная рейка; 5—сторожок; 6—ус- Ш и п г п и я 
ловная отметка (чистый пол первого этажа). ш и р к и в й . 

Порядовки устанавливают поверх фундамента с общей 
их привязкой к горизонтали основного репера с тем, чтобы 
нулевая черта на них была на одном уровне. Проверку 
правильности установки порядовок производят нивелиром или 
уровнем с рейкой. 

IV. РАЗБИВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 

Материалами для разбивки канализационной сети являются: 
1) Планы с нанесением расположения канализационных 

труб, смотровых колодцев и тройников для домовых при
соединений, контуров прилежащих зданий и границ отдель
ных домовладений, существующих трубопроводов и других 
подземных сооружений. 

2) Подробный продольный профиль с указанием всех 
смотровых колодцев, отметок лотков труб, отметок земли, 
номеров колодцев и расстояний между ними. 

3) Чертежи смотровых колодцев и поперечных сечений 
крупных коллекторов. 

При рлзбивке канализационной сети в первую очередь 
определяется расположение центров поворотных смотровых 
колодцев и колодцев, расположенных на пересечениях про-
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ездов. Центры колодцев закрепляются на местности дере
вянными кольями. По центрам поворотных колодцев про
вешивается направление оси канализационных труб и откла
дываются расстояния до промежуточных колодцев, центры 
которых закрепляются так же, как и центры поворотных 
колодцев. 

Канализационные линии, определяемые разбитыми на 
местности колодцами, не должны образовывать с вводами 
дворовой канализации углы „против течения". В таких слу
чаях следует передвигать приемные колодцы по оси в соот
ветственную сторону. 

Рис. 11. Укладка труб по визиркам: 
I—обноска; 2—полочка; 3—постоянная визирка; 4—ходовая визирка; 

5—линия визирования; б—шуруп. 

Рытье траншей для укладки труб начинают с нижнего 
конца по течению жидкости в трубах. 

Ось канализационной сети при помощи теодолита пере
носится на распоры (крепление траншеи) и закрепляется 
гвоздями, по которым натягивается проволока-причалка. 

При укладке труб по оси пользуются отвесами, подве
шенными к причалке. 

Над центром каждого колодца перпендикулярно канали
зационной оси устанавливается на ребро доска, пришитая 
к двум столбам, врытым по бокам траншеи (рис. 11). К до
ске-обноске с низовой стороны по движению воды в трубе 
прибивается брусок-полочка. Верхняя грань полочки уста
навливается строго по уровню. От верхнего края полочки 
производятся все промеры глубины. Поэтому и обноска 
и полочка должны устанавливаться прочно и правильно. 

На полочку устанавливается по уровню и прикрепляется 
наглухо постоянная визирка в виде буквы Т. 

Высоты постоянных визирок в двух смежных колодцах 
делаются такой величины, чтобы расстояния от лотка колод
ца до верхней грани визирки в этих колодцах были одина
ковы. Для этого при помощи нивелира определяются от
метки верхней грани полочки и постоянной визирки. 

543 



Пусть отметка полочки в колодце М оказалась равной 
2 6 , 0 5 ж, а постоянной визирки 2 6 , 4 9 ж. Красная отметка 
лотка к<}лодца берется с проекта. Пусть она равна 2 4 , 0 0 5 . 
Тогда глубина колодца М (рис. 11) относительно верхней 
грани полочки будет 2 6 , 0 5 0 — 2 4 , 0 0 5 = 2 , 0 4 5 м, а высота хо
довой визирки 2 6 , 4 9 0 — 2 4 , 0 0 5 — 2 , 4 8 5 ж. 

В колодце М и других колодцах в данном примере по
стоянная визирка прибивается такой высоты, чтобы расстоя
ние верхней грани этой визирки до лотка колодца равня
лось 2 ,485 ж. 

Иногда задаются заранее высотой ходовой визирки, 
например 2 ж, тогда и в начальном колодце М прибивают 
постоянную визирку такой высоты, чтобы расстояние верх
ней ее грани от лотка колодца тоже равнялось 2 ж. 

Укладка труб между постоянными визирками произво
дится при помощи ходовой визирки. Для этого переставляют 
ходовую визирку между постоянными визирками, устанавли
вая ее на лотки укладываемых труб. Верхние грани всех трех 
визирок должны лежать в одной наклонной плоскости. 

Правильность укладки труб должна контролироваться 
нивелиром, причем каждая нивелирная поверка должна про
изводиться непосредственно от репера. 

Б. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

I. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ 

Земляные работы по планировке площадок производятся, 
как правило, до начала основных строительных работ. 

При планировке площадок должен быть обеспечен сток 
поверхностных вод путем своевременного устройства посто
янных или временных водоотводов. 

Подсыпка иод полы промышленных цехов выполняется 
с послойным уплотнением грунта. 

Устройство котлованов и траншей малой глубины в связ
ных грунтах можно осуществлять с вертикальными стенками, 
без креплений, причем глубина выемки не должна прево
сходить: 1,5 ж в суглинистых грунтах и 2 ж в глинистых. 

Котлованы и траншеи в связных грунтах, превышающие 
по глубине указанные размеры, а в несвязных грунтах при 
любой глубине, должны разрабатываться либо с откосами, 
без креплений, либо с вертикальными стенками, но с крепле
ниями в зависимости от указаний проекта производства работ, 
чл а ж но сти грунта, времени производства работ и длитель
ности стояния котлованов и траншей в открытом виде. 

Траншеи в связных грунтах, разрабатываемые при помо
щи экскаваторов для прокладки стальных трубопроводов 
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в виде плетей, следует устраивать независимо от глубины 
выемки с вертикальными стенками, без креплений, но при 
этом спуск, рабочих в траншеи должен быть запрещен, 
а в местах стыкования плетей и производства других работ, 
требующих спуска рабочих вниз, надлежит устанавливать 
крепления или разделывать откосы. 

Складывание грунта и строительных материалов ближе 
0,5 м от бровки котлована или траншеи не допускается. 

При разработке котлованов и траншей, располагаемых 
в непосредственной близости от существующих сооружений 
и заглубляемых ниже уровня заложения последних, необходи
мо принять меры против деформации указанных сооружений. 

Котлованы и траншеи должны быть предохранены от 
стока в них поверхностных вод (путем планировки примы
кающей территории, выброса грунта на нагорную сторону, 
в отдельных случаях устройства канав и валов с нагорной 
стороны и др.) 

Рытье траншей производится с низового конца. При на
личии грунтовых вод разработка котлованов и траншей 
должна заканчиваться в первую очередь в местах наиболь
шего заглубления. В местах с пониженными отметками сле
дует устраивать водоотводные канавы или огражденные 
цриямки для откачивания воды. 

Перебор грунта ниже проектных отметок заложения 
фундаментов и других подземных сооружений не допускает
ся. Случайные местные переборы должны быть либо засы
паны песком, щебнем или гравием с тщательным уплотнением 
подсыпки, либо заполнены каменной или бетонной кладкой. 

Во избежание обвалов откосов и размокания оснований 
под действием атмосферных осадков не допускается оставлять 
на длительный срок котлованы и траншеи в открытом виде. 

Если строительные работы в котлованах или траншее не 
могут быть начаты немедленно по окончании земляных ра
бот, то котлован или траншея не добираются до проектных 
отметок на 0,1—0,15 м, недобор снимается непосредственно 
перед началом общестроительных работ. 

Обратная засыпка котлованов и траншей производится 
немедленно после окончания в них общестроительных и спе
циальных работ (закладки фундаментов, укладки трубопро
водов и др.) Обратная засыпка грунта в котлованы и траншеи 
должна производиться с уплотнением его слоями толщиной 
не более 1 м при применении вибрационного способа уплот
нения и 0,15—0,2 м при других способах уплотнения. 

Нижняя часть траншеи после укладки в нее трубопро
вода должна засыпаться одновременно с обеих сторон ето 
на высоту 0,5 м над ним, причем мерзлый грунт к укладке 
не допускается. 
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И. ГРУНТЫ И ИХ СВОЙСТВА 

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ 
Таблица 1 

и Средний 
X 
>% объемный 
& 
к 

вес грунта 
в плотном Способ разработки и 

X 

о. 
Наименование грунта состоянии инструмент при работе 

о и <и 
при естест

венной 
вручную 

та влажности 
Ь£ (KZjM*) 

I 1500 Разрабатываются под
1600 борочными и закруг

ленными лопатами 
1200 
600 

и Легкий и лёссовидный сугли- Разрабатываются лопа
1600 тами с незначитель

Гравий рыхлый, мелкий и ным киркованием 
1700 

Плотный растительный грунт 
1400 1400 

Торф и растительный грунт 
1100 с корнями кустарника . . . 1100 

Песок и растительный грунт, 
смешанный со щебнем или 

1650 
Насыпной слежавшийся грунт 

с примесью щебня или с примесью щебня или 
1750 

Супесок с примесью щебня, 
гальки и строительного му-

1900 

III 1800 Разрабатываются шты
1750 ковой лопатой со 

сплошным киркова
Гравий крупный, галька и нием и частичным 

щебень крупностью применением лома 
1750 

Лёсс, смешанный с гравием 
1800 

Растительная земля и торф 
1400 

Суглинок, смешанный со 
щебнем или галькой и 
строительным мусором , . 1900 

546 



Продолжение таблицы 1 

К
ат

ег
ор

ия
 г

ру
нт

а 

Наименование грунта 

Средний 
объемный 

вес грунта 
в плотном 
состоянии 

при естест
венной 

влажности 
(кг/м*) 

Способ разработки 
и инструмент при 

работе вручную 

IV Тяжелая глина 
Жирная глина с примесью 

щебня, гальки, строительно
го мусора и булыг весом 

Крупная галька размером до 
90 мм, чистая и с примесью 
булыг весом до 10 кг . , . 

1950 

1950—2000 

1950 
1800 
1800 

Разрабатываются шты-
ко.вой, ф лопатой со 
сплошным примене
нием кирок и частич
ным применением 
клина и 'мблбта 

V Плотная глина с валунами 
до 50 кг весом и до ЮН 

Известняк мягкий, пористый, 
сильно трещиноватый и ра-

Сланцы разные, не крепкие . 
Песчаник глинистый, вывет

рившийся, сильно трещи-

Разные мерзлые грунты . . . 

2100 
1100 

1200 
2200 
2000 

2000 
1000—2000 

Разрабатываются ча
стично вручную удар
ными инструментами, 
отбойными молотами, 
частично взрыванием 

VI Все скальные фунты . . . . 2200-3100 В большинстве случаев 
разрабатываются 
взрывным способом 

VII 1300—1600 Разрабатывается совко
выми лопатами, вед
рами, черпаками 

• 
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SL УГЛЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ГРУНТОВ 

Таблица 2 

Наименование грунта 

Влажность грунта 

Наименование грунта 

сухой влажный мокрый 

Наименование грунта 

уг
ол

 
в 

гр
ад

ус
ах

 

от
но

ш
ен

ие
 

вы
со

ты
 к

 
j 

за
ло

ж
ен

ию
 j 

уг
ол

 
в 

1 
1 

гр
ад

ус
ах

 

от
но

ш
ен

ие
 

| 
вы

со
ты

 к
 

за
ло

ж
ен

ию
 

уг
ол

 
в 

! 
гр

ад
ус

ах
 

| 

от
но

ш
ен

ие
 

вы
со

ты
 к

 
за

ло
ж

ен
ию

 

40 ••4 40 . . 4 35 • •4 
35 „ 4 45 1:1 25 . , 4 

Песок крупный . . . . 30 32 27 1:2 

Песок средний . . . . 28 1:2 35 25 • •4 
25 30 - 4 20 ь 4 

ы 35 „ 4 15 

Суглинок, глина легкая 50 • 4 40 • •4 30 ь 4 

Суглинок легкий . . . . J 40 • •4 30 • •4 20 . . 4 

Растительный грунт - J 40 «•4 35 25 

Насыпной грунт . . . . 35 „ 4 45 ы 27 1:2 

П р и м е ч а н и я : 1. Угол, образуемый линией откоса с горизонтальной 
поверхностью основания насыпи, носит название угла естественного от* 
коса. 

2, Трудность разработки, а также способность грунтов держаться 
в откосе определенной крутизны определяется степенью связности,между 
собой частиц грунта, 

3. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ГРУНТА В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ 
И В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ 

Грунт при разработке разрыхляется и первоначальный 
его объем возрастает. Поэтому различают объем грунта 
в плотном теле, т. е. в состоянии его естественного зале-
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гания, и объем в рыхлом состояния, т. е, после разработки. 
Нормы выработки землекопов и механизмов обычно отно
сят к грунту в плотном теле. При обмерах выполненных 
земляных работ в насыпях, для перевода объема разрых
ленного грунта в объем в плотном теле, надо знать процент 
первоначального увеличения объема грунта после разра
ботки. 

Таблица 3 

Процентное увеличение объемов грунтов 
при их разработке 

Категория грунта 

% первона
чального 

увеличения 
объема 

грунта после 
разработки 

Средний 
процент 

первона
чального 
разрых

лении 

I 8-17 12 

I 20-30 — 
1 1 ) 

14-28 20 

щ J 24-30 25 

IV 26-32 29 

IV 33-37 — 
v ) 

30-45 33 

VI j 45 45 

Пример пользования таблицей 3. Требуется отрыть траншею ши
риной 1,4 м с глубиной 3 -к и длиной в 100 м в глинистом грунте (с при
месью песка). Такой грунт (суглинок) Относится по таблице 1 к III катего
рии, для которой средний процент разрыхления указан в таблице 3 в раз
мере 25%. 

Объем грунта в плотном теле, подлежащего разработке, составляет: 
1,4 м (ширина траншеи) X 3 м (глубина) X 100 м (длина) = 420 мК 

Выброшенный же из траншеи грунт — гУазрыхленный — будет занимать 
объем, равный: 420 X 1,25 = 525 мК 

Если требуется определить по обмеру рыхлого выброшенного грунта 
объем его в естественном состоянии (в плотном теле), надо полученный 
при обмере объем, т. е. 525 мг разделить на 1,25: 

525:1,25 = 420 м*. 
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4. КРУТИЗНА ОТКОСОВ И ШИРИНА ТРАНШЕЙ 

Таблица 4 

Крутизна откосов выемок 
(при благоприятных гидрогеологических условиях) 

Временные Постоянные 
земляные земляные 

Наименование грунта сооружения сооружения 

глу глу
бина откосы бина откосы 
(М) Ш 

Сухие, глинистые, суглинистые, су

" У 

песчаные и песчаные грунты одно
родного напластования, не подвер
женные раздуванию или размыва

1:1 нию (кроме дорожных выемок) . . 3 1:1 3 Ь 1,25 
3 - 6 1 : 1,25 — — 

Те же грунты — для дорожных 
— — 12 1:1,5 

Те же грунты в переувлажненном 
состоянии при любой высоте от-

По индивидуальным проектам 

Щебенистые и мергелистые грунты 
в зависимости от свойств грунта, 
характера напластований и высо-

J 3 1:0,5 12 ОТ 1 :1,5 
-Зтг-6 от 1 :0,5 — ДО 1 :0,5 

ДО Ы 
Сухие лёссовые грунты с ненару

шенной структурой в сухих раио-
Is 0,1 12 — Is 0,1 12 1:0,1 

Легко выветривающиеся скальные • 

грунты в зависимости от грунта, 
характера напластований и высоты 

— — — ОТ 1 : 1,5 

Слабо выветривающиеся скальные 
до П 1,2 

Слабо выветривающиеся скальные 
грунты при отсутствии трещино-
ватости и падения пластов в сто-

3 1 «0,2 12 ПОД 
3 - 6 от 1:0,2 — — 

до 1 :0,5 
Все грунты при высоте откоса более 

По индивидуальным проектам 

П р и м е ч а н и е . Крутизна откосов каналов и водонапорных дам5 
определяется индивидуальными проектами. 
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Таблица б 

Крутизна откосов насыпей 

Наименование грунта 

Временные 
сооружения 

Постоянные 
сооружения 

Наименование грунта 
высо
та (м) откосы высота 

(м) откосы 

Глинистые, пылеватые грунты . . . 8 1:1,25 6 1:1,5 
Суглинистые, мергелистые грунты . •6 Ы , 2 5 6-7 1:1,5 

8 1:1,25 6 — 8 1:1,5 
Лёссовидные фунты 6 1 :1,25 5 - 6 1:1,5 
Средне- и крупнозернистые пески . 12 1:1,25 10 1:1,5 
Гравелистые и щебенистые фунты . 12 1 : 1,25 10-12 1:1,5 
Легко выветривающиеся скальные 

— 12 Ы , 5 
Мягкий камень крупностью до 25 см б 1:0,75 до 6 1 : 1,33 
Камень крупностью более 25 см . • 6 1:0,5 6—12 

12 
1:1,5 

1 : 1,25¬
—1 : 0,75 

Камень крупностью более 40 см , . 5 
5-10 
более 

10 

1:0,5 
1 :0,65 

Ы 

Таблица 6 

Крутизна откосов котлованов и траншей 

Наименование грунта 

до 5 м более 5 м до 3 м более 3 м 

Насыпной фунт, песок, гравий . . . 1 : 1,25 1 :1,5 Ы . 2 5 1:1,50 
1 * 1,00 1 :0,67 Ы , 0 0 

1 :0,50 1 «0,75 1 :0,67 1 : 0,75 
1 :0,33 1 :0,67 1:0,50 1:0,67 
1 10,10 1 :0,25 1 :0,10 1:0,25 
1 :0,50 1 :0,75 1:0,50 1:0,75 

Крутизна откосов при ширине 
выемки по дну 

более 3 м до 3 м 
при глубине выемки 

П р и м е ч а н и е . Крутизна откосов характеризуется отношением 
высоты откоса к его заложению (горизонтальной проекции), например 
111 (одинарный откос), 1:1,5 (полуторный) и т. д. 
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Таблица 7 

Ширина траншей (м) для укладки труб 

При диаметре трубопроводов (мм ) 
Способы производства 

земляных работ 
50— 
—70 

100¬
—200 

250¬
—350 

400¬
—450 

500— 
-600 

700¬
—800 

900¬
-1000 

Ручной при одиночной 
укладке 0,7 0,8 0,9 U 1,5 1,7 1,9 

Механизированный при 
укладке труб плетями: 

а) обратной лопатой . . 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 
б) канавокопателем . , 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0— 

1,1 
U -
1,5 

1,5 

III. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА 

При экскаваторной разработке грунта в котлованах работа 
экскаватора должна быть организована без лишних не
производительных передвижек. Рабочий ход экскаватора 
дблжен быть по возможности непрерывным. Наименьшее 
число холостых передвижек достигается при продольном 
способе разработки котлована. Обычная ширина жилых 
и большинства общественных зданий позволяет разрабаты
вать котлованы под эти здания за два прохода экскаватора. 

Для разработки сравнительно узких и неглубоких котло
ванов, что чаще всего имеет место в жилищно-коммуналь
ном строительстве, наиболее удобны экскаваторы с обору* 
дованием обратной лопаты. 

1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ ЯРУСАМИ 

Разработка котлованов одноковшевыми экскаваторами на 
большую глубину производится ярусами, предельная высота 
которых определяется моделью экскаватора и параметрами 
его рабочего оборудования. 

Разбивка котлована на ярусы (уступы) должна быть увя
зана с производительностью экскаваторов, занятых на раз
работке каждого яруса с тем, чтобы было обеспечено син
хронное продвижение фронта разработки каждого уступа. 

На рис. 1 представлены схемы организации земляных ра
бот при разработке котлована в два уступа. 

Первый уступ разрабатывается экскаватором „1" с прямой 
лопатой емкостью 0,5 м3 на глубину 3 м, второй уступ — 
двумя экскаваторами „2" со скребковым ковшем (драглайн) 
емкостью 0,5 мь на глубину 6,5 м% 
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Разработка обоих уступов производится с синхронным 
продвижением работающих экскаваторов (рис. 1 а и б) с раз
рывом расстояний между уступами 30 м. 

Крутизна съездов в-котлован и выездов из него для авто
транспорта не должна превышать 15% в грузовом и 20% 

Рис. I. Схема разработки грунта в котловане экскаваторами 
с емкостью ковша 0,5 мв в два уступа: 

и—план котлована с указанием мест работы экскаватора, 6—разрез; в и г—схемы разра
ботки верхнего и нижнего ярусов; д—схема планировки дна котлована с использованием 

транспортеров и экскаваторов. 

в порожнем направлении, а ширина съездов—6,5 м для дву
стороннего движения и 3 м для одностороннего. Наклонные 
съезды и выезды должны иметь тщательно уплотненную 
подошву, а при глинистых грунтах временное мощение. 

2. РАЗРАБОТКА КАНАВ, РВОВ И ТРАНШЕЙ 

Механизацию земляных работ по копке Траншей и канав 
наиболее целесообразно осуществлять многоковшевыми экс
каваторами. 
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Эффективной машиной для рытья траншей под ленточные 
фундаменты и котлованы шириной 0,7 м и глубиной до 1,2 м 
является колесный многоковшевый канавокопатель КМК-0,7. 

На рис. 2 приведена схема движения экскаватора КМК 
ири рытье внутренних и внешних фундаментных траншей. 
Весь объем работ выполняется в 11 проходов. Вынутый грунт 
отвозится или отваливается в сторону параллельно котлова
ну. Средняя производительность экскаватора при работе 
в средних грунтах составляет 22—25 м*/час. Этот экскаватор 
целесообразно использовать на рытье фундаментных тран
шей при любых объемах работ. 

Рис. 2. Схема работы канавокопателя при рытье 
ленточного фундамента 

Разработка траншей и котлованов может производиться 
также при помощи скрепера Д-183 емкостью "ковша 2,25 w 3, 
если ширина траншеи по дну составляет не менее ширины 
хода скрепера, а длина допускает заполнение ковша и устрой
ство выездов с подъемом не свыше 12%. 

Разработка ведется по всей разрабатываемой площади го
ризонтальными слоями. Грунты Ш и IV категорий предвари
тельно разрыхляются плугом или риппером с тракторной тя
гой. Средняя производительность скрепера Д-183 при рас
стоянии возки 100 м—16-20 MB/iac. 

3. ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ* ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ 

Планировочные работы рационально вести тракторными 
скреперами. 

Работы по засыпке траншей, котлованов, ям, а также пе
ремещение грунта под уклон и на небольшие расстояния 
(до 100 м) целесообразно производить бульдозером. Направ
ление движения бульдозера должно быть по возможности 
прямолинейным. 
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Рис. 3. Схема работы бульдозера на засыпке. 

4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
ПО НЕКОТОРЫМ ВИДАМ СООРУЖЕНИЙ 

Таблица 8 

Группы 
Виды работ 

Объем земляных работ 
в м? ъъ. 1000 м3 объема 

здания 

работ промышлен
ных цехов 

жилых и 
коммуналь
ных зданий 

Внутри Котлованы иод стены и конструкции 18—20 10-15 
здания Котлованы под оборудование . . . 9-10 

Подвалы, подземные вооружения . 35—40 35 
Срезки и подсыпки под полы . . . 45-50 20-25 
Обратная засыпка котлованов . . . 30—35 6—10 

Оформ 400-600 200-300 
ление 

площадки 
Дороги постоянные: 

200-250 
100-120 20-30 

Дороги временные: 
45—50 20 
40—50 20-25 
90-100 15-20 
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Продолжение таблицы 8 

Группы 
Виды работ 

Объем земляных работ 
в А& на 1000 м3 объема 

здания 

работ промышлен
ных цехов 

жилых и 
коммуналь
ных зданий 

Подзем
ная 

Здания и сооружения водопровода 
50 10 

коммуни
кация 10 — коммуни
кация 

Траншеи: 
10-12 — 

25 — 
ливневая канализация, дренажи . . 90—100 — 

75-80 80-90 
спринклерный водопровод . . . . 15—20 — 

20-35 15—20 
15-20 20-25 

200—240 100-120 

Итого . . . 1500—1900 570-750 

Заготов 30-35 5 
ка мате
риалов 150-175 

50-60 
50—60 
10-15 

20-25 30—35 

Итог? . . . 250-300 95-115 

П р и м е ч а н и е . В объем камневидных учтены материалы для со
оружений внешних коммуникаций и дорог, расположенных на площадке. 

IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ВОДОНАСЫЩЕННЫХ 
ГРУНТАХ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ 

П о в е р х н о с т н ы й в о д о о т в о д . Отвод поверхностных 
вод производится канавами, в которые вода может посту
пать не только с верхового конца, но и с боковых сторон. 
Продольный уклон дна канавы устанавливается сообразно 
с .рельефом местности от 0,002 до 0,008. Ширина канав по 
дну делается не меньше 0,6 м, а откосы обычно крутизной 
1:1,5. На местах будущих вцемок осушительные канавы 
устраивают с нагорной -стороны. 
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Д р е н а ж и . Устройство дренажей предусматривает сбор 
и отвод грунтовых вод. На строительстве наиболее часто 
применяют: 

открытые дренажи— лотки, канавы (в том случае, если 
дно их ниже верхней поверхности насыщенного водой 
грунта), без заполнения их поперечного сечения фильтрую
щим материалом (рис. 4); 

Рис. 4 . Виды дренажных устройств: 
а — деревянный лоток свайной конструкции; б — дренажная траншея 

с песчано-гравнйным заполнением; в — трубчатый дренаж. 

закрытые дренажи — глубокие траншеи со сплошным 
заполнением их поперечного сечения фильтрующим мате
риалом (хворост, щебень, крупный песок, камень) (рис. 4, б); 

трубчатые дренажи из керамиковых, бетонных и дере
вянных труб (рис. 4, в). 

Заполнение в закрытых дренажах устраивается из не
скольких слоев заполнителя различной крупности. Для изо
ляции дренажа от проникания поверхностных вод» сверху 
дренажная траншея забивается водонепроницаемым слоем 
(глина или глина, смешанная с песком) толщиной 0,5 м. 

Для предохранения заполнителя от загрязнения между 
ним и водонепроницаемой забивкой прокладывается слой 
мха или торфа. Уклон закрытого дренажа в пределах 
0,01 - 0,04. 

При устройстве трубчатых дренажей в траншее на вырав
ненную постель укладываются трубы с отверстиями, кото
рые засыпаются дренирующим заполнителем (крупный песок, 
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мелкий гравий) и сверху водонепроницаемой засыпкой 
(глиной). Уклон трубчатого дренажа 0,03 — 0,05. 

И с к у с с т в е н н о е в о д о п о н и ж е н и е у р о в н я г р у н 
т о в ы х в о д . Эффективным методом искусственного водо-
понижения является метод иглофильтров с вакуум-насосами. 

Водопонижающая установка состоит из насосной станции, 
иглофильтров и воздушных и всасывающих трубопроводов. 

Иглофильтр представляет собой перфорированную тр>бу 
3 диаметром 2", защищенную внутри фильтровальной сет
кой 4 и имеющей наконечник 5. В середину трубы игло-

Рис. 5 . Принципиальная схема водопонижения 
методом иглофильтров. 

фильтра вставляется воздушно-промывная труба 6 диамет
ром кончающаяся форсункой 7. 

Иглофильтры соединяются муфтами 2 с трубами / вса
сывающего трубопровода 16, который соединен с водоколь-
цевым вакуум-насосом 17, 

Воздушно-промывная труба 6 соединяется с воздушным 
трубопроводом 10, который соединяется через водоотдели
тель 11 также с вакуум-насосом 77. 

Для выпуска воды из водоотделителя имеется клапан 12 
и поплавок 13. 

Для регулировки системы имеются воздушные краны 9, 
пробки 8, тройники 14 и регулировочные краны 18 и 19. 

Для измерения давления воздуха в воздушной сети на 
всасывающем трубопроводе устанавливаются манометры 20. 

Схема водопонижающей установки может быть одно
ярусной (глубиной до 5 м) и многоярусной. 

Для понижения уровня грунтовых вод на глубину более 
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5 м устанавливают наружный ряд скважин и под его защи
той котлован заглубляют на 4 — 5 м. После этого внутри 
котлована на расстоянии 2,5 — 3 м от наружного первого ряда 
скважин устанавливают второй ярус скважин и производят 
разработку котлована под защитой этого яруса. И так уг^ 
лубляют котлован далее, устанавливая через каждые 4—5 м 
по вертикали новый ярус иглофильтров. 

Понижение притока воды в котлован достигается ее не
прерывной откачкой через скважины насосами, чем пони-

Рис б. Принципиальная схема для искусственного 
замораживания грунта. 

жается грунтовая вода у скважин на глубину до 6 — 8 м 
и в центре котлована до 3 — 4 м. 

М е т о д з а м о р а ж и в а н и я г р у н т а . Создание в грун
те вокруг котлована водонепррницаемой завесы, обеспечи
вающей почти полное прекращение поступления воды в кот
лован, достигается образованием ледяной подпорной стенки 
или ледяной перемычки из замороженного грунта по пери
метру фундаментов возводимого сооружения. 

Принципиальная схема установки для замораживания 
грунта состоит из замораживающей станции, рассолопровода 
с коллектором-распределителем и буровых труб для замо
раживания скважин. 

Замораживающая станция состоит из насоса / , испарителя 
аммиака 2, грязеуловителя 3, компрессора^, маслоотделителя5, 
брызгального устройства 6, конденсатора со змеевиком для ох
лаждения 7, воздухоотделителями регулирующего вентиля 9. 
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Рассолопровод состоит из коллектора 10, распределителя 
аммиачного рассола 11, располагаемого вокруг котлована 
для подачи раствора в замораживающие скважины, и рассо-
лопровода, соединяющего замораживающую станцию с кол
лектором. 

Рассолопровод 12 располагается в траншеях с устройст
вом специальных предохранений трубопроводов от воздей
ствия плюсовой наружной температуры. 

Замораживающие скважины 13 состоят из буровых труб, 
устанавливаемых на всю глубину, подлежащую заморажива
нию (до водоупорного слоя грунта), со вставленными в них 
специальными трубами для циркуляции охлаждающего амми
ачного раствора. Скважины для замораживания перемычки 
располагаются в 1 или 2 ряда (по расчету) на расстоянии 
1 — 1,5 м одна от другой. 

Скважины для замораживания котлована размещаются по 
периметру здания в виде ледяной подпорной стенки в 3 — 
4 ряда, рассчитанной по условиям прочности. 

В о д о о т л и в . Водоотвод #з котлованов и траншей мо
жет производиться также откачкой воды насосами. Для этого 
в пониженном месте котлована устраивается водосборный 
приямок, стенки которого в целях предохранения от размыва, 
укрепляют дощатыми щитами. При слабых грунтах во избе
жание их вымывания при интенсивной откачке водосборный 
приямок следует устраивать вне котлована. 

Выбор мощности насоса делается с расчетом откачки из 
котлована всей прибывающей воды с двукратным запасом на 
случай аварии насоса. Расход воды можно определить проб
ной откачкой насосом до установления постоянного уровня 
воды в котловане. 

Для приближенных расчетов принимают, что на 1 м2 пло
щади основания котлована приток воды в час составляет: при 
мелкозернистых песках 0,16 мъ, среднезернистых 0,24 м?9 

крупнозернистых 0,3 — 0,35 м*, трещиноватой скале 0,15 — 
0,25 м\ 

Б и т у м и з а ц и я к а в е р н о з н ы х и т р е щ и н о в а т ы х 
с к а л ь н ы х г р у н т о в . Средством борьбы с фильтрацией 
воды через трещиноватые известняки и другие скальные по
роды является метод битумизации грунта. Сущность этого 
метода состоит в том, что горячий битум под давлением на
гнетается в скальную породу и заполняет имеющиеся в ней 
трещины и пустоты, делая, таким образом, участки, подвер
гающиеся битумизации, практически водонепроницаемы
ми. Проводится это следующим образом. В буровые скважины 
диаметром 100 мм, располагаемые по контуру котлована на 
расстоянии друг от друга примерно 0,7 м, и на глубину, 
превышающую заложение основания фундаментов на 6 — 
10 м, опускают „инъектор" — перфорированную трубу диамет-

560 



ром от 25 до 50 мм, в которую под давлением 12 — 14 am по* 
дается -горячий битум. Битум через отверстия нагнетается 
в трещины породы и закрывает их. Для постоянного подо
грева битума во внутрь инъектора вводится металлический 
электрод диаметром 15 мм, присоединенный к сети с посто
янным электрическим током. Электрод подогревает в трубе 
битум до температуры 200 — 220°. 

С и л и к а т и з а ц и я п е с ч а н ы х г р у н т о в . Сущность' 
способа силикатизации, или химического закрепления грун
тов, заключается в нагнетании через забитые в грунт трубы 
растворов жидкого стекла и хлористого кальция. Закреплен
ный химическим способом грунт становится ие только водо
непроницаемым, но и приобретает значительную прочность, 
причем половинной величины этой прочности грунт достигает 
через 2 часа после закрепления. Оборудование для силика
тизации грунта состоит из сети труб и насосной установки. 

Ц е м е н т а ц й я т р е щ и н о в а т ы х с к а л ь н ы х г р у н 
т о в . Цементация трещиноватых скальных грунтов произво
дится путем нагнетания в грунт через инъекторы, смонтиро
ванные в заранее пробуренных скважинах, цементного 
раствора. По отвердении раствора в трещинах трещиноватая 
скала превращается в монолит. Инъектор должен изготов
ляться из стальных газовых труб при предельном давлении 
нагнетания до 7 ати и из стальных цельнотянутых труб — 
при предельном давлении большем 7 ати. 

Цементация в зимнее время производится с соблюдением 
следующих требований: 

1) температура грунта в зоне закрепления должна быть 
не ниже + 1°, 

а) температура нагнетаемого раствора—не ниже + 15°; 
2) цементационную установку следует смонтировать 

в отапливаемом помещении с минимальной температурой + 5°; 
3) растворопровод на всем пути подачи раствора должен 

быть утеплен. 

V. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Шпуры располагают в один или несколько рядов, в шах
матном порядке с расстоянием в 1 — 1,5 а, где а —кратчай
шее расстояние от центра заряда до ближайшей обнаженной 
поверхности грунта (рис. 7). 

На горизонтальных поверхностях шпуры располагаются 
вертикально, в откосах — наклонно. При разработке мерзлых 
грунтов шпуры бурятся на глубину, равную % толщины 
мерзлого слоя. 
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Заложенный в шпур, скважину или зарядную камеру за
ряд носит название горна. Величина воронки, образующейся 
после взр'ыва, измеряется радиусом выброса (рис. 8). Рассто
яние от центра заряда до ближайшей свободной поверхности 
называется линией наименьшего сопротивления л. н. с. (Л). 

Отношение -г — п называется показателем выброса или рас-

Рис. 7. Расположение шпуров. Рис. 8. 

Различают следующие виды воронок: * 
воронка уменьшенного горна (остроугольная), когда 

Ж 1; 
при п = 0,75 происходит только рыхление, но не выброс 

породы; 
воронка простого горна ^прямоугольная), когда л = 1; 
воронка усиленного горна (тупоугольная), когда л > 1 . 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ ВЗРЫВЧАТЫХ 
ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

а. Взрывчатые вещества нормальной мощности (дробя
щие ~ ДВВ) 

Т о л — применяется для открытых и подводных работ. 
В подземные работы не допускается. Хорошо сохраняется, 
в обращении безопасен. 

Д и н а м и т — замерзает при температуре от + 8 до + 10,5° 
и в этом состоянии становится чрезвычайно чувствительным 
к внешним воздействиям. Обладает свойством старения (па
дение скорости детонации и восприимчивости к инициирую
щему импульсу). На строительных работах применяется 
редко. 

б. Взрывчатые вещества пониженной мощности 
А м м о н и т ы — смесь аммиачной селитры с тротилом 

(аммониты), с ксилилом (амматол), с динафталитом (зернен
ные динафталиты), с порощком алюминия (амонал). 

Для мокрых скважин необходимо применение патронов 
с влагонепроницаемыми оболочками. 

При наличии высококачественных влагонепроницаемых 
оболочек (нитролаковых, резиновых) эти ВВ могут приме
няться для подводных работ. В обращении безопасны. Для 
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подземных .работ применяются аммониты марки 2Т, 2К-2 
и динафталиты зернистые № 1 и 2, 

в. Метательные ВВ низкой мощности 
Ч е р н ы й п о р о х —опасен в обращении, так как взры

вается от искры, пламени, удара, трения. Применяется исклю
чительно при добыче штучного камня, где его малое дробя
щее действие уменьшает возможность появления трещин 
в получаемых кусках. В подземных работах не допускается. 

3. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР МЕТОДА 

Заряды уменьшенного горна а = 0,75 производят лишь 
дробление и измельчение породы. Широко применяются при 
разработке карьеров, туннелей, котлованов и траншей, т. е. 
в тех случаях, когда взорванная порода подлежит последую
щей разборке и транспортированию. 

Заряды нормального и усиленного горна вызывают не 
только дробление, но и выброс породы; используются для 
разработки выемок разного рода, для разрушения объектов 
при подрывных работах. 

VI. КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ 
У с т о й ч и в о с т ь о т к о с о в и к о т л о в а н о в . В зависи« 

мости от вида грунта и производственных условий траншеи 
и котлованы разрабатываются: без крепления — с откосами 
или вертикальными стенками или в креплениях с вертикаль
ными стенками. Если разработка производится без креплений, 
то откосам траншей и котлованов придается крутизна, указан
ная в таблице 6. 

Крепления котлованов и траншей с вертикальными стенками 
Таблица 9 

п.п. 
Глубина котлована 

или траншеи Грунтовые условия Вид креплений 

1 До 3 м Связные грунты есте
ственной влажности при 
отсутствии или незна
чительном притоке грун
товых вод 

Горизонтальное с 
прозорами 

2 От 3 до 5 м То же Сплошное гори
зонтальное 

3 Независимо от 
глубины 

Связные грунты по
вышенной влажности 
и сыпучие грунты 

Сплошное верти
кальное 

4 Независимо от 
! глубины 

Связные и сыпучие 
грунты при сильном 

| притоке грунтовых вод 

Шпунтовое 
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Стоики из досок 6*?0с/4 
под распорами 

Горизонта/ibeb/е docktf 
5*20сч 

Распара 4 Ю 12сы 

сбяэвинП/е с креплением 

Рис. 9. Горизонтальное 
крепление с прозорами. 

boSbi IUUO 

Рис. 10. Сплошное горизонтальное 
крепление. 

МриЯимЬг из дссам 

I, Распоре* a 10 12 с* 

ВертикелЬнЬ'* Пасхи 

4* о» 

HjiiynmoBbtt сВаи 

Шапраблямщо* рамо 

Рис 11. Сплошное вертикальное 
крепление. 

fbcnopb 

Напрабляющвш рамо 
Шпунтобш сбао -с 

МпуитабЬ/е сггенки 

Рис. 1 2 . Шпунтовое крепление. 
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Стояки устанавливаются: 
в грунтах I и II категорий не реже чем через 2 м при глу

бине выемки до 3,75 м и через 1,5 м при глубине свыше 3,75 м; 
в грунтах I I I , IV, V и VI категорий не реже чем через 2 м; 
в грунтах VII категории стояки располагаются через 1,5 м 

независимо от глубины выемки. 
• Расстояние между распорами по вертикали должно быть 

от 0,6 до 1 м. 
Расстояние между стояками и распорами, а также тол

щина досок при глубине выемки более 5 м определяется 
расчетом. 

Таблица 10 

Расход материалов на устройство 10 м* креплений траншей 

Вид крепления 
03 
ж 

сплошное 

[п
ун

то
во

е 

Наименование материалов 

хи
ни

ца
 

1м
ер

ен
1 с про-

зорами 
расстояние меж
ду распорами (м) [п

ун
то

во
е 

OJ S 1,5 1 2 d 

Бревна II с диаметром 13—\8см 0,041 0,061 0,4i 0,12 Бревна II с диаметром 13—\8см 
0,013 0,02 0,013 0,04 

Доски IV с 5 X 18 см . . • . 0,34 0,62 0,59 0,04 Доски IV с 5 X 18 см . . • . 
0,1 " 0,22 0,18 0,02 

» — — 1,33 

кг 0,6 0,6 0,6 0,5 

— 3,6 

П р и м е ч а н и е . Числитель — расход на первоначальное устройства 
креплений, знаменатель — расход с учетом оборачиваемости. 

М е т а л л и ч е с к и е и н в е н т а р н ы е л е с т н и ч н ы е 
к р е п л е н и я т р а н ш е й . Крепления предназначены для 
траншей шириной от 0,8 до 1,8 м, имеющих вертикальные 
стенки. 

Они состоят из металлических распорок, изготовленных 
из труб диаметром 63 мм, высотой 3 м и инвентарных щитов 
длиной 3,2 м и шириной от 0,6 до 1,0 ле. 

Щиты делаются из досок толщиной 40—50лог, скрепляе
мых вплотную или с промежутками. Вместо щитов могут 
применяться отдельные доски. 

Расстояние между стойками распорок может быть изме
нено в зависимости от ширины траншеи. 

1 При ширине траншеи 1 м (расход на одну сторону). 
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Перекладины состоят из труб диаметром 32 мм и входя* 
щего в них винта диаметром 32 мм с квадратной резьбой. 

Рис. 13. Металлические лестничные крепления траншей: 
I — лестничная распорка; 2 — сплошной щ и т ; 3 — щит с промежутками. 

VII. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

Подсчет объемов земляных работ производится прибли
женно по формуле: 

v ^ ^ ^ . i , ( 1 ) 
где V —объем земляных работ на участке между двумя 
смежными поперечными сечениями Fx и F29 подсчитанными 

( в м2; расстояние между смежными сечениями в >w. 
Эта формула дает всегда некоторое преувеличение исчи-

•елейного объема против действительного. 
Для тех же целей можно пользоваться формулой: 

V=FQ.l, (2) 

где F0— площадь среднего сечения 1 ; / — расстояние вм 
между смежными сечениями. 

1 Средним сечением называется сечение, имеющее высоту Я 0 , рав¬

ную полусумме высот смежных сечений FX и F 2 , T . е. Я 0 « 1 , - 2 .« 
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Формула (2) приближенная и дает некоторое преуменьше» 
ние объема против полученного путем точного подсчета. 

Формулы (1,2) дают верный результат только при подсче
те объемов траншей и котлованов, у которых при постоянной 
ширине и вертикальных стенках изменяется,, одна лишь 
глубина. 

Помимо указанных приближенных способов подсчета объ
емов земляных работ, существуют уточненные для линейных 

Рис. 14. Схема приближенного Рис. 15. Схема приближенного под-
подсчета объема насыпи. счета объема насыпи по среднему 

сечению. 

земляных сооружений (полотно железной дороги, канавы, 
каналы и т. д.): 

V = [ 2 б y h (о) 

где F1 й / ^ - -поперечные сечения, ограничивающие рассма
триваемый объем сооружения в ж 2 ; 

/ — расстояние между сечениями Fx и F2 в м\ 
т —заложение откоса; 

Нх и Н2 — высоты поперечных сечений Fx и F2. 
Подсчет по этой формуле особенно облегчается при поль

зовании специальными таблицами, в которых даются готовые 
значения объемов для различных величин I, т, Н и ширины 
полотна (или дна канавы). Расчет по формуле (3) применяется 
особенно часто в гидротехническом строительстве. 

В практике постройки дорог получила наибольшее распро
странение формула: 

y = [ / V b ^ = ^ ] . / , (4) 

где F0 — площадь среднего сечения в ж 2, соответствующая 
Отметке И '0= ^д ^ н \ 

I — расстояние между сечениями Fx и F2 в м; 
т — наложение откоса. 
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П о д с ч е т о б ъ е м о в п л а н и р о в к и п о с п о с о б у 
- т р е у г о л ь н ы х п р и з м . Участок планировки (рис. 16) раз 

бивается на ряд квадратов со 
/о о 5 г 4 -is стороной а. В зависимости от 

рельефа местности величина а 
выбирается равной 25—30 м для 

ю пересеченного рельефа и 100 м 
для спокойного рельефа. 

Полученные квадраты диа-
~5 гоналями разделяются на т р е 

угольники, в вершинах кото
рых выписываются с плана ра-

2 -ь -5 -2 -/ бочие отметки планировки. От
метки выемок условимся счи-

Р и с - 1 6 - тать положительными ( + ) , от
метки насыпей—-отрицательны

м и ( — ) . Вследствие такого предварительного построения о б ъ 
е м ы насыпей и выемок могут быть получены суммированием 
о б ъ е м о в отдельных треугольных призм (рис. 17). 

Рис. 17. Рис. 18. 

Объем каждой такой призмы м о ж е т быть подсчитан по 
-формуле: 

V n p ~ T ( W i + / * 2 + / * . ) . (5) 

в том случае , если все входящие в ф о р м у л у рабочие отметки 
Ни Н2 и # 3 однозначны. Однако, рассматривая рис. 16, мы 
видим, что часть призм имеет отметки разных знаков (напри
м е р , призма № 3). Подсчет объема такой смешанной призмы 
л о вышеприведенной ф о р м у л е даст л и ш ь суммарный объем 
насыпи и выемки, заключенной в такой призме. 

Д л я разделения этих объемов расчет производим в два 
приема. Сначала определяем объем пирамиды ABCD (рис. 18) 
по ф о р м у л е : 

а* Н\  
Цшр " е д + я8) (яа + я 3)' (6) 
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причем значения Нг, Н2 и Я 3 подставляются в формулу по 
абсолютному своему значению, а знак ± выбирается по поло* 
жению пирамиды (в насыпи или в выемке). Полученный объ
ем пирамиды ABCD остается вычесть (с учетом знака) из 
объема призмы ADHJGE и получить таким путем объем кли
на BCEJHG. 

Б а л а н с г р у н т а . Балансом грунта называется расчет, 
устанавливающий соотношение выемок и избыточного грунта 
на площадке или сооружении с потребностью грунта для 
возведения насыпей или для подсыпок. В результате расчета 
определяется или количество грунта, подлежащего удалению 
с площадки (избыточный баланс), или количество недостаю
щего грунта, подлежащего завозу на площадку (недоста
точный баланс). 

При учете наличия избыточного грунта принимается во 
внимание и остаточное разрыхление грунта. 

Баланс грунта помогает найти наивыгоднейший способ 
размещения грунта, наметить наивыгоднейшие потоки грунта, 
установить дальность возки и метод транспортирования, про
верить правильность назначения проектной отметки плани
ровки. Баланс грунта составляется в виде таблиц. 

VIII. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

U ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Промораживание оснований котлованов и траншей для 
фундаментов и подземных коммуникаций не допускается* 
Исключение из этого правила может быть сделано только 
для котлованов под фундаменты малоэтажных непромышлен
ных зданий, основываемых на сухих галечных или средне-
и крупнозернистых песчаных грунтах. 

При неизбежных перерывах между временем окончания 
земляных работ по устройству котлованов или траншей и вре
менем закладки фундаментов или укладки трубопроводов-
грунт основания должен быть защищен от промерзания или 
не добираться на толщину, достаточную для предохранения 
основания от промерзания. Недобранный слой грунта выби
рается непосредственно перед закладкой фундаментов или 
укладкой трубопровода. Если кладку фундамента намечено 
производить в тепляке, то недобранный слой грунта толщиной 
0,3 — 0,5 м выбирается после установки тепляка. При обратной 
засыпке траншей нижний слой должен быть отсыпан талым 
грунтом на высоту не менее 0,5 м над трубопроводом. Вы
шележащая часть траншеи может быть засыпана мерзлым 
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грунтом с учетом его увеличенной, сравнительно с летними1 

условиями, осадки при оттаиваний. 
Пазухи между фундаментами и стенками котлованов 

должны быть засыпаны незамерзшим грунтом с тщательным 
уплотнением. 

2. СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ МЕРЗЛОГО ГРУНТА 

б) 

M8Q 

6) 

Ручная разработка производится при незначительных 
объемах работ с применением простейших приспособлений, 
как клинья, лом-клин, клин-баба. 

Стальной клин изготавливается длиной 30 см и толщиной 
3,5 см. Нижний заостренный конец делают двугранным или 

четырехгранным. При раз
работке мерзлого грунта 
клинья вбиваются на рас
стоянии 1—2 м друг от дру
га до появления в грунте 
трещин. Наилучшие ре
зультаты достигаются при 
работе с подкопом. 

При разработке мерзлых 
грунтов применяют ломы, 
имеющие клинообразный или 
лопатообразный конец. 

При применении клин-
бабы производительность 
труда против норм повыша
ется в 2 — 2,5 раза. 

О т т а и в а н и е г р у н т а 
п а р о м . Замерзший грунт 
может быть отогрет паро
вой иглой, представляющей 
собой металлическую полую 
трубку диаметром около 

5 см, снабженную по окружности отверстиями для выхода 
пара. Пар поступает в иглы по гибким шлангам от паровой 
установки. Иглы располагают группами по нескольку штук 
(рис. 21) и погружают в грунт на глубину около 1 м. Двумя 
комплектами (по 6 шт.) паровых игл в течение часа можно 
отогреть 50 мь песчаного грунта и 35 — 40 м* глинистого. 

Э л е к т р о п р о г р е в м е р з л о г о г р у н т а . Способ от
таивания мерзлых грунтов вертикальными глубинными элек
тродами, разработанный ВНИОМС, отличается от ранее из
вестного способа вертикальных поверхностных электродов 
тем, что забивка электродов в грунт производится сквозь 
всю толщу мерзлого слоя на 15 — 20 см в слой талого грунта. 

Рис. 19. Клин-баба: 
а — обший вид; б — клин с двусторонней за
точкой, в—клин с четырехсторонней заточкой. 
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При установке электродов в грунт (схема установки по
казана на рис. 22) все тепло, выделяемое электрическим 
током, полностью передается грунту. 

В начале прогрева ток, проходящий в талом слое, нагревает 
его и оттаивает расположенную непосредственно над ним часть 
мёрзлого слоя. В связи с этим зона циркуляции тока посте
пенно увеличивается, и тепловой поток, увеличиваясь по 
толщине снизу вверх, последовательно оттаивает мерзлый 
грунт. 

Практика показала, что экскаватор средней мощности 
может разрабатывать мерзлую корку грунта толщиной 0,15 — 

им коней ни и 

Рис. 20. Паровая игла: Рис. 21. Расположение 
а — о б щ и й в и д ; б -~ д е т а л ь н а к о н е ч н и к а . паровых И Г Л . 

0,25 м без предварительного рыхления, в связи с этим при ot-
таивании грунта вертикальными глубинными электрода
ми нет необходимости оттаивать грунт на всю толщину 
пласта. 

Оттаивание мерзлых грунтов вертикальными глубинными 
электродами следует производить токами более высокого-
напряжения; это дает возможность увеличить расстояние 
между электродами и соответственно сократить- их количест
во. При наличии на строительстве четырехпроводной системы 
напряжением 380 — 220 в электроды подключаются к фазовым 
проводам при напряжении между электродами 380 в. Рассто-
янйе между электродами, забиваемыми в грунт в шахматном 
порядке, при трехпроводной системе 3 X 220 в принимается 
равным 0,5 м. 

В случае четырехпроводной системы 380—220 в расстояние 
между электродами может быть увеличено до 0,7 м. При 
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этом количество электродов уменьшится вдвое. Длина электро
дов должна превышать глубину промерзания грунта к момен
ту начала оттаивания на 0,2—0,3 м. Диаметр электродов при
нимается в зависимости от длины электродов и твердости 
грунта в пределах от 12 до 19 мм. Нижний конец электрода 
заостряется, на верхнем конце просверливается сквозное от-

Рис. 22. Схема установки электродов. 

верстие диаметром 3—4 мм, через которое пропускается мед
ный голый провод длиной 25— 30 см. Провод с одной стороны 
приваривается к электроду, а с другой присоединяется к элек
тросети. Продолжительность прогревания зависит от толщи-

Рис. 23. Подключение электродов к электросети. 

ны оттаиваемого слоя и влажности грунта. Опытными данными 
установлено, что в суглинистых грунтах при глубине про
мерзания 1,5 м, влажности 18% и напряжении тока 220 в время 
прогревания грунта составляет около 16 часов. 

При подключении электродов к электросети требуется 
соблюдать последовательность чередования фаз. 
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IX. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

1. Разработка грунта в непосредственной близости к фун
даментам здания или иного сооружения должна производиться 
небольшими (протяжением не свыше 1,5 м) участками. При 
этом в случае выемки грунта на глубину, большую глубины 
заложения фундамента, должны быть приняты меры по укреп
лению фундамента и основания под ним. 

2. Разработка выемок должна производиться с оставлением 
откосов, соответствующих углу естественного откоса дан
ного грунта, а при отвесных стенках — с постановкой надле
жащих креплений. 

3. При разборке креплений удаление распор должно произ
водиться постепенно, со снятием по одной доске и перестанов
кой распор. 

4. Через траншеи должны устраиваться прочные мостики 
шириной не менее 0,7 м с ограждением перилами высотой 
не менее 1 м с обшивкой бортов по низу доской шириной не 
менее 18 см. 

5. При разработке выемки вдоль нее необходимо оставить 
полосу (берму) шириной не менее 0,5 м, которую не разре
шается загружать землей или материалами. 

6. Воспрещается производить разработку грунта подбоем. 
7. При экскаваторных работах надлежит: 
не допускать нахождения рабочих в забое и в пределах 

радиуса действия стрелы экскаватора; 
следить за состоянием тросов; 
при разработке выемок ниже уровня стоянки экскаватора 

устанавливать его на таком расстоянии (в зависимости от 
характера грунта) от бровки выемки, чтобы не могло про
изойти оползание откоса. 

В. КАМЕННЫЕ И ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ 

I. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Бутовая кладка фундаментов и стен подвалов, как прави
ло, выполняется „под лопатку", при этом первый ряд 
кладки фундаментов укладывается насухо с подбором круп
ных, более постелистых камней с тщательной расщебенкой 
и утрамбовкой, после чего заливается жидким раствором до 
заполнения всех пустот. Дальнейшая кладка ведется на 
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густом Пластичном растворе, с осадкой конуса СтройЦНИЛ 
50—70 мм, горизонтальными рядами толщиной до 30 см, 
с подбором камней по высоте, их приколкой, тщательной 
расщебенкой пустот и с соблюдением перевязки швов. Вер
стовые ряды, а также углы и пересечения стен следует 
выкладывать из крупных, более постелистых камней. Швы 
между камнями в кладке должны быть заполнены раствором 
с расщебенкой. Непосредственное соприкасание камней друг 
с другом не допускается. 

Бутовая кладка с заливкой последующих рядов жидким 
раствором (кладка под залив) допускается только для фун
даментов зданий Ш класса высотой не более двух этажей. 
При этом бутовый камень следует укладывать рядами тол
щиной 0,15—0,3 м в распор со стенками траншей или опа
лубки без выкладки верстовых рядов, но с расщебенкой 
пустот. Толщина бутовых ленточных фундаментов и стен 
подвалов из рваного бута должна быть не менее 50 см, а 
размер бутовых столбов не менее 60X60 см. 

Переход от одной глубины заложения фундамента к дру
гой производится уступами. При плотных грунтах отношение 
высоты уступа к его длине должно быть не более 1 : 1 и 
высота уступа — не более 1 м. При неплотных грунтах отно
шение высоты уступа к его длине должно быть не более 
1:2 и высота уступа—ие более 0,5 м. 

Кладка фундамента, как правило, должна начинаться 
с пониженных мест котлована (траншеи). Разница в высоте 
смежных захваток бутовой кладки не должна превышать 
1,2*. 

При бутовой кладке стен подвалов облицовку стен кир
пичом обычно делают толщиной в l / t кирпича. Перевязка 
кирпичной облицовки с бутовой кладкой выполняется путем 
укладки тычковых рядов через четыре, семь рядов, сообраз
но с размерами слоев бутовой кладки (рис. 1). 

Укладка бетона в бутобетонные конструкции должна про
изводиться горизонтальными слоями толщиной не более чем 
по 0,2 м. Втапливаемые в каждый слой бетона камни по 
ширине и толщине не должны превышать г / ь толщины данной 
конструкции. Разрывы бутобетонной кладки (при их необхо
димости) между смежными захватками должны осущест
вляться в виде уступов, соответствующих сло^м этой 
кладки. 

Перерыв в работе при производстве бутобетонной кладки 
допускается лишь после укладки (втапливания до половины 
высоты) ряда камней в последний уложенный слой бетона. 

Камень для бутовой и бутобетонной кладки должен 
быть чистым; в сухую погоду камень необходимо поливать 
водой. 
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Рис. 1. Бутовая стена Рис. 2. Ленточные фундаменты под 
с облицовкой кирпичом. каменные наружные стены 

бесподвальных зданий: 
7-бутовый; 2-бутовый на песчаной подушке; 
3—бутовый с уступами; 4—пол эксцентричную 
нагрузку; 5—бетонный, 6—железобетонный. 

Рис. 3 . Примыкание каналов к наружным стенам: 
У—при полах на грунте; 2—прн полах на лагах* 
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{.Чистый поп 
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\порасяету\ {Уплотненный 
"** \ щебнем грунт 

Рис. 4. Ленточные фундаменты под каменные стены зданий с подвалами: 
7—для стен толщиной 51 см; 2~для стен толщиной 64 см. 

П р и м е ч а н и я : 1. При облицовке стен кирпичом общая толщина 
стены должна быть не менее 750 мм. 

2. В необлицованных стенах подвала бутовую кладку со стороны под
вала следует вести с приколкой лица. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ. 

а. Подготовка объекта к началу кладки фундаментов 
и стен подвала 

До начала кладки фундаментов и стен подвала следует: 
полностью закончить земляные работы на объекте или на 
одной захватке; 

смонтировать и опробовать подъемно-транспортные н 
монтажные механизмы, необходимые для возведения фун
даментов и стен подвала; произвести проверку правильности 
разбивки осей здания, а также разбивку здания на захватки 

бутового камня: Рис. 6. Лотки для подачи раствора: 
i—обвязочные и упорные брускн. а—обычный; о"—со съемным раструбом. 
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и делянки для выполнения работ отдельными звеньями; под
готовить и оборудовать рабочие места каменщиков. 

В траншеи глубиной более 1,25 м бут и раствор сле
дует спускать по коробам и лоткам (рис. 5 и 6). При спуске 
камня по коробу непосредственно на кладку под конец 
короба следует подкладывать деревянный щит. 

При значительной глубине котлованов, большом коли
честве поперечных стен и малом расстоянии между ПрОДОЛЬ-

Я а ^ * длярастбора Яа*в* фш *вЛ*я0 

каиня 

Моте* (7/7Р nooavir рщвова ^Подлески 

Рис. 7. Схема эстакады для подачи материалов. 

ными стенами целесообразно подачу камня и раствора к ра
бочему месту производить с горизонтальных эстакад по 
лоткам и желобам. Эстакады следует делать высотой до 
уровня земли (рис. 7). 

б. Организация труда и методы производства работ 

Кладку фундаментов и стен подвалов рекомендуется 
выполнять комплексными бригадами, состоящими из звеньев 
каменщиков, плотников и подсобных рабочих для подвозки 
материалов. 

Кладку бутовых фундаментов и стен шириной до 1,2 м 
следует выполнять звеньями „двойками* в составе каменщика 
V разряда и каменщика III разряда. 

Каменщик V разряда производит: 
установку и перестановку зачального шнура (совместно 

с каменщиком III разряда); разравнивание раствора на по
стели кладки; кладку верстовых рядов с приколкой камней; 
забутку между верстовыми рядами, расщебенку и проверку 
кладки. 

Каменщик III разряда производит: 
установку и перестановку зачального шнура (совместно 

с каменщиком V* разряда); перелопачивание и расстилание 
раствора на постели кладки; частичный подбор и подачу 
каменщику камней и щебенки. В свободное время он помо
гает каменщику V разряда разравнивать раствор, производить 
приколку камней и забутку с расщебенкой. 

Кладку бутовых фундаментов шириной более 1,2 м и стен 
шириной более 1,4 м рекомендуется выполнять звеном 
„тройкой" в составе каменщика V разряда, каменщика IV раз
ряда и каменщика III разряда. 

Каменщик V разряда выполняет те же операции, что и в 
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звене „двойке". Каменщик IV разряда совместно с каменщи
ком V разряда-устанавливает и перестанавливает зачальный 
шнур, расстилает раствор, ведет забутку и расщебенку. Ка
менщик III разряда перелопачивает и подает раствор, подби
рает и подает бутовый камень. 

Таблица 1 
Способы производства работ по возведению бутовых фундаментов 

и стен подвалов 

Условия произ
водства работ 

Способ производ
ства работ 

Рабочее место 
каменщиков 

1 
№

№
 р

и
су

нк
ов

 

1. Фундаменты в 
траншеях с круты
ми откосами 

По причалкам или 
шаблонам 

На кладке 8 и 9 

2. Фундаменты в 
траншеях с верти
кальными откоса
ми без распор и с 
распорами 

В распор На кладке 8 и 9 

3 Фундаменты в 
траншеях с поло
гими откосами 

По причалкам или 
шаблонам 

Сначала с внутрен
ней стороны, затем на 
площадке, образован
ной при за?ыпке пазух 
с наружной стороны 

10 

4. Стены подва
ла, открытые с 
одной стороны, с 
пологими откоса
ми котлована 

• 

I. По причалкам 
или шаблонам 

2 То же: 
а) с облицовкой 

кирпичом 
о) с приколкой 

.лица• 
в) без приколки 

„лица" (в одно
сторонней опа
лубке) 

1, 2-6 и 2-в сначала 
с внутренней стороны, 
а затем с площадки, 
образованной при за
сыпке пазух, с наруж
ной стороны; 2-а снача
ла с внутренней сторо
ны с земли, а затем с 
подмостей 

10и 11 

5. Стены подва
ла, открытые с од
ной стороны, с 
вертикальными или 
крутыми откосами 
котлована 

1. По причалкам 
или шаблонам 

2 То же, с обли
цовкой кирпичом 
или постелистым " 
камнем с прикол
кой „лица14 

С внутреннейсторо 
ны.первый ярус—сзем 
ли, последующие яру
сы—с подмостей 

11 

6. Стены подва
ла, открытые с 
двух сторон 

В двусторонней 
опалубке 

Первый ярус с зем
ли (отметка дна котло
вана), следующие яру
сы—с подмостей 

12 
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Рис. 8. Схема организации рабочего 
места при кладке фундаментов 
в траншеях глубиной до 1,25 ж 

7-г-бутовый камень; 2 щебень; 3—ящик для рас
твора; 4—деревянный щит; 5—катальный ход. 

Рис. 9. Схема организации рабочего 
места при кладке фундаментов 

в траншеях глубиной более 1,25 м\ 
/—бутовый камень; 2—щебень; 3—ящик для 
раствора. 4—деревянный щит 5—катальный 
ход; 6—короб для спуск,* камня; 7—лоток 

для спуска раствора. 

4 

Рис. 10. Схема организации рабочего 
места при кладке фундаментов и стен 
подвалов в траншеях или котлованах 
с пологими откосами (с использова
нием засыпки в ка *естве рабочей пло

щадки для каменщиков): 
1—бутовый камень; 2— щебень; «3—ящик для 
раствора; 4- деревянный щит; 5—катальный 
ход; 6-короб для спуска камня; 7—лоток для 
спуска раствора; <У—рабочая площадка, об

разованная при засыпке п а з / х . 

Стоика 

Ящик длй раствора 

бут 

Рис. 11. Схема организации рабочего 
места при кладке стен подвалов 

с применением" подмостей: 
/—бутовый камень; 2—щебень; «3—ящик для 
раствора; 4-—деревянный щит; 5—катальный 
ход; б—короб для спуска кчмня, 7 лоток 

для спуска раствора; 8 подмости. 

Копья оля укреплен** 
шаблона 

Отверстие 
для причалы/ 

Рис. 12. Кладка бутовой стены 
подвала в двусторонней опалубке 

37* 

Рис. 13. Шаблоны 
для кладки фундаментов. 
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Кладку фундаментов рекомендуется вести с применением 
шаблонов, изготавливаемых из брусков и устанавливаемых 
по нивелиру по оси будущего фундамента на расстоянии 
8—10 м друг от друга (рис. 13). Применение шаблонов об
легчает контроль за правильностью размеров фундаментов. 

3. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ 

В качестве гидроизоляционных материалов применяются: 
битумизированные рулонные материалы на мастике —- рубе
роид, пергамин, толь и т. п., асфальтовые обмазки, прослой
ки и обкладки, жирные цементные растворы состава 1 : 1,5 — 
— 1 : 2 , цементные растворы со специальными гидроизоля
ционными добавками (известковобитумная паста, церезит, пуц
цоланы, квасцы и пр.) 1 , глиняные экраны. 

С целью предохранения подземных частей сооружения от 
воздействия поверхностных вод территория вокруг сооруже
ний должна быть спланирована, а по периметру последних 
должна быть устроена отмостка или тротуар шириной не ме
нее 0,7 м с поперечным уклоном по направлению от соору
жения. Основанием для отмостки должна служить плотно 
утрамбованная жирная глина, уложенная слоем толщиной 
не менее 15 см. 

З а щ и т а о т к а п и л л я р н о й в л а г и . В фундаментах 
бесподвальных зданий горизонтальный гидроизоляционный 
слой укладывается на высоте 10 — 20 дм над уровнем тротуа
ра или отмостки и состоит из слоя асфальта толщиной 
1 —1,5 см илй цементного раствора 1,5 см. В многоэтажных 
домах укладывается два слоя толя или рубероида, склеенных 
мастикой. 

В зданиях с подвалами изоляция от капиллярной 'сырости 
делается из двух горизонтальных слоев: в уровне пола под
вала и над уровнем тротуара, а также с защитой наружной 
вертикальной поверхности стены обмазкой горячим битумом, 
смолой или цементным раствором. 

З а щ и т а о т н а п о р н ы х в о д . Степень сложности ме
роприятий для защиты от напорных вод зависит от величины 
напора. Поэтому в первую очередь необходимо принять ме
ры к постоянному понижению уровня грунтовых вод путем 
устройства дренажа или пропуска поверхностных вод в глу
бинные водопроницаемые грунтовые слои. 

При напорах от 0,1 до 0,2 м можно ограничиться устрой
ством полов из мятой глины слоем 25 счу бетонной подго
товки 10—15 см и чистого пола из жирного цементного 
раствора или асфальта. Наружная поверхность стен изоли
руется ' цементной штукатуркой или асфальтовой обмазкой, 

1 Стройматериалы, применяющиеся в гидроизоляционных работах, 
см. в отделе „Стройматериалы и изделия". 
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которые предохраняются от повреждений забивкой мятой 
глиной. 

При наличии гидростатического давления гидроизоляци
онный слой из цементного раствора должен наноситься ме
тодом торкретирования с последующей затиркой и тщатель-

а) 6) 

деформационные швы чиюдткобра примш* мера 
б стене вши $ местах пере 

г аба Н-1J Г 
Золить И 0S I { JIN $ 

*Ч™„ 8 У * местах win 
WZ/ЩШ if*6*> « Ф г ибо. 

Рис. 14. Гидроизоляция фундаментов и подвалов: 
в — в грунтах с д л и т е л ь н о й о с а д к о й п р и м а л о м н а п о р е , б — при с р е д н и х напорах; 

в, г — п р и б о л ь ш и х н а п о р а х ; д — д е т а л и г и д р о и з о л я ц и и . 

ным железнением поверхности; торкретирование производится 
отдельными слоями толщиной по 8 — 10 мм; нанесение каж
дого последующего слоя допускается только после схваты
вания предыдущего. В случае невозможности применить 
способ торкретирования должен быть применен цементный 
раствор с добавкой церезита. 

В случае наличия агрессивных вод для растворов, приме
няющихся в качестве гидроизоляции, должен быть применен 
шлакопортландцемент или портландцемент с гидравлической 
добавкой. 
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Вертикальную гидроизоляцию от напорных вод следует 
во всех случаях поднимать на 50 см выше наибольшего 
(обычно весеннего) уровня стояния грунтовых вод. 

Особое внимание нужно обращать на непрерывность изо
ляции, в частности на стык горизонтальных и вертикальных 
участков. Поэтому в песчаных грунтах возможно устройство 
гидроизоляции пола без особых мероприятий, непосредст
венно после возведения стен, а в глинистых грунтах, где 
осадка здания протекает длительное время, устраивается за
мок, допускающий осадку стен без нарушения непрерывности 
гидроизоляции (рис. 14, а). 

При больших величинах напора (от 0,2 до 0,8 м) нужно 
принять меры против всплывания пола. С этой целью пол 
утяжеляется укладкой слоя тяжелого бетона, при этом изо
ляция рекомендуется в виде двух слоев рулонного материала 
на мастике или асфальте. Вертикальная гидроизоляция на
ружной поверхности стен предохраняется устройством стен
ки в Уг кирпича железняка на цементном растворе. 

При напорах больше 0,8 м конструкция пола выполняется 
в виде железобетонного перекрытия, рассчитываемого на 
гидростатическое давление снизу вверх. 

II. КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ, СТОЛБЫ И КАРНИЗЫ 

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Кладка стен должна выполняться на пластичном растворе 
с осадкой конуса стройЦНИЛ 70 —100 мм. Заливка рядов 
кладки жидким раствором (прыском) запрещается. При клад
ке зданий высотой 7 этажей и выше во всех углах наружных 
стен и местах примыкания внутренних стен к наружным 
в каждом этаже в уровне перекрытий должны устраиваться 
анкерные связи из полосовой или круглой стали сечением не 
менее 1 см2. Эти связи должны входить в каждую из взаим
но примыкающих стен не менее чем на 1 м, считая от внут
реннего угла, образованного этими стенами. 

При кладке стен и столбов следует строго соблюдать 
горизонтальность рядов, вертикальность и правильность по
верхностей, а также надлежащую перевязку. Обязательна 
систематическая проверка уровня кладки. 

Тычковые ряды кладки при любой системе перевязки 
должны выкладываться из целого кирпича. 

Независимо от принятой системы перевязки тычковые 
ряды необходимо укладывать: 

а) в первом (нижнем) и последнем (верхнем) рядах стен 
и столбов; 

б) под балками, прогонами и прочими конструктивными эле
ментами, опирающимися на кладку; 
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в) на уровнях обрезов стен и столбов; 
г) в выступающих частях кладки (карнизы, пояски и др.). 
Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки должна 

составлять не более 12мм, а вертикальных — не более 10 мм. 
Увеличение толщины горизонтальных швов до 15 мм, а вер
тикальных— до 12 мм допускается: 

при кладке из старого кирпича, очищенного от раствора; 
при кладке стен и столбов малоэтажных и малоответст

венных зданий; 
при кладке стен на легком растворе. 
Кладка внутренних стен должна производиться, как пра

вило, одновременно с кладкой наружных, причем в местах 
примыкания следует строго соблюдать правила перевязки. 

Разрывы кирпичной кладки (при их необходимости) долж
ны быть ограничены наклонными или вертикальными штра-
бами, обеспечивающими монолитность кладки в местах по
следующих примыканий. 

Разрывы в кладке ближе 1 м понизу и 0,25 м поверху 
от пересечения или примыкания стен, а также в перемычках 
не допускаются. 

В случае необходимости примыкания внутренних кирпич
ных стен к наружным вертикальными штрабами следует сна
чала возвести участок наружной стены (на высоту яруса до 
1,2 м). В местах примыкания стен штрабами должны быть 
установлены стальные связи между наружной и внутренней 
стенами через каждые 2 м по высоте и обязательно в уров
не каждого перекрытия. Связи должны быть снабжены анке
рами. Установка в этих местах связей, предусмотренных при 
кладке зданий свыще 7 этажей, не производится. 

Сопряжение тонких армированных и неармированных сте
нок с капитальными стенами разрешается выполнять путем 
заложения концов арматуры в швы кладки стен или с уст
ройством в капитальных стенах паза, в который заводится 
тонкая стенка. При сопряжении стенок со столбами пазы не 
делаются, а из кладки столба должны выпускаться концы 
обрезков арматурной стали. 

Кирпичные столбы, узкие простенки(шириной менее 2гЛ кир
пича ) и перемычки должны выкладываться из отборного 
кирпича. Пустошовка при кладке столбов не допускается. 

При кладке на цементном и сложном растворах в сухую, 
жаркую и ветреную погоду кирпич должен поливаться во
дой. При кладке на известковом растворе поливка не произ
водится 

П е р е м ы ч к и , как правило, должны выполняться сбор
ными железобетонными. Для кладки рядовых перемычек сле
дует применять раствор марки не ниже 25. Для клинчатых 
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и арочных перемычек разрешается употреблять растворы 
разных марок по проекту. 

Во избежание выпадения из рядовых перемычек кирпичей 
нижнего ряда по опалубке, в слой раствора толщиной до 
2 см, должна быть уложена арматура из пачечной (1 X 20 мм) 
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Рис. 15. Кирпичные стены: 
2 — разрез по окнам, 2 — разрез по простенку. 

или круглой (4 — 6 мм) стали из расчета по одной полосе 
или стержню на каждые % кирпича толщины стены Концы 
полос или стержней должны быть заделаны в простенки не 
менее чем на 25 см и иметь крюки. 

Рабочая высота рядовой перемычки не должна быть ме
нее шести рядов кирпичной кладки. 

Надоконную четверть перемычки допускается выполнять 
из бетона с кирпичным щебнем с прокладкой одного прута 
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или полосы. Применение рядовых и клинчатых перемычек 
при пролетах более 2,25 м, а также в зданиях, подвержен
ных вибрации от машинных установок, не допускается. 

Срок выдерживания перемычек на опалубке при темпе
ратуре наружного воздуха не ниже + 10° должен составлять: 
рядовых перемычек не менее 12 суток; клинчатых и арочных, 
выложенных на растворе марки не ниже 25, не менее 5 су-

то /-/ 

Рис. 16, Кирпичные перемычки в каменных стенах: 
I — рядовая; 2— клинчатые; 3 — армокирпичная. 

ток; клинчатых, выложенных на растворах марки 10, не ме
нее 15 суток. 

При температуре наружного воздуха о т + 5 до + 10° ука
занные сроки следует удлинить на 20%, а при температуре 
о т + 1 до + 5 ° - н а 40%. 

Укладка прогонов и балок, а также устройство между
этажных сборных и монолитных железобетонных перекры
тий должны, как правило, производиться сразу по окончании 
кладки каждого этажа с тщательной анкеровкой. 
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З а д е л к а деревянных балок и прогонов в наружные 
стены отапливаемых зданий делается глухой; заделка балок 
во внутренние и в наружные стены неотапливаемых зданий 
делается открытой. Длина опорных частей балок должна 
приниматься не менее 12 см для кирпичной кладки и 17 см 
для кладки из бетонных камней. 

При глухой заделке конец балки или прогона скашивает
ся и на протяжении 75 см от торца покрывается со всех сто
рон, включая торец, антисептической пастой; поверх антисеп
тической пасты конец балки на длину заделки плюс 5 см 
(за исключением торца) покрывается смолой, битумом, а при 
применении силикатной пасты — каменноугольным пеком 

/ 2 з 

Присыпем Адлере уьребятш бащя итюбщно 
ipj)t4 ?оао Шп мм 

Рис. 17. Детали опирания балок на каменные стены: 
I — на наружную стену в 2 кирпича, 2 — на наружную стену в 2^3 кирпича и больше; 
3 — на внутреннюю стену в 1 кирпич; 4 — на внутреннюю стену в I S кирпича; 5 — сталь
ных балок на наружную стену, 6 — стальных балок на внутреннюю стену; 7 —8 — анкера 

для деревянных балок; 9 — 10 — анкера для стальных балок. 

и обертывается толем. Торец балки должен отстоять от зад
ней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Гнездо по сторонам 
балки заделывается раствором. При укладке балок и прого
нов в открытые гнезда концы балок или прогонов на протя
жении 75 см антисептируются и осмолка и обворачивание 
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Рис. 19. Заделка балок в существующие стены. 
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толью концов не производится. Обработанный конец балки 
или прогона укладывается в гнездо на подкладку из толя 
в два слоя либо на антисептированную подкладку. Расстоя
ние между поверхностями балки и стенками гнезда должно 
быть не менее 3 см. 

К о н с т р у к ц и я к и р п и ч н ы х к а р н и з о в с выносом, 
равным более половины толщины стены, должна быть ука
зана в проекте. Кладка такого карниза выполняется на рас
творе марки не ниже 25. 

При выносе карниза или пояска, не превышающего поло
вины толщины стены, кладку их разрешается производить 
на том же растворе, что и кладку самой стены, путем посте
пенного напуска кирпича с тщательной перевязкой швов. При 
*>том свес каждого ряда не должен превышать 6 см при 
растворах марки 25 и 10 см при растворах марки выше 25. 
Свешивающаяся часть карниза должна быть уравновеше
на вышележащей кладкой или укреплена анкерами. Особое 
внимание следует обращать на устойчивость свесов карни
зов во внешних углах. Свешивающиеся части карнизов и по
ясков, как правило, должны выполняться из тычковых 
рядов. 

Ряды кладки, выступающие более 10 см, должны быть 
армированы. Кладку карниза с анкерами следует произво
дить после того, как кладка стены, в которую были заделаны 
эти анкеры, достаточно окрепнет (через 5 — 7 дней по окон
чании кладки, в зависимости от применяемого раствора). 

Если кладка карниза должна производиться ранее ука
занного срока, необходимо обеспечить устойчивость возво
димой конструкции временными креплениями, поддерживаю
щими консольную часть. 

На стройках города Минска применяются рациональные 
конструкции карнизов, разработанные Белгоспроектом 
(рис. 21, д и е). 

Рис 20. Карнизы: 
а — кирпичный; 6 — с железобетонными плитами. 
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Таблица 2 
Наибольшая свободная высота каменных стен во время кладки 

Толщина стен в м 

Допускаемая свободная высота стен в м 

Толщина стен в м 

Кладка объемным ве ч 

сом более 1600 кг мд 

при ветровой нагрузке 

Кладка объемным ве-
;омот 1600 до 1300 кгч& 
при ветровой нагрузке 

в KZlM2 

Толщина стен в м 

40 | 70 40 | 70 

Толщина стен в м 

а | б 1 
0,38 — 0,40 4,0 3,6 3,6 3,0 

0,50 - 0,52 6,5 4,0 5,5 3,6 

0,60 — 0,64 10,5 6,0 8,5 5,0 

П р и м е ч а н и я : 1, Ограничение свободной высоты - кладки предела
ми, указанными в таблице 2. достигается путем устройства перекрытий 
по ходу кладки. 

2- При высоте возводимого здания менее 7 этажей и при высоте каж
дого этажа менее 4 м заполнение между балками допускается с отстава
нием против укладки балок, но не более чем на один этаж 

3 При ветровых нагрузках, превышающих 70 кг> м2 а также при 
ослаблении стен проемами более чем на И их горизонтального сечения 
наибольшая свободная высота стен должна устанавливаться расчетом. 

Таблица 3 
Допуски в каменной кладке 

Величиня Ч О П У С К ' Ч * в мм 

Наименование 
допусков 

Для конструк
ций из бута и 

бутобетона 

Для конструкции 
из кирпича, а так
же из бетонных, 
керамических и 

других камней пра
вильной формы 

Для конструк
ций из крупных 

бетонных 
камней 

фунда
менты 

стены и 
столбы 

стены и 
фунда
менты 

столбы стены столбы 

1. Отклонения от 
проектных размеров: 

по толщине +30 
- 2 0 

+20 
- 1 0 

± 5 ± 5 ± 5 

по отметкам об
резов и этажей ±25 ± 1 5 ±15 ±15 ± 1 0 ± 1 0 

по ширине про
стенков 1 - —20 - 1 0 —- —5 — 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование 
допусков 

Величина допусков в мм 

Наименование 
допусков 

Для конструк
ций из бута 
и бутобетона 

Для конструкций 
из кирпича, а так
же из бетонных, 

керамических 
и других камней 

правильной формы 

Для конструк
ций из круп
ных бетонных 

камней 
Наименование 

допусков 

фунда
менты 

стены и 
столбы 

стены и 
фунда
менты 

столбы стены столбы 

по ширине про
емов — +20 + 10 — +5 — 

по смещению 
осей ±20 ±15 ± 1 0 ±10 ±10 ±10 

по смещению 
осей смежных окон
ных проемов — ±20 ±10 — ± 1 0 

2. Отклонения по
верхностей и углов 
кладки от вертикали: 

на один этаж ± 2 0 ±10 ±10 ±10 ± 1 0 

на все здание ±20 ±30 ±30 ±30 ±20 ± 2 0 

3. Отклонения ря
дов кладки от гори
зонтали на 10 м дли
ны конструкции ± 3 0 ±20 ±20 ± 5 

4. Неровности на 
поверхности кладки 
(обнаруживаемые при 
накладывать рейки 
длиной 2 м): 

оштукатурива
емой ± 1 0 ± 5 ± 5 

неош гукатури-
ваемой ± 2 0 ±20 ± 5 ± 5 ± 5 — 

П р и м е ч а н и е . Отклонения рядов кладки от горизонтали могуг 
исправляться в последующих рядах 

2. СИСТЕМЫ ПЕРЕВЯЗОК 

При кладке стен зданий применяются следующие основ
ные системы перевязок: 

цепная или русская; 
многорядная ступенчатая; 
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многорядная система проф. Л. И. Онищика (для столбов 
и простенков). 

П р и ц е п н о й с и с т е м е п е р е в я з к и (рис. 22) на лице 
кладки ряды тычков чередуются с рядами ложков. Ложко-
вые ряды начинаются с трехчетвертных кирпичей. 

М н о г о р я д н а я (ступенчатая) с и с т е м а п е р е в я з к и 
(рис. 23) состоит из ложковых рядов, представляющих собой 

Рис. 22. Цепная система перевязки. 

как бы отдёльные стенки толщиной в Уг кирпича, перекры
ваемые через каждый пятый по высоте ряд тычковым рядом. 

Кирпичную кладку при многорядной системе перевязки 
рекомендуется производить в последовательности, указанной 
на рис. 23, а именно: первые 7 — 12 рядов укладываются по 
всей ширине стены ряд за рядом, а выше кладка ведется 
в ступенчатой последовательности. 

В настоящее время многорядная система перевязки полу
чила широкое применение, как значительно повышающая 
производительность труда каменщика. 

Рис. 23. Многорядная система перевязки: 
О — ступенчатая последовательность кладки стены, начинав с 8-го ряда; 

6 — то ж е , с 13-го ряда. 
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Кладку кирпичных столбов и простенков рекомендуется 
производить с перевязкой по системе проф. Л. И. Онищика. 

Указанная система перевязки совершенно исключает при
менение трехчетвертного кирпича и допускает совпадение 
вертикальных швов в трех смежных рядах кладки. 

П о п е р е ч н о е а р м и р о в а н и е к и р п и ч н ы х с т о л б о в 
преследует цель повысить их несущую способность. Армату
ра укладывается в горизонтальные швы кладкн. Арматура 
работает совместно с кладкой до момента разрушения послед-

/- ые ряды 

Рис. 24. Перевязка кладки кирпичных столбов по системе 
проф. Л. И. Онишика. 

ней, воспринимая значительные растягивающие усилия, пре
пятствуя этим развитию поперечных деформаций кладки. 

Процент сетчатого армирования кирпичных столбов при
нимается не менее 0,1 и не более 1. Диаметр проволоки се
ток должен быть не менее 3 и не более 8 мм. При диаметре 
проволоки до 5 мм включительно применяется либо обычная 
прямоугольная сетка, либо сетка типа „зигзаг". 

При диаметре проволоки более 5 мм следует применять 
только сетки „зигзаг*. 

Расстояние между стержнями сетки должно быть не бо
лее 10 и не менее 3 см. 

Прямоугольные сетки должны укладываться не реже чем 
через пять рядов кладки. 

Сетки „зигзаг" укладываются так, чтобы направление 
прутьев, уложенных в двух смежных швах по высоте кладки, 
было взаимно перпендикулярно (рис. 25, б). 

Две уложенные, таким образом, сетки равноценны одной 
прямоугольной сетке. 

Для проверки наличия сеток в кладке сетки должны быть 
изготовлены и уложены так, чтобы концы отдельных стерж
ней (контрольных) выступали на 2—3 мм за поверхность 
кладки. 
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Рис. 25. Поперечное армирование столба: 
а—поперечное армирование прямоугольными сетками; 

6— поперечное армирование сетками „зигзаг". 

3. РАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

а. Кирпичная кладка по методу „двойка", „тройка" 
и „пятерка" 

Кирпичная кладка стен обычно ведется по двухзахватной 
и трехзахватной системе. При небольшом периметре стен или 
одновременном возведении ряда объектов каждый из них мо
жет являться как бы отдельной захваткой; в этом случае 
бригада каменщиков, закончив работу на одном объекте, пе
реходит, на другой. 

В пределах захватки фронт дладки разбивается между 
звеньями на отдельные участки—делянки. В этом случае ка
менщики производят кирпичную кладку звеньями в составе 
„двойки", „тройки" или „пятерки". 

Звено „двойка" комплектуется из одного каменщика-клад
чика VI или V разрядов и одного подручного рабочего III раз
ряда. При переходе на кладку „тройкой" состав звена попол
няется одним подручным рабочим III разряда. При работе 
„двойкой" каменщик укладывает кирпич в наружный и внут
ренний верстовые ряды, производит совместно с подручным 
перестановку причалок и выполняет некоторый объем кладки 
забутки; подручный подает кирпич и раствор на возводимую 
стену, расстилает раствор для образования постели под кир
пичи верстовых рядов и забутки и, кроме того, сам уклады
вает кирпич в значительную часть забутки. 

При работе „тройкой" каменщик производит те же опера
ции, что и в звене „двойка". Первый подручный помогает ка
менщику в установке и перестановке причалки и укдадывает 
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кирпич в забутку на всем ее протяжении, второй подручный 
подает кирпич и расстилает раствор, обслуживая и каменщи
ка и первого подручного. 

Метод кладки звеном „пятерка" (операционно-расчленен-
ный или функционально- звеньевой метод) предложен масте
рами кирричной кладки лауреатами Сталинской премии 
Ф. Д, Шавлюгнным и В. В. Королевым. 

35S -то 
Рис. 26. Схема организации рабочего места по методу Ширкова 

звеньями „двойка* и „тройка": 
1—кирпич; 2—ящики с раствором; 3—-катальные хода. 

Звено „пятерка" комплектуется из двух каменщиков-клад
чиков—одного V — V I и одного IV разряда и трех подручных 
рабочих III разряда. 

?Ч19 делянка 

Рис. 27. Схема организации рабочего места по методу Королева 
и Шавлюгина звеном „пятерка": 

/—ящик с раствором; 2— штабели кирпича в рамках. 

Распределение обязанностей между каменщиками и под
ручными в звене производится в зависимости от толщины 
возводимой стены. При кладке стены в 2 и 21/? кирпича пер
вый каменщик (V—VI разрядов) руководит звеном, устанав
ливает причалки, укладывает кирпич в наружный верстовой 
ряд, расстилая кельмой раствор, поданный на стену работа-
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ющш с ним в паре подручным, подрезает раствор 
и производит проверку качества кладки; подручный пер
вого каменщика подает кирпич и раствор, а также производит 
околку и рубку кирпича. Второй каменщик (IV разряда) со
вместно с работающим с ним подручным производит те же 
операции, что и первый каменщик, но на кладке внутренних 
верстовых рядов. Третий подручный, работая самостоятельно, 
производит укладку кирпича в забутку на всем ее протяже
нии и, кроме того, раскладывает кирпич для наружной вер
сты нового ряда кладки, учитывая, что кладка стены ведется 
как справа налево, так слева направо. 

б . Поточно-конвейерный метод кирпичной кладки звеном 
„шестерка" („девятка") 

Автором поточно-конвейерного (поточно-кольцевого) ме
тода кладки стен зданий является лауреат Сталинской премии 
каменщик С. С. Максименко. 

Поточно-конвейерный метод внес коренные изменения 
в технологию производства кирпичной кладки, перестроив ее 
по принципу потока, со строгим разделением труда в звене. 

Звено комплектуется из шести человек—трех каменщи
ков-кладчиков V — V I , IV и III разрядов и трех подручных 
рабочих Ш разряда. Внутри звена каменщики и рабочие де
лятся на три отдельные „двойки"* 

Первая, ведущая „двойка", состоящая из каменщика V — V I 
разрядов и одного подручного, укладывает наружный версто
вой ряд стены. Вторая „двойка", включающая каменщика 
IV разряда и одного подручного, ведет кладку внутреннего 
верстового ряда. Третья „двойка" в составе каменщика III раз
ряда и одного подручного производит кладку забутки. 

Каменщики в каждой „двойке" звена производят только 
основные операции—кладку кирпича с установкой и переста
новкой причалок, а подручные подают кирпич и расстилают 
раствор. 

При большой толщине стен и высокой квалификации ка
менщиков-кладчиков звено можно комплектовать также 
и в составе девяти человек, причем в этом случае звено 
делится на три отдельные „тройки". В каждой „тройке" один 
из подручных подает и раскладывает кирпич, а второй пода
ет и расстилает раствор. Обязанности каменщиков-кладчиков 
в звене „девятка* те же, что и в звене „шестерка". 

Поточиогконвейерным методом работает также каменщик-
инструктор лауреат Сталинской премии И. М. Рахманин, Он 
несколько изменил расстановку рабочих в звене. Последова
тельность отдельных операций, предложенная И. М. Рахма-
ниным, показана на рис. 29, 

-596 



597 



f-W OfJppctwo 2№ операция Зя onepau bp 
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Рис 29. Расстановка рабочих и последовательность кладки, 
рекомендуемые И. М. Рахманиным 

в. Выбор метода организации кирпичной кладки 

Кирпичную кладку звеном „двойка" целесообразно вести 
при возведении любых зданий, фасады которых имеют зна
чительное количество архитектурных деталей, при кладке 
стен малой толщины, стен с большим числом проемов и при 
кладке столбов. При возведении стен с большим объемом за
бутки кирпичную кладку следует вести звеном „тройка". 

Кирпичную кладку звеном „пятерка" операционно-расчле-
ненным (функционально-звеньевым) методом можно приме
нять при стенах толщиной в 2 кирпича и более, при незначи
тельном количестве проемов и в случаях, когда фасады воз
водимых зданий не имеют очень сложной архитектурной об
работки. 

Кирпичную кладку звеном „шестерка" поточно-конвей
ерным (поточно-кольцевым) методом рекомендуется вести в 
теплый период времени при возведении зданий, имеющих не
сложную архитектурную обработку фасадов и малое число 
поперечных стен и проемов. 

4. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИНВЕНТАРЬ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАМЕННОЙ КЛАДКЕ 

а. Инструменты 

К е л ь м а (рис. 30) применяется, в зависимости от приемов 
кладки, для разравнивания раствора по постели, подгребания 
и прижимания его к ранее уложенному кирпичу, подрезки 
раствора и иногда для околки кирпича. 

М о л о т о к - к и р о ч к а (рис. 31) предназначен для рубки, 
околки и обтесывания кирпича. Вес молотка-кирочки 50 г. 

К о в ш - л о п а т а М а л ь ц е в а (рис. 32) предназначен 
для подачи раствора, расстилания и разравнивания его на сте
не, а также для перемешивания (перелопачивания; раствора 
в ящике. 
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К о в ш - с о в о к (рис. 33, а и б) предназначен для подачи 
раствора, разравнивания и расстилания его на стене. 

Р а с ш и в к а (рис. 34) применяется для отделки (расшив
ки) швов кладки на фасаде здания. 

— 

Рис. 30. Комбинированная кельма. 

Рис. 31. Молоток-кирочка. 

-—зоо~^ 

Рис. 32. Ковш-лопата Мальцева. 

ffi 

Рис. 33 Ковш-совок: 
а - Максименко, 6—Цит. 

Разрез лоЛ А 

п а 
Рис. 34. Расшивки: 

а—с вогнутым лезвием, б—с прямоугольным лезвием. 
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б. Инвентарь 

Р а з д а т о ч н ы й б у н к е р д л я р а с т в о р а (рис. 35) 
емкостью 0,5—0,75 мв предназначен для подачи раствора на 
приемную площадку, установленную на перекрытии, откуда 
тачками или двухколесными контейнерными тележками рас
твор подается к рабочему месту каменщика. Применение раз
даточного бункера возможно при наличии крана грузоподъ
емностью 1—1,5 тп и при сплошном замащивании. 

Д в у х к о л е с н а я м е т а л л и ч е с к а я т е л е ж к а конст
рукции Мальцева (рис. 36) применяется для транспортирова
ния раствора и представляет собой тачку со сварным кузо
вом, изготовленным из 1,5 мм листовой стали. 

Т а ч к а - п о л у а в т о м а т с о с ъ е м н ы м я щ и к о м кон
струкции Ширкова (рис. 37) для перевозки раствора состоит 
из двух самостоятельных частей: тачки-платформы в виде 
шарнирной рамы с подъемным приспособлением и съемного 
металлического ящика 4 (для раствора) на ножках. 

Т е л е ж к а - к о н т е й н е р (рис. 38) применяется для 
подачи раствора от раздаточного бункера к рабочему месту 
каменщика. Тележка имеет съемный кузов — бункер 7, кото
рый служит ящиком для раствора. Бункер подвешен к раме 
тележки 3 крюками 2. 

Т а ч к а с и с т е м ы Ш и р к о в а на 52 кирпича (рис.39) 
предназначена для перевозки кирпича, заранее выложенного 
в клетки на поддонах. 

Рис. 35. Раздаточный бункер 
для раствора. 

Рис. 36. Двухколесная } 

металлическая тележка 
для раствора. 
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Рис. 37. Тачка-полуавтомат со съемным ящиком для раствора: 
л—общий вид, б—вид сбоку / '-рама подъемного приспособления; 

2—рычаг >ля подъема рамы; 3—защелка; 4- яшш»|ли раствора. 

Рис. 39- Тачка Ширкова для перевозки кирпича на поддонах: 
1—борт тачки; 2—штырь для захвата поддат»; 3—крюк поддона. 



III. ПУСТОТНЫЕ (ОБЛЕГЧЕННЫЕ) СТЕНЫ 

I. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КЛАДКИ 
ПУСТОТНЫХ СТЕН 

Для облегченных стен применяются: кирпич обыкновен
ный глиняный, силикатный и шлаковый и все виды искус
ственных камней из Сетонов или растворов. Каменные мате
риалы в отношении размеров, прочности, морозостойкости и дру
гих показателей должны отвечать требованиям, соответствую
щим ГОСТ. (О материалах см. отдел I I «Огоойматериалы и из
делия»). 

Термовкладыши (камни или плиты для заполнения пустот 
в стенах) рекомендуются к применению с объемным ве
сом 500—800 кг м3 и с пределом прочности не менее 
4 кг/см2. Требования к морозостойкости термовкладышей не 
предъявляются. 

Для кладки облегченных стен применяются растворы марок 
100; 50; 25; 10; 4; 2 и 0. Марка 0 установлена только для 
определения "предела прочности кладки на свежем, еще не отвер
девшем растворе» на известковом растворе в возрасте до трех 
месяцев и на оттаявшем растворе при производстве зимней 
кладки методом замораживания. Марка 2 установлена только 
для определения упругих свойств кладки на известковом рас
творе в возрасте до трех месяцев и на оттаявшем зимнем рас
творе. 

Для засыпки пустот в стенах применяются различные шла
ки— котельные, паровозные, доменные гранулированные, а также 
иные термоизоляционные материалы минерального происхожде
ния: пемза, щебенка туфа или ракушечника и т. п. 

Рекомендуется применение неоседающих (связанных) засыпок, 
получаемых смешиванием шлака, щебня легких порол и т. п. 
с известковым или глиняным жидким раствором. 

Легкие и особо легкие бетоны, применяемые для монолит
ного заполнения пустот в стенах или для термовкладышей, изго
тавливаются преимущественно на бесклинкерных ьементах, извести 
и других местных вяжущих. 

В качестве заполнителей для бетона применяются различные 
шлаки, пемзовый песок, щебень и т. п. При этом в иелях 
уменьшения объемного веса бетона и улучшения его теплотех
нических свойств для бетонов марок 4—15 рекомендуются 
только крупные отсеянные фракции заполнителей. 
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Табшца 4 

Ориентировочные составы шлакобетонов 

Требуе
мая мар

ка бе
тона 

Ориентировочный состав по объему (вяжущие к сумме 
объемов заполнителей) при марке вяжущего Требуе

мая мар
ка бе

тона 50 75 100 150 200 250 

10 1:6 1:9 1:10 1:13 1:15 — 

15 1:4,5 1 :7 1 :8 1:10 1:12 ы з 

25 1:5 1:6 1:8 1:10 1:11 

35 — — 1:5 1:6,5 1:8 1:9 

2. ТИПЫ ОБЛЕГЧЕННЫХ СТЕН 

а. Типы кирпичных стен 
Таблица 5 

Тип 
стены 

Конструкция стены 

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ы
 

в 
см

 

№
№

 р
и


су

нк
ов

 Кем предло
жена или вне

дряется 

К-1 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок толщиной в W кир
пича каждая, соединенных между 
собой армированными растворными 
диафрагмами, с заполнением пустот 
засыпкой или термовкладышами 

38-56 40, а 

40,0 

Н. С. Попов 
Н М. Орлянкии 
Р Н. Попова 

В. П. Некрасов 
С. Н. Песельник 

К-2 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок толщиной в И кир
пича каждая, соединенных между 
собой тычковыми кирпичными ря
дами, с заполнением пустот легким 
бетоном или термовкладышами 

38-50 
51—64 

40, в, 
г и д 

Н. С. Попов 
Н. М- Орлянкии 
Р. Н. Попова 

К-3 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок толщиной в Н кир
пича каждая, соединенных между 
собой вертикальными диафрагмами 
толщиной в ^ кирпича, с заполне
нием пустот легким бетоном или 
же с засыпкой пустот и устрой
ством растворных диафрагм 

38-43 

51-56 

41, а 
и б 

42, а 
40, е 

и 
42, б 

Л. А. Серк и 

С. А. Власов 

Н. С. Попов 
Н. М. Орлянкин 
Р. Н. Попова 
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Продолжение таблицы 5 

Тип 
стены 

Конструкция стены 

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ы
 

в 
см

 

№
№

 р
и

су
нк

ов
 

Кем предло
жена или вне

дряется 

К-4 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок (наружная толщиной 
в И кирпича, а внутренняя в 1 или 
1И кирпича), соединенных между 
собой тычковыми кирпичными ряда
ми или металлическими скобами, с 
воздушным прослойком между ними 

42; 55 41 в 
и г 

Г. Ф. Кузнецов 

К-5 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок толщиной в V 4 кир
пича каждая, соединенных между 
собой вертикальными диафрагмами 
толщиной в V4 кирпича с заполне
нием пустот легким бетоном или 
же с засыпкой пустот и устройст
вом растворных диафрагм 

25 
33—43 

41, д 
и е 

Э. Р. Вайнштейн 

Рис. 40. Кирпичные облегченные стены: 
а ш £—-стены типа К-1 с армированными растворными диафрагмами и заполнением пустот 
аасыпкой или термовкладышами; в, г и д—стены типа К-2 с тычковыми рядами кирпиче* 
• заполнением пустот легким бетоном или камнями-вкладышами из легкого бетона, е~стена 
типа К-3 с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами и заполнением пустот 

аасыпкой, легким бетоном или камнамн-вкладышамн. 



Рис. 41. Кирпичные облегченные стены; 
а и б— стены типа К-3 с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами и запол
нением пустот засыпкой, легким бетоном или камнями-вкладышами из легкого б*тона; 
в и г—стены типа К-4 с одним воздушным прослойком и прикреплением наружной стенкм 
в Vs кирпича к внутренней металлическими скобами или тычковыми рядами кирпичей; 
д и е—стены типа К-5 из кирпича на ребро с вертикальными поперечными кирпичными 

диафрагмами н заполнением пустот засыпкой или легким бетоном. 
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Рис. 42. Способы перевязки кладки стены типа К-3: 

а—вариант Л. А. Серка и С. А. Власова, б—вариант Н. С. Попова, 

б. Типы стен из бетонных камней 
Таблица 6 

Тип 
стены 

Конструкция стены. 

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ы
 

в 
см

 

№
№

 р
и

су
нк

ов
 

Кем предло
жена или вне

дряется 

Б-1 Сплошная стена из бетонных*кам-
ней (сплошных или пустотелых со 
сквозными или замкнутыми пусто
тами) 

19 
29 
39 
49 

43, а Прохоров 
(камни с ще-
левидными пу
стотами) 

Б-2 Стены из бетонных камней с од
ним воздушным прослойком в стене 

31,41, 
51 

43, б — 

Б-3 Сплошная стена из бетонных кам
ней с наружной облицовкой в И 
кирпича 

32, 42, 
52 

43,s — 
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Продолжение таблицы 6 

Тип 
стены 

Конструкция стены 

То
лщ

ин
а 

ст
ен

ы
 

в 
см

 

№
№

 р
и

су
нк

ов
 

Кем предло
жена или вне

дряется 

Б-4 Стена из бетонных камней с об
лицовкой в 1Л кирпича и одним 
воздушным прослойком между об
лицовкой и стеной 

36, 46, 
56 

— — 

Б-5' Стена из двух параллельных ли
цевых стенок из бетонных камней 
толщиной 19 см каждая, соединен
ных между собой металлическими 
скобами, с заполнением промежутка 
между ними засыпкой и устрой
ством растворных диафрагм 

43—49 44, о" 

Б-б Стена из двух параллельных ли
цевых стенок из продольных поло
винок бетонных камней, уложен
ных на ребро, соединенных между 
собой тычковыми рядами из тех же 
камней, с заполнением пустот лег
ким бетоном или же с засыпкой 
пустот и с устройством диафрагм 

39 44, а Н. С. Попов 
Н. М. Орлянкии 
Р. Н. Попова 

Б-7 Стена из двух параллельных ли
цевых стенок из продольных поло
винок бетонных камней, уложен
ных на ребро, соединенных между 
собой вертикальными поперечными 
диафрагмами из таких же камней, 
с заполнением пустот легким бето
ном или же засыпкой пустот и с 
устройством растворных диафрагм 

49 44, в 
и г 

Э.Р Вайнштейн 

Н. С. Попов 
Н. М. Орлянкии 
Р. Н. Попова 

Таблица 7 
Стены из камней из ячеистого бетона 

Тип 
стены 

Толщина стены 
в см 

БЯ-1 Стены сплошной кладки из камней изго
товленных из ячеистого бетона 24, 29, 34 
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Рис. 43. Стены из бетонных камней: 
а—стены типа Б-Ь сплошные; 

б—стены гипа Б-2 с воздушным прослойком; 
в—стены типа Б-3 с облицовкой кирпичом. 

60S 



Рис. 44. Стены из бетонных камней: 
а—стена типа Б-fi, б—стена типа Б ^, 

в и г—стена типа Б-7, д и варианты опирания балок на стены 
из бетонных камней. 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПУСТОТНЫХ СТЕН 

П у с т о т н а я кладка применяется для возведения на
ружных и внутренних стен гражданских (жилых и общест
венных) и промышленных зданий II и Ш классов. 

Облегченные стены допускаются в помещениях с относи
тельной влажностью внутреннего воздуха при температуре 
18° не более 60%. 

Для наружных стен помещений с повышенной влаж
ностью (60—75% при температуре 18°) допускаются кирпич
ные облегченные стены (за исключением стен с заполнением 
пустот засыпкой) и стены из камней, изготовленных из тя* 
желого бетона на клинкерных цементах. 

Облегченные наружные стены для помещений с высокой 
влажностью (более 75%) не допускаются. 

Нецелесообразно применение пустотных кладок для стен 
с большим количеством проемов и узкими простенками, так 
как относительный объем пустот в таких стенах получается 
значительно приуменьшенным. 
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Таблица 8 

Допускаемая этажность несущих стен различных типов 
в гражданских зданиях 

Этажность Типы стен, допускаемые к применению 
в несущих стенах 

5 этажей К-4 
4 этажа К-2, К-3 при заполнении пустот легким бетоном, К- 4 
3 » К-1 с заполнением пустот термовкладышами, К-2, 

К-3, К-4, Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5 
2 * Все типы стен, кроме К-5, в случае заполнения пустот 

этой стены шлаком. 
1 этаж Все типы стен 

П р и м е ч а н и я : 1. Высота этажа принята не более 4 м. 
2. Указания, приведенные в таблице, относятся как к зданиям высо

той от 1 до 5 этажей, так и к верхним этажам многоэтажных зданий, за 
исключением стен типов К-5, Б-6 и Б-7, применение которых в верх
них этажах зданий высотой более 5 этажей не допускается. 

Таблица 9 

Типы облегченных стен, применяемых для одноэтажных 
промышленных зданий различной высоты 

Высота 
зданий 

в м 

Типы облегченных стен Высота 
зданий 

в м несущих самонесущих или заполнение 
каркасов 

До 4 Все типы стен, кроме К-5 Все типы стен 
4 - 6 К-3, К-4, Б-1, Б-2, Б-3, 

Б-4, К-2 при заполнении 
пустот бетоном марки не 
ниже 25 

Все типы стен, кроме К-5, 
Б-6 и Б-7 

Более 6 Не допускаются Стены типов К-3, К-4, Б-1, 
Б-2, Б-3, Б-4, БЯ-1, К-2 
при заполнении пустот бе
тоном марки не ниже 25 

П р и м е ч а н и е . При, высоте 4—6 л* несущие стены типов К-4, 
Б-2 и Б-4 допускаются к применению при толщине внутренней ветви 
стены не менее 25 см и при наличии перевязки, связывающей две ветви 
Стены. 

При наличии сосредоточенных нагрузок от ферм проле
том до 12 м допускаются несущие облегченные стены только 
типов К-2, К-3, К-4, Б-1 и Б-3. При пролете ферм 
более 12 м облегченные типы ^сладок для несущих стен не 
допускаются. 
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Таблица 11 

Минимальные марки материалов для стен промышленных 
одноэтажных зданий 

Высота 
здания 

Марки материалов для стен 

несущих 
несущих участков 
стен (столбов, пи

лястр) 
самонесущих 

в м 
кир
пич 

бетон
ные 

камни 

рас
твор 

кир
пич 

бетон
ные 

камни 

рас
твор 

кир
пич 

бетон
ные 

камни 

рас
твор 

До 4 В соответствии с указаниями таблицы 10 для верхнего этажа 

От 4—6 75 35 10 75 50 10 50 25 10 
От 6—9 — — — 75 50 25 75 35 25 
Более 9 — — — 100 75 50 75 35 25 

П о д о к о н н ы е участки облегченных стен следует за
щищать от увлажнения двумя-тремя рядами сплошной клад
ки или сплошной железобетонной плитой из легкого бетона 
с устройством цементных сливов, 

Для крепления оконных и дверных коробок в кладку 
боковых граней проемов закладываются по две антисепти-
рованные деревянные пробки. Ниши для' приборов отопле
ния следует устраивать только в виде исключения и при 
этом в стенах толщиной не менее 51 см. 

Простенки шириной менее 77 см по наружному обмеру 
выполняются из сплошной кладки. 

Р я д о в ы е п е р е м ы ч к и в облегченных стенах приме
няются для перекрытия проемов шириной до 2 м. Рядовые пе
ремычки из кирпича должны иметь рабочую высоту не менее 
0,25 пролета и не менее шести рядов кладки, а из бетон
ных камней—не менее 0,5 пролета и не менее трех рядов 
кладки. В пределах рабочей высоты перемычки все пустоты 
заполняются легким бетоном не ниже марки 35, а кладка 
выполняется на растворе не ниже марки 25. 

Расстояние от верха проема до низа балки, опирающейся 
на перемычку, должно быть не менее 40 см для кирпичных 
перемычек и 60 см для перемычек из бетонных камней. 
Концы перемычек заводятся в простенки не менее чем на 
40 см с каждой стороны проема. При ширине простенков 
менее 100 см весь пояс кладки в уровне перемычек выпол
няется так же, как и перемычки. 

Б а л к и перекрытий рекомендуется укладывать на пояс, 
образуемый перемычками. В других случаях опирание балок 
допускается; 
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1) При устройстве стен типа К-1 — на диафрагму из двух 
радов сплошной кирпичной кладки или на растворную диаф
рагму (рис. 45, а ) . Растворная диафрагма в местах опирания 
балок должна утолщаться до 3 ^ 4 см и армироваться до
полнительно двумя стержнями диаметром не менее 6 ми. 

2) В случае кладки стен типа К-2—на пояс из двух-
трех рядов сплошной кирпичной кладки при заполнении 

ы /Раг<'!>8орчая 
gt/афроша 
>Рсл$ор 
35 

Спюльтш втер 
^РотВооная диатраеыа 

Растбор 

• Смштонш tawoopHQO диафрагма 
свози Легкий <s.h-33 - t 

бетон 
Длина ввирсшю 

че менее mm 

Рис. 45. Опирание балок перекрытий на наружные стеньг 
а—на стены типа К-1, б н в—на стены типа К-2, г - н а стены типа К З , 

д—на стены типа К-4, е—на стены типа К-5 

пустот бетоном или термовкладышами марки ниже 15. При 
марке заполнителя 15 и выше балки могут опираться на 
гычковые ряды кирпичей (рис. 45, б и в). 

3) Стены типа К-3—на поперечные и продольные стен
ки кладки (рис. 45, г). 

4) Стены типа К-4—на внутреннюю стенку заделка 
и анкеровка балок выполняется обычным способом, как 
и при сплошной кладке (рис. 45, <?). 

614 



5) Стены типа К-5—на поперечные стенки кладки и в 
промежутках между ними на растворную армированную 
диафрагму толщиной 3—4 см (рис.45, ё). Диафрагма армиру
ется стержнями диаметром не менее 6 мм через 20—30 см по 
длине стены; под диафрагмой ниже опор балок пустоты на 

Разрез стено! 

СкригкО из проболони 
а з Ь'мм черр? аро 

пильную ногу 

Клодт умой 

i и рру 

Ж 

ч 
г о ppg 

Не мни .40-60.. 

г о ppg 

Не мни .40-60.. 
75 | | 

Hi—п—л л if 1 t 
« 

II l i t - f t 

\40 60 Л 

1 WliW/ffllfflf 

Рис. 46. Облегченная стена типа К-1 с заполнением 
пустот засыпкой. 

глубину 30 см по всей длине стены заполняются легким 
бетоном марки не ниже 35. 

К а р н и з ы в облегченных стенах делаются с выносом не 
более половины толщины стены. При большем выносе кар
низов рекомендуется делать их деревянными. 

Участки стен выше чердачного перекрытия выполняются 
из сплошной кладки. 

С т р о п и л а , в зданиях с облегченными стенами устраи
ваются безраспорные с опиранием на сквозные мауерлаты, 
уложенные по поясу сплошной кладки высотой вЗ—5 рядов. 
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Мауерлаты должны быть связаны в углах врубками, анти-
септированы и уложены на стену по слою толя. 

Д ы м о в ы е и в е н т и л я ц и о н н ы е каналы должны, как 
правило, устраиваться в сплошной кирпичной кладке внут
ренних стен. Для устройства каналов могут быть применены 
специальные керамические и бетонные камни. 

В случае неодновременного возведения наружных и внут
ренних стен здания разрывы в кладке по длине стен следует 
начинать на расстоянии не менее 1,2 м от пересечения или 
примыкания стен понизу и заканчивать (при штрабе „убегом") 
поверху на расстоянии не менее 0,4 м от пересечения или 
примыкания. 

При отставании кладки внутренних стен от кладки на
ружных штрабу в наружных стенах рекомендуется делать 
путем выпуска наружу специально уложенных через ряд 
тычковых кирпичей или камней на четверть или половину 
их длины. Шлак, применяющийся в качестве засыпки пустот 
кладки, должен быть сухим, причем рекомендуется приме
нять фракции диаметром 0,5 см и более. 

Вместо устройства растворных диафрагм для образова
ния противоосадочных пробок допускается засыпку проли
вать разжиженным раствором через 40—50 см по высоте 
стены. Если в стене одновременно с растворными диафраг
мами применяются металлические связи, то те и другие со
вмещаются и образуются армированные диафрагмы. 

IV. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ ПУСТОТЕЛЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

1. СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

Кладка стен из керамических пустотелых блоков дает зна
чительный технико-экономический эффект по сравнению 
с кладкой из обычного кирпича, а именно; 

ускоряет работу и повышает производительность труда 
каменщиков, 

уменьшает расход стенового материала на 20% и раствора 
до 40%; 

облегчает вес стены на 40—50% и уменьшает размеры 
фундаментов; 

удешевляет стоимость на 10—20%. 
Кладка стен из керамических блоков выполняется толиць 

ной 38 см вместо 51 см при кирпиче. Блоки (восьми-и че-
тырехпустотные) укладываются в стены с горизонтальным 
расположением каналов. При укладке многодырчатых бло
ков каналы располагаются вертикально, 

Перевязка по толщине стены осуществляется через 4 ря-̂  
да при расположении блоков ложками. В углах и простенках 
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закладываются многодырчатые блоки с вертикальным распо
ложением пустот или обычный кирпич. 

Для кладки пустотелых керамических блоков следует 
применять растворы повышенных марок (10—50) и толщину 
швов делать возможно меньше (до 10 мм). Поперечные вер
тикальные швы должны быть тщательно заполнены. 

Кладка стен из керамиковых блоков применяется в зда
ниях до 4 этажей (при марке камня 75—100) повсеместно. 

2. ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ БЛОКОВ 

Керамические перекрытия могут устраиваться при проле
тах до 7 м и при величине полезной нагрузки до 500 кг/м2. 

Керамические перекрытия требуют в 2—3 раза меньше 
бетона и в 1,5 раза меньше арматуры по сравнению с мо
нолитными железобетонными перекрытиями. 

« Разрез по 
Разрез по простенка 

снну 7 
Мемпроемте 

простенки 

X X ..... «St 
U 80 

2»ряд 

угловые 
простенки 

p*g 
i 

80 

- я 
г? р*д 

80 
1 

Нримрчйни<? , 
Размера/ керамически* 

бполов пронято/ нротнш 
модулю Продругил раз
мера А ГОЛШиНО CTfWM COOh 
век тденно изменяется 

Рис. 47. Стены из пустотелых керамических камней. 
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fla3t)i бетонируются при монтаже 

При устройстве перекрытий по типу а и б камни уклады
ваются продольными рядами вплотную один к другому по 
разреженной опалубке. В зазоры, образующиеся между про
дольными рядами камней, укладывается арматура и заливает
ся бетон. Бетон обычно применяется марки не ниже 140 

и должен изготовляться на 
мелком заполнителе. 

Арматура может быть изго
товлена из круглой, периоди
ческого профиля или кали
брованной стали диаметром 
6—20 мм. 

Камни несимметричного 
профиля укладываются таким 
образом, чтобы каждый блок 
продольного ряда был повер
нут по отношению к соседнему 
блоку того же ряда на 180а 

и чтобы все блоки одного ряда 
были смещены по отношению 
к блокам соседнего ряда на 
полблока. 

При такой раскладке кам
ней верхняя поверхность пере
крытия имеет расположенные 
в шахматном порядке выступы 
и впадины (рис. 48, б). Эти впа
дины одновременно с продоль
ными швами заполняются бето
ном, который и передает сжи
мающие усилия с одного камня 
на другой. 

Сборные керамические перекрытия монтируются из отдель
ных, вплотную примыкающих друг к другу балок (рис. 48, б). 

Пролет балок соответствует пролету перекрытия, 
вследствие чего для монтажа такого перекрытия не тре
буется устройства опалубки и лесов. После укладки балок 
на место швы между ними заполняются бетоном, чем и обес
печивается монолитность всего перекрытия. Камни для сбор
ных балок имеют один или два паза, в которые укладывается 
арматура, заполняемая бетоном. Нижняя арматура восприни
мает растягивающие напряжения, возникающие в пролете 
перекрытий, и имеет диаметр 6—20 мм. Верхняя арматура— 
монтажная и имеет диаметр 5—6 мм. В случае, когда верх
няя арматура воспринимает растягивающие напряжения, воз
никающие у опор при защемлении, сечение арматуры назна
чается по расчету. Концы стержней рабочей арматуры долж
ны иметь крюки. 

Razbi между балками 
заполняются растдором 
при моптоЖе 

Рис. 48 Керамические перекрытия: 

а—сборно-монолитные перекрытия с симме
тричны ми камнями, б—то же с несимметри
чными камнями, ё балочный настил из ке
рамических блоков г-составная балка из 

керамических блоков. 
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Керамические перекрытия не рекомендуется й^и&енятъ 
яри вибрационных или значительных сосредоточенных на
грузках или повышать в этих случаях их монолитность 
и несущую способность путем устройства поверху сплошной 
бетонной или железобетонной плиты толщиной до 5 см. 

При опирании перекрытий в паз последний ряд камней 
заменяется во избежание ослабления стены монолитным бе
тоном, который заполняет одновременно и паз в стене. Заме
на камней на опоре бетоном рекомендуется также с целью 
лучшего заанкеривания арматуры. 

В сборных балках с этой же целью отверстия концевых 
камней бетонируются при изготовлении балок на глубину 
130 мм. Если опора проектируется с жесткой заделкой 
перекрытия, то глубина заделки должна быть ие менее 
250 мм, а сечение верхней арматуры назначается по расчету. 
При таком устройстве опор стена вышележащего этажа 
должна, как правило, возводиться только после монтажа 
перекрытия и бетонирования опор. Устройство небольших 
отверстий в перекрытии для пропуска труб, проводок и т. п. 
производится в монолитных перекрытиях заменой при бето
нировании камня временной пробкой, а в перекрытиях из 
оборных настилов-—выкалыванием части камней. 

GJ U) Разрез 

Ппан 

• E G ? - * ' 

I B S \\\-;\ 

г) 

Рис. 49. Детали опираиия керамических перекрытий: 
а—опирание сборпо-монолитного перекрытия на стену; о*—опирание сборно-монолитного 
перекрытия иа прогон из монолитного железобетона; в—опирание настила из керамических 

составных балок на стену; г—опирание настила на прогон. 
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3. ИЗГОТОВЛЕНИЙ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ 
блоков 

Изготовление сборных плит из керамических камней (рис. 50) 
производится заранее на заводе или на строительстве путем 
раскладки камней насухо на ровном полу или на бойке и по
следующей укладкой арматуры и заполнением бетоном промежут
ков между камнями. Перед бетонированием камни должны быть 
обильно увлажнены. 

Монтажная прочность плит при их подъеме и установке на 
место обеспечивается путем устройства по их коротким сто-

План-

Рис. 50. Сборная плита для перекрытий из пустотелых керамических 
камней. 

ронам железобетонных обвязок, из которых выпускаются 
петли, служащие для подъема плит. В верхней зоне плит 
при их бетонировании укладывается монтажная арматура. При 
установке на место швы между плитами после укладки арматуры 
заполняются бетоном. Устройство железобетонных поясов по 
коротким сторонам плит не приводит к увеличению расхода 
бетона, поскольку керамические перекрытия на опорах всегда 
должны заделываться в бетонные пояса. 

Ширина сборных плит принимается от 75 до 150 см ( 3 — 
6 камней) и определяется грузоподъемностью монтажного 
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оборудования. При пролетах перекрытий до 4 м применяются 
камни высотой 140 мм, а при пролетах до 6 и£—высотой 
190 мм. 

Монтажная петля' 
Сечение 2-2 

с а 
с м 
с а 
с м 

\jlpu8apulnt) 

1 ф 5-Ьмм 

^20^20 
О 

10 f Рабочая арттураho расчету 
Сворной трнос 

газ 

Рис. 5 L Панель для перекрытия из пустотелых керамических 
камней КП-20. 

В БССР широкое распространение получили керамиче
ские панели перекрытий из блоков КП-14 и КП-20, разра
ботанные Белгоспроектом. 

V. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАМ 

Наиболее применимыми для малоэтажных жилых зданий 
в наших климатических условиях (средней и северной по
лосы) являются печи средней теплоемкости. 

Печами средней теплоемкости называются печи,, аккуму
лирующие при одной топке количество теплоты для 12-часо
вой теплоотдачи; печи большой теплоемкости должны акку
мулировать тепло на 24 часа. 

Примерная область применения различных печей сле
дующая; 
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Таблица 12 

Печи большой 
теплоемкости 

Печи средней теплоемкости 
Щитки кухон

ных очагов 
Печи большой 
теплоемкости с толстыми 

стенками 
с тонкими 
стенками 

Щитки кухон
ных очагов 

В жилых домах 
с пониженным коэ-
фициентом теп
лоустойчивости 
ограждений во 
всех районах,кро
ме южных и за
падных примор
ских 

В жилых домах 
с нормальной теп
лоустойчивостью 
и теплоотдачей 
печей не менее 
12 час. в северо
восточных райо
нах Европейской 
части СССР, Си
бири, ДВК 

В жилых домах 
в южных районах 
со средней тем
пературой янва
ря — b°Q, а так
же в районах с 
резким колебани
ем температур на
ружного воздуха 
ночью и днем 

Отопление 
кухни и смеж
ных с ней по
мещений, в том 
числе уборной, 
ванной, перед
ней и т. п. во 
всех поясах, 
где необходи
мо отопление 

Расчет теплопотерь для печного отопления производится 
по правилам, изложенным в ОСТ 90008-39. 

2. ТЕПЛООТДАЧА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 

Тепловая мощность отопительной печи определяется ее 
теплоотдачей за единицу времени в ккал/час. 

Для печей периодического действия величина теплоотдачи 
зависит от числа топок в 1 сутки. 

Теплоотдачу печи можно относить к 1 ле2 ее поверхности 
нагрева или м? активного объема. 

Таблица 13 
Величины теплоотдачи печей при поверхности» обращенной 

в помещение 
с 

Конструкции 
печей 

Теплоотдача тал/час л& Теплоотдача ккал/час м3 

* Конструкции 
печей «/со w"cv, * 

Конструкции 
печей 

F F V V 

1 Печи прямо
угольные в желез

ных футлярах (тол
щина стенок 1/4 
кирпича) . . . . 180-250 340-400 1200-9С0 2300-1400 

2 Печи круглые 
в железных фут-

260-340 420—500 1600-1300 2500-2600 
3 Печи в штука

турке (толщина 
стенки !/ 2 кир-

220-380 380-550 1700-1300 2500-1800 
Печи в израз-

370—390 500—600 1800-1300 2600—1900 
П р и м е ч а н и е . Первые цифры соответствуют печам малых раз

меров, а вторые — большим печам: 
W С р ккал/час*— теплоотдача при одной топке в сутки, 
W"cp ккал/час—теплоотдача при двух топках в сутки. 
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Активный объем печи исчисляется без вычета пустот. 
Расчетная высота Нр принимается от уровня колосниковой 
решетки или от низа дымовых каналов до перекрытия п^чи. 
Н9 = / / - - 0 , 5 м, где / / — п о л н а я высота печи. 

Таблица 14 

Величина теплоотдачи поверхности печей, обращенных 
в отступку 

№№ 
п. п. У стройство отступки 

% от теплоотда
чи свободной по

верхностью 

1 50 
2 Отступка открытая шириной до 15 см . . . . 75 
3 Отступка открытая шириной/более 15 см . . 100 

Таблица 15 

Поправочные коэфициенты уменьшения теплоотдачи всей печи 
при наличии отступки (прямоугольные печи) 

с 
и 

2 

Расположение печей 
и тип отступки 

Коэфициент уменьшения теплоот
дачи при отношении длины к ши

рине 

1 : 1 1,5:1 | 2:1 3:1 

0,88 0,85 0,83 0,81 

0,88 •0,90 0,91 0,93 

0,75 0,75 0,75 0,75 

0,94 0,93 0,92 0,91 

0,94 • 0,95 0,96 0,97 
0,88 0,88 0,88 0.88 

З а к р ы т а я о т с т у п к а 
Печь обращена в отступку 
длинной стороной 

Печь обращена в отступ
ку короткой стороной . . . 

Печь (в углу) обращена 
в отступку двумя стенками 

Открытая отступка шири
ной до 15 см 

Печь обращёна в отступку 
длинной стороной . . . г . 

Печь обращена в отступку 
короткой стороной 

Печь в углу 

3. ПОДБОР ПЕЧЕИ 

Подбор печей производится по альбомам типовых печей 
на основе тепдопотерь здания с учетом особенностей уста
новки их. 
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Пример. Определить размеры печи при установке ее в углу поме
щения с устройством закрытой отступки: 

теплопотери помещения Q = 3000 ккал/час; 
высота помещения Нп — 2,8 м. 
Требуется поставить печь в штукатурке. 
Сперва находим по таблице 15 коэфициент уменьшения теплоотдачи. 

Заданным условиям соответствует 3-й случай, и искомый коэфициент / С = 
— 0,75 Следовательно, теплоотдача печи при свободной ее установке соста
вила бы: 

3000 
« г ср « = 4000 ккал/час. 

По таблице 13 можно принять для печи в штукатурке теплоотдачу 
1 мъ активного объема равной 2000 ккал/час мК Следовательно, актив
ный объем печи должен быть равен 2 мг. 

Расчетная высота печи Ир с учетом расстояния от верха печи до 
потолка должна быть не более; 

Ир = 2,8 — 0,5 — 0,2 = 2,1 м. 

В данном случае можно взять печь с размерами в плане 1,02 X 1.02 м. 
Ее активный объем V = 1,02 X 1*02X2,1 = 2,18 м3 удовлетворяет на

шим требованиям. 
Выбор конструкции и типа печи, размещение в плане производится 

по альбому типовых печей. 

4. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ПЕЧИ 

Печи, устанавливаемые в нижнем этаже в проемах кир
пичных стен, основываются на местном расширении стено
вых фундаментов путем напуска кладки, если печь выступает 
из-за плоскости стены не более чем на 0,25 м. При боль
ших выступах печи в месте ее установки делается расшире
ние стенового фундамента в виде пилястры. 

Печи, устанавливаемые в нижнем этаже кирпичных зданий 
и расположенные рядом со стенами, основываются на само
стоятельном фундаменте, причем между фундаментом под 
стену здания и фундаментом под печь оставляется зазор 
в 3 — 5 см, засыпаемый песком. 

Фундамент под печь, основанный на грунте, заглубляется 
не менее чем на 0,5 м и основывается на прочном и надеж
ном грунте. 

Фундаменты под коренные двухэтажные трубы, а также 
печи, установленные одна на другую, заглубляются не менее 
чем на 0,75 м. Фундамент под коренную трубу следует 
делать независимо от фундамента печи, оставляя промежу
ток между ними в 3 - 5 см, который засыпается песком. 

В нижней части обязателен гидроизоляционный слой по 
первому ряду кирпича, уложенного на бутовую кладку, или 
непосредственно по бутовой кладке. 

Отопительные печи в верхних этажах при перекрытиях 
с металлическими или железобетонными балками основы
ваются непосредственно на последних. 
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Отопительные печи при деревянных междуэтажных пе
рекрытиях в каменных зданиях, располагаемые у стен, осно
вываются или на специально уложенных в перекрытие ме
таллических балках или на консолях, прочно заделываемых 
в стены. 

Консоли могут быть в виде металлических балок или 
железобетонных плит. 

5. КЛАДКА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ ТРУБ 

Кладка печей и очагов всех типов производится по де
тальным чертежам из обожженного глиняного кирпича 
I сорта. Кладка дымовых труб может производиться из обож
женного глиняного кирпича всех сортов. 

Футеровка стен топливника и первых газоходов у печей 
периодического действия, работающих на топливе с тепло
творной способностью от 4000 до 5000 ккал/кг, должна вы
полняться из тугоплавкого кирпича (типа Гжельского), а у 
печей, работающих на топливе с теплотворной способностью 
более 5000 ккал/кг, и у печей длительного горения — из 
шамотного кирпича. 

Печные работы должны производиться с применением: 
глинопесчаного раствора, состоящего из песка и красной 

глины,— для кладки печей, очагов и разделок, а также для 
кладки дымовых труб (до плоскости кровли) одноэтажных 
зданий; 

глинопесчаного раствора, состоящего из песка и туго
плавкой глины, — для кладки, выполняемой из тугоплавкого 
кирпича; 

смеси размолотого шамота и огнеупорной глины —для 
кладки из шамотного кирпича; 

известкового или известково-цементного растворов — для 
кладки дымовых труб зданий высотой более одного этажа. 
Для кладки разделок допускается применение известкового 
или известково-цементного раствора. 

Швы кладки кирпичных печей должны перевязываться 
в 7г кирпича. Перевязка в *Д кирпича допускается, как 
исключение, лишь в отдельных местах. Перевязка огнеупор
ной кладки с кладкой из обыкновенного глиняного кирпича 
не допускается. 

Кладка сводов производится с перевязкой швов в */2 кир
пича. Сплошной шов поперек свода не допускается. Число 
рядов кладки свода должно быть нечетным, причем замковые 
кирпичи подтесываются с двух сторон. 

Швы кладки печей, очагов и дымовых труб должны быть 
заполнены раствором на всю толщину. 

Толщина швов кладки должна составлять не более 5 мя 
у печей и очагов, выкладываемых из обожженного глиняного 
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кирпйча, и не более 3 мм у тех частей печей и очагов, ко
торые выполняются из тугоплавкого или шамотного кирпича. 
Околотые поверхности кирпича обращать внутрь топливника 
и дымоходов печи не допускается. 

Внутренние поверхности печей, очагов, а также дымовых 
и вентиляционных каналов по мере возведения кладки необ
ходимо прошвабрировать через каждые 0,5 — 0,7 м с удале
нием раствора, выдавленного из швов. 

Обожженный глиняный кирпич перед его укладкой дол
жен быть вымочен. Шамотный и тугоплавкий кирпич, а так
же керамические изделия перед их укладкой надлежит лишь 
ополаскивать водой для удаления пыли с поверхности. 

Печные приборы устанавливаются и закрепляются одновре
менно с кладкой печей. Рамки топочных дверек закрепляются 
я кладку при помощи металлических деталей, защищенных от 
непосредственного воздействия высоких температур. При ук
ладке колосниковых решеток в топках печей предусматри
вается оставление зазоров шириной около 5 мм по пери
метру решетки. 

Печные задвижки располагаются не выше 180 см над 
полом. 

Сечение дымовых, а также расположенных рядом с ними 
вентиляционных каналов предусматривается кратными 1 / 2 кир
пича. Толщина стенок между каналами должна быть не менее 
7 2 кирпича. 

Отводы дымовых и расположенных рядом с ними венти
ляционных каналов в стенах выполняются с уклоном не менее 
60° к горизонту и заложение (относ) не более 1 л*. 

Горизонтальные разделки дымовых труб в плоскости пе
рекрытий, а также местные утолщения стен, в которых рас
полагаются дымовые каналы и которые выполняются с целью 
образования разделок, осуществляются одновременное основ
ной кладкой. 

6. ОБЛИЦОВКА И ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ 

Облицовку печей изразцами производят одновременно 
с кладкой печей. 

Отобранные для облицовки изразцы притесываются точно 
по шаблону. В качестве шаблона служит изразец, тщательно 
выверенный по угольнику. 

Изразцы скрепляют между собой и с кирпичной кладкой 
двумя способами. 

1) В отверстие рюмок изразцов вертикально вставляют 
штыри или костыли из 3 — 4 мм проволоки, которые обвязы
вают 3—4 нитками вязальной проволоки. Кроме того, изразцы 
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скрепляют между собой клямерами из пластинок кровельного 
железа. К кирпичной кладке изразцовую облицовку крепят 
за гят&ри вязальной проволокой, заделываемой в кладку 
(рис. 52). 

2) По верху рюмок горизонтально прокладывают прут 
толщиной в 4 мм и привязывают к нему вязальной проволо
кой каждый изразец, а концы вязальной проволоки заделы
вают в кирпичную кладку. Как и в первом случае, изразцы 
скрепляют между собой клямерами. 

Рис. 52. Крепление изразцов. 

Вертикальные швы между изразцами выполняются впри
тирку. Горизонтальные швы между элементами облицовки 
должны иметь толщину не более 1,5 мм. 

Окраска печей производится водяными или казеиновыми 
красками либо известью, а печных приборов, металлических 
футляров печей и патрубков — жароустойчивыми красками. 
Поверхности дымовых труб в пределах чердачных помеще
ний должны быть затерты раствором и побелены. 

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Поверхности печей и дымовых труб отделяются от сгора
емых конструкций зданий (деревянных стен, перегородок, 
перекрытий, мауерлатов и др.) воздушными промежутками 
{отступами) или разделками из теплоизоляционных несгора
емых материалов, устраиваемых на всю высоту печи или на 
всю высоту трубы в пределах данного помещения. Отступки 
и разделки должны устраиваться также в местах приближе
ния сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, про
ходящим в стенах или коренных трубах рядом с дымовыми 
каналами. 
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Таблица / 6 

Наименьшие расстояния м е ж д у поверхностями 
печей (труб) и сгораемыми конструкциями 

к 
к 

Виды отопитель
ных печей и дымо

вых труб 

Наименьшие рас
стояния в см от 
внутренней по
верхности печи 

или трубы до 
сгораемых кон

струкций 

Наименьшие рас 
стояния в см 

от верхней по
верхности печи 
или перекидно

го рукава до 
потолка 

Наимень
шие рас
стояния в 

см от внут
ренней по
верхности 

канала ды
мовой тру
бы до сго
раемых час* 
тей крыши 
или кровли 

к 
к 

Виды отопитель
ных печей и дымо

вых труб 
не защи
щенных 
от воз
горания 

защищен
ных от 
возго
рания 

не защи
щенных 
от воз
горания 

защищен-4 

ных от 
возго
рания 

Наимень
шие рас
стояния в 

см от внут
ренней по
верхности 

канала ды
мовой тру
бы до сго
раемых час* 
тей крыши 
или кровли 

1 Печи со стенками 
толщиной 70 мм 
и более . . . . 38 25 35 

j 

25 

2 Печи со стенками 
толщиной до 

50 38 45 35 •_ 

3 Печи металличе
ские (без футе
ровки) . . . . 100 70 100 , 70 

4 Дымовые трубы: 
кирпичные . . . 
металлические . 

38 
70 

25 
50 

35 
70 

38 
50 

25 
38 

Рис. 54. Высота дымовых труб в зависимости от расстояния до конька. 

VI. ПРОИЗВОДСТВО КАМЕННЫХ РАБОТ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

1. СПОСОБ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

Основным способом производства каменных работ в зим
них условиях является способ замораживания. 

Кладка способом замораживания ведется на открытом воз
духе из неподогретого, но тщательно очищенного от снега 
и наледи кирпича или камня и на подогретом растворе. Рас-
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твор в швах замерзает после укладки, приобретая окончатель
ную прочность после оттаивания кладки. Для получения над
лежащего качества кладки необходима достаточно высокая 
температура раствора при его укладке, обеспечивающая 
уплотнение шва до замерзания раствора. Возможность при
менения метода замораживания должна быть учтена проек
том. В рабочих чертежах должны быть обязательно указаны: 

предельные высоты стен и столбов, возводимых способом 
замораживания, которые могут быть допущены в период от
таивания кладки; 

необходимость временных креплений отдельных элемен
тов здания (карнизов, парапетов, стен и т. п ) в период от
таивания, а также конструкции этих креплений; 

способы повышения прочности кладкй в процессе ее воз
ведения, если расчет выявляет недостаточное!ь ее в стадии 
оттаивания конструкции или после нее (сетчатое армирова
ние и др.). 

Следует учитывать снижение прочности кладки от пони
жения прочности растворов, пониженную монолитность зим
ней оттаявшей кладки в связи с резким снижением (в 2 и 
более раза) сцепления между обычным оттаявшим раство
ром и каменными материалами, снижение прочности и устой
чивости конструкций при оттаивании, а также осадку кладок 
в стадии оттаивания. 

Способ замораживания не допускается при возведении: 
стен и столбов, могущих подвергаться во время оттаивания 

кладки динамическим нагрузкам или вибрации, а также при 
нагрузках со значительными эксцентриситетами, вызывающи
ми усилия растяжения в швах кладки; 

стен, столбов и фундаментов из бутобетона или рваного 
бутового камня; 

фундаментов из бутовой кладки, выполненных под залив; 
облегченных стен с бетонным заполнением без стальных 

связей; 
без креплений свободно стоящих парапетов, щипцовых 

стен, каменных заборов и т. д., если высота их превышает 
толщину более чем в 5—6 раз. 

Способом замораживания допускается кладка фундамен
тов и подвальных стен из крупных бетонных блоков, из кам
ней правильной формы, а в сухих грунтах из обыкновен
ного глиняного кирпича марки не ниже 100. 

Кладка фундаментов из рваного бутового камня спосо
бом замораживания допускается только для зданий высотой 
не более двух этажей при условии: 

применения цементных или сложных растворов с добавкой 
хлористого кальция в количестве 4—5% или поваренной соли 
в количестве 3% от веса цемента, а также растворов на хло
рированной воде; 
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укладки камня р распор со стенками траншей. 
Кладку методом замораживания разрешается вести на 

растворах с осадкой конуса СтройЦНИЛ: 7—8 см для кир
пичной кладки, 5—6 см для бутовой при ручной укладке, 
2—3 см для бутовой при укладке с вибраторами. 

Составы растворов могут применяться те же, что для клад
ки в летнее время (за исключением известково-песчаных, 
известково-глиняных и глиняных растворов), причем марки 
применяемых растворов должны быть не ниже: 

Кладка 

Стены и фундаменты из кирпича и блоков . . » 
Несущие столбы 
Карнизы и перемычки 
Фундаменты и стены из постелистого бута . . . 
Столбы из постелистого бута 

При назначении марок раствора следует учитывать, что 
прочность раствора, замороженного непосредственно после 
укладки и выдержанного после оттаивания в течение 28 дней 
в нормальных условиях, понижается на одну ступень. 

При кладке стен малоэтажных зданий и стен верхних эта
жей высоких зданий понижение марки замороженного рас
твора на одну ступень не учитывается, поскольку в них всег
да имеются резервы прочности. 

Кладка фундаментов на замерзшее основание допускается 
только в гравелистых, скальных и крупнозернистых песчаных 
грунтах. В других грунтах кладка фундамента разрешается 
только на талое основание, которое должно быть защищена 
от промерзания как во время возведения фундаментов и стен, 
так и по окончании работ. 

2. МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЗИМНЕЙ КЛАДКИ 

Для обеспечения устойчивости конструкций, выполнен* 
ных способом замораживания, должны быть проведены сле
дующие дополнительные мероприятия: 

1) В углах и местах примыкания внутренних стен к на
ружным должны быть уложены металлические «связи из по
лосовой или круглой стали сечением не менее 1 см2, с уст
ройством анкеров на их концах. Связи укладываются в каж
дую из примыкающих стен на длину не менее 1 — 1,5 м, счи
тая от внутреннего угла, четвертого и каждого вышележа
щего этажа при высоте этажа до 4 л и в уровне перекрытий 
каждого этажа при большей высоте этажей. 

2) Стены каждого этажа вслед за возведением должны 
быть связаны друг с другом при помощи балок и прогонов: 

Марка 
раствора 

10 
25 
50 
25 
50 
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концы балок и прогонов заанкериваются в наружные стены 
с соединением разрезных балок на внутренних стенах или 
столбах скобами, накладками или сваркой. Одновременно 
должно укладываться заполнение перекрытий между балками. 

При расположении балок параллельно стенам анкеры дол
жны укрепляться через 2—3 м к двум ближайшим к стене 
балкам. Железобетонные перекрытия следует также анке-

рить в кладке стен не реже чем через 
M A W 2 м по длине стен при помощи анкеров 

или выпусков арматуры. 
3) В облегченных кладках связи в уг

лах и пересечениях стен необходимо 
укладывать попарно в наружных и внут
ренних верстах. Кроме того, необходимо 
укладывать поперечные связи из прово
локи с отгибами или деревянные рейки 

уголон 7б*70мм с 0 шпильками на расстояние не более 
Рис. 5 5 . Жесткая за- 50 см по высоте и не более 1,5м подлине 
делка анкера в зимней стен, причем по длине каждого простен-

кладке. к а должно быть уложено не менее двух 
связей. Анкеры балок и прогонов долж

ны заделываться в наружных верстах. Заполнение стен сле
дует производить шлакобетонными вкладышами или засып
ками. Материалы, применяемые для засыпки пустот, должны 
быть сухими и не содержать смерзшихся комьев. 

Не разрешается возводить способом замораживания стены 
из кирпича или же из бетонных камней на ребро (типы К-5, 
Б-6 и Б-7). Стены из кирпича или бетонных камней плашмя 
могут возводиться способом замораживания при условии уве
личения количества связей в 2 раза по сравнению с летней 
кладкой и при расстоянии между стержнями арматуры по 
длине стены не более 35 см. 

Крепление карнизов, балконных балок и эркеров в зим
ней оттаивающей кладке должны предусматриваться с уче
том ее пониженной монолитности. В связи с этим концы ан
керов в кладке надлежит заделывать не раствором, а крепить 
к закладным обрезкам уголков или швеллеров (рис. 55). 
Балки эркеров и балконов должны опираться на подкладки, 
лежащие непосредственно на кирпиче, а не на толстом слое 
раствора, поскольку во время оттаивания раствор может об
мяться и вызвать поворот указанных конструкций. 

Пониженная монолитность каменной кладки в период ее 
оттаивания требует предусматривать в рабочих чертежах ука
зания, обеспечивающие разгрузку столбов и простенков, не
сущих висячие стены, на период оттаивания кладки (времен
ная установка под балками разгрузочных стоек или устройст
во натяжных струн в каркасных зданиях и т. д.). 
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Для предупреждения влияния осадки фундаментов и стен, 
выполненных методом замораживания, должны быть соблю
дены следующие требования: 

1) Кладка фундаментов и стен, не разделенных осадочны
ми швами, должна, как правило, производиться по всей дли
не. Разница по высоте между отдельными участками кладки 
допускается длй фундаментов не свыше 1,2 м и для стен не 
свыше 2 м. Штрабы должны выполняться „убегом". 

2) В месте примыкания стен, возводимых способом замо
раживания, к стенам летней кладки или к стенам, уже под
вергшимся воздействию оттепелей, должен устраиваться 
осадочный шов. 

3) Перемычки, как правило, должны выкладываться по 
сборным железобетонным плитам, 

При установке оконных коробок по ходу кладки между 
верхом коробки и низом перемычки следует оставлять про
межуток на осадку высотой не менее 5 мм. 

В случае применения рядовых перемычек их следует вы
кладывать на подвесной опалубке (без стоек), которая снима
ется не ранее 15 дней после бттаивания кладки. 

При пролетах 1,5 м и более арматура нижнего ряда пере
мычки должна подвязываться в пролете 2—3 хомутами из 
6 мл проволоки, пропущенными внутри кладки и заделан
ными в верхней зоне перемычки, 

3. ОСАДКА ЗИМНЕЙ КЛАДКИ 

Для ориентировочных подсчетов величину осадки стен 
и фундаментов можно принимать равной при бутовой кладке 
1—3 мм на 1 пог. м высоты кладки и при кирпичной кладке 
1—2 мм. 

П р и м е ч а н и е . Быстро ведущаяся кладка, выполненная при слабых 
морозах (до 8°), а также хорошо выложенная кладка с тонкими швами дает 
при оттаивании осадки в 2—3 раза меньше. Зимняя кладка, подвергавшая
ся воздействию длительных оттепелей, рассматривается в последующем 
как практически не дающая осадок. 

4. ИСКУССТВЕННОЕ ОТТАИВАНИЕ КЛАДКИ 

Искусственное - оттаивание кладки, сложенной способом 
замораживания, состоит в обогреве ее изнутри здания. При 
этом кладка выдерживается в условиях положительной тем
пературы, пока части кладки, обращенные к обогреваемым 
помещениям, не отвердеют до требуемой прочности. ПгУи от
таивании кладки сначала оттаивают слои наружных стен, об
ращенные внутри здания, и внутренние стены со столбами." 
Внешние же слои наружных стен в это время находятся в за
мерзшем состоянии, принимают на себя давление кладки 
и предотвращают значительную осадку стен, Весной при на-
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ступлении потепления (или оттепели) оттаивают внешние 
слои кладки. Слои оттаявшей ранее кладки, будучи уже за
твердевшими, принимают на себя давление и не допускают 
резкой осадки стен. 

Искусственное оттаивание мерзлой кладки применяется 
обычно при ускоренном возведении кирпичных и блочных 
стен многоэтажных зданий, в нижних этажа* которых несу
щие простенки и столбы к моменту весеннего оттаивания мо
гут оказаться перенапряженными. 

5. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Транспортировка раствора должна производиться в утеп
ленной таре без перегрузок. 

Количество раствора на рабочем месте должно быть не 
<5олее чем на 15—20 минут работы. 

Температура раствора в момент его укладки должна быть 
не ниже: 

+ 10° при температуре наружного воздуха — 10° и выше; 
+ 15° при температуре наружного воздуха от—10° 

до - 2U°; 
+ 20° при температуре наружного воздуха — 20° и ниже. 
Для контроля за должной температурой составляющих 

и раствора в растворобетоннЬм узле и при укладке обяза
тельно наличие термометра. 

Применение для кладки замерзшего раствора, разбавлен
ного горячей водой, запрещается. 

Поливать кирпич холодной или горячей водой не разре
шается, так как при оттаивании кладки поливавшийся кирпич 
отстает от раствора. Толщина горизонтального шва должна 
быть не более 12 мм, а вертикального 10 им. 

Для сохранения температуры раствора при укладке его 
в дело и лучшего обжатия швов до замерзания раствора по
следний надо раскладывать с быстрой укладкой на него кир
пича. 

Не допускаются разрывы кладки в углах здания и в ме
стах пересечения капитальных стен. Разрывы в кладке могут 
быть допущены по высоте не свыше 2 м, и кладка должна 
оканчиваться „убегом". 

К моменту перерыва в работе все вертикальные швы верх
него ряда должны заполняться раствором, а верх кладки 
должен укрываться щитами или матами. Поливка верха клад
ки после перерыва горячей водой с целью отогревания запре
щается. 

Весной или при длительных оттепелях нужно организо
вать тщательное наблюдение за равномерностью и неличиной 
осадок кладки по периметру здания и за возможным откло
нением стен от вертикали. 
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Особое внимание должно быть обращено на примыкание на
ружных стен к внутренним и на кладку простенков и столбов. 

При наличии в момент оттаивания перенапряжений в от
дельных простенках и столбах последние должны быть раз
гружены до наступлений оттаивания одним из следующих 
способов: 

1) Укрепить в поперечном направлении подкосами или 
связями свободно стоящие стены, а также столбы, высота 
которых превышает размеры поперечного сечения более чем 
в 4 раза. 

2) Поставить стойки на клиньях с оголовниками под про
емы с пролетами более 2,5 м; стойки удаляются лишь после 
15-дневного пребывания кладки при положительных темпе
ратурах. 

3) При появлении трещин немедленно разгрузить кладку 
путем подведения с обеих сторон от поврежденного простен
ка деревянных рам или временной закладкой проемов кир
пичом. 

4) При появлении отклонений оттаивающих стен и стол
бов от вертикали привести их в вертикальное положение на
тяжными тросами, подкосами и т. п. 

5) При больших эксцентриситетах — укрепить подкосами» 
растяжками, сжимами и т. п. 

6) Оставленные в кладке незаделанными гнезда, - штра-
бы и пр. перед оттаиванием кладки должны быть заложены 
кирпичом. 

7) Все случайные нагрузки в виде строительного мусора, 
кирпича и других материалов, передающиеся на кладку, 
к моменту наступления оттепелей должны быть сняты. 

Карнизы, эркеры и балконы, заделка которых в период 
оттаивания может оказаться недостаточной, необходимо до 
наступления потепления поддержать (их выступающие 
концы) временными деревянными стойками или подкосами, 
плотно укрепленными на клиньях. Укрепление балконов 
и козырьков может быть осуществлено с помощью подвески 
их стальными тяжами к вышележащим частям стен. 

Общая устойчивость коробки каменного здания в период 
оттаивания кладки должна быть обеспечена достаточным ко
личеством поперечных стен. Они должны отстоять друг от 
друга не реже чем на 18 — 24 м (при деревянных перекры
тиях) и 24 — 32 м (при сборных железобетонных перекры
тиях). При более редких поперечных стенах продольные 
должны укрепляться подкосами или крепиться к лесам. 

В период оттаивания не допускаются работы, связанные 
со значительными сотрясениями (пробивка отверстий и т. п.). 

Устройство в стенах и фундаментах горизонтальных 
и наклонных штраб глубиной Н кирпича и длиной более 2 м 
запрещается* 
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6. КАМЕННАЯ КЛАДКА НА ПРОТИВОМОРОЗНЫХ 
РАСТВОРАХ 

Для кладки ответственных каменных конструкций спо
собом замораживания могут применяться быстро твердею
щие растворы на смешанном цементе, состоящем из 25— 
30%'глиноземистого и 75 — 70% портландского (предложе
ние С. А. Миронова и В. Н. Сизова). Такой раствор обес
печивает зимней кладке после ее оттаивания прочность 
нормальной летней кладки и хорошее сцепление между ее 
элементами. При оттаивании такая кладка временно сни
жает свою прочность (на 30 — 40%), что должно учиты
ваться при разработке плана организации работ. 

Для кладки бутовых и бутобетонных фундаментов, кир
пичных стен и столбов могут применяться обыкновенные 
цементно-песчаные или цементно-известково-песчаные сме
си, затворяемые водными растворами различных солей или 
кислот: 

хлорированной водой (приготовление раствора см. отдел 
„Штукатурные работы"); 

5 — 6% водным раствором хлористого аммония; 
6 — 7% водным раствором хлористого кальция; 
4 — 5% водным раствором поваренной соли. 
Следует иметь в виду, что бутовая кладка на противо-

морозных растворах Ъмеет пониженную прочность в период 
оттаивания. Вследствие этого расчетные напряжения сжа
тия в этот период не должны превышать 5 — 7 кг/см2. После 
оттаивания такая кладка приобретает прочность, близкую 
к нормальной летней (обычно на 10 — 20% ниже ее). 

Недостатком большинства противоморозных растворов 
является их способность к высаливанию, т. е. к образова
нию соляных пятен на поверхности кладки. В связи с этим 
такие противоморозные растворы можно применять только 
для подземных конструкций-фундаментов и подвальных стен 
(эксплуатируемых без чистой отделки). 

VII. ПОДМОСТИ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ 

U ПОДМОСТИ НА СТОЙКАХ СИСТЕМЫ МАСЛЕННИКОВА 

Стойки системы инж. Г, П. Масленникова представляют 
собой стальные .трубы диаметром в 75,5 мм, в которые 
опускаются промежуточные звенья труб диаметром в 60 мм, 
а в них, в свою очередь, опускаются третьи звенья труб 
диаметром в 48 мм с приваренными к ним в верхнем конце 
проушинами. 

Первые звенья имеют внизу подкосы, придающие стойке 
устойчивость, а по высоте всех звеньев имеются круглые 
отверстия, в которые вставляются железные штыри диамет-
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ром в 16 мм для удержания выдвинутых звеньев на необ
ходимом уровне. 

Стойки подмостей всегда устанавливаются на подкладки 
из досок сечением 80 X 200 мм, длиной не менее 3 м. 

При установке подмостей на перекрытии прочность пере
крытия должна проверяться расчетом. 

При установке на рабочем м^сте каменщика одного ря
да контейнеров с кирпичом (контейнеры емкостью не свы
ше 200 шт.) деревянные прогоны, укладываемые в проушины 
верхних звеньев стоек, должны иметь сечение 80 X 200 мм, 
а длину не^ свыше 4 м. 

Щиты для настилов делаются из досок толщиной 50 ммш 

размером 0,45 X 2,5 м. 

Стойки & продолйном нопривлеьии 

Рис. 56. Подмости для кладки системы Масленникова. 

С одних и тех же стоек разрешается выкладывать не бо
лее двух зданий, после чего стойки рбязательно должны 
пройти технический контроль (рис. 56). 

2. ПОДМОСТИ СИСТЕМЫ РУФФЕЛЬ - ГИПРООРГСТРОЙ 

Эти подмости по конструкции близки к подмостям Мас
ленникова с той лишь разницей, что в них вставные части 
разных размеров отделены от основной стойки. По мере на-
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добностнг вставные части стоек меняются для получения нас* 
тила на требуемом уровне. 

Установка отдельных частей этих двух конструкций под
мостей близка одна к другой (рис. 57). 

•Для к Лад* а 8ъ0раг» upytc 
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Рис. 57. Подмости ддя каменной кладки системы 
Руффель - Гипроор гетрой. 



3. ПОДМОСТИ СИСТЕМЫ быв. ВСУ РККА 

Подмости могут применяться как при сплошном, так 
и при ленточном подмащивании. Опоры этих подмостей пред
ставляют собой четырехугольные дощатые рамы с подкосами, 
сколоченные на гвоздях. 

По опорам в проушины, образуемые стойками и подко
сами, укладываются прогоны. 

При применении контейнеров емкостью от 180 до 240 шт. 
кирпича прогоны принимаются сечением 2 X 205 X 40 мм, 
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Рис. 58. Схема нагрузок на подмости. 

сбитыми гвоздями / = 1 2 5 мы, расположенными через 500 мм 
по два гвоздя в ряд (рис. 60, б). 

Рамы ставятся на расстоянии 2,5 м друг от друга и при 
подмащивании в один ярус расшиваются диагональными ин
вентарными раскосами, устанавливаемыми с двух сторон 
стоек рам по одному раскосу. 

При подмащивании в два яруса раскосы в верхнем ярусе 
располагаются крестообразно с каждой стороны рамы по два 
раскоса через пролет рам. В нижнем ярусе установка рас
косов производится по 1 шт. (рис. 59). 

Крепление раскосов размером 30X115 мм к стойкам, 
а также при пересечении их друг с другом производится 
болтами. 

Подмости системы ВСУ РККА и им подобные запре
щается устанавливать более чем в два яруса по высоте. 

При установке подмостей на перекрытие необходимо 
проверить его статическим расчетом. 
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В ода* ярус 

Рис, 59. Схема установки рам подмостей системы ВСУ РККА по высоте 
в один и два яруса. 
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Рис. 60. Элементы подмостей: а — рама; б—прогон; в — раскос. 

При монтаже подмостей рамы устанавливаются на специ
альные подкладки из досок толщиной не менее 50 мм, укла
дываемых на перекрытия плашмя. 

VIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КАМЕННЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУТОВОЙ КЛАДКЕ 

Запрещается сбрасывать бутовый камень в выемки при 
нахождении в них людей. 

Во время работы в выемке камень должен спускаться 
механизированным способом или по переносным наклонным 
лоткам с бортами высотой не менее 30 см. Нижний конец 
лотка не должен возвышаться над уровнем ведущейся клад
ки более чем* на 50 см. 
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Не разрешается сбрасывать камни непосредственно на 
стены, когда они открыты с одной или обеих сторон; в этом 
случае камни должны поддаваться на уровень настила рабо
чего места. 

2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ 
И КЛАДКЕ ИЗ МЕЛКИХ ИСКУССТВЕННЫХ КАМНЕЙ 

Каменщик должен находиться на рабочем настиле ниже 
возводимой стены на 15 — 30 см\ выкладывать стену, стоя на 
самой стене, запрещается. На подмостях между стеной и сло
женным материалом должен оставаться проход шириной не 
менее 50 см. 

Запрещается вести кладку стен на высоту более двух 
этажей без устройства междуэтажных перекрытий или вре
менных настилов по балкам. 

При кладке стен с внутренних лесов необходимо с на
ружной стороны устраивать по всему периметру здания 
прочные защитные козырьки с наклоном к стене не менее 
чем в 20° и шириной не менее 1,5 м . Первые козырьки долж
ны быть укреплены не выше уровня подоконников второю 
этажа, выше козырьки должны устанавливаться с перестанов
кой через эгаж. 

Первые козырьки оставляются на месте на все время 
кладки. Кладка карнизов должна вестись с соблюдением сле
дующих правил: 

1) При выносе карниза более чем на 30 см за плоскость 
стены кладка его должна вестись с наружных выпускных 
лесов. 

2) При всех случаях кладки карнизов запрещается стоять 
непосредственно иа самой стене. 

3) При кладке карнизов на выпускных конструкциях 
(железобетонные плиты и т. п.) они должны быть прочно 
^аанкерены. 

4) находиться под местом кладки карнизов запрещается. 

3. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ПОДМОСТЕЙ 

Запрещается вместо подмостей устраивать временные 
настилы на бочках, кирпичах и т. п., а также подлески, уло
женные на козлы. 

Подмости должны устанавливаться на сплошном дощатом 
настиле по балкам перекрытий. 

Не разрешается устанавливать опоры подмостей на балки 
без настила или на накат. Запрещается установка подмостей 
типа ВСУ РККА или подобных им более чем в два яруса. 
Все подмости на переносных опорах должны расшиваться 
или раскрепляться по диагоналям схватками. Ширина рабо
чих настилов должна быть не менее !,5 м. 
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Стремянки должны устраиваться не круче чем 1 :3 . 
Ленточный рабочий настил подмостей и стремянки долж

ны огораживаться барьерами высотой не менее 1 м с борто
вой доской шириной в 18 см. Концы досок настилов должны 
располагаться на опорах. Если конец доски имеет свисаю
щую часть, она должна быть перекрыта другой доской так, 
чтобы конец верхней доски лежал на опоре. Доски настила 
по концам должны быть прибиты к опорам гвоздями. 

Г. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 

I . ОПАЛУБОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Формы для укладки бетона называются опалубкой; опа
лубка покоится на стойках, поддерживающих конструкциях 
в виде балок, прутковых прогонов или крепится к арма
туре. 

Опалубка должна быть, как правило, многократно обо
рачиваемой инвентарной; ее конструкция должна обеспечи
вать простоту сборки, сохранность элементов опалубки. 

Оборачиваемость опалубки, изготовленной из древесины 
хвойных пород, должна быть не менее: для монолитных 
массивов и конструкций—5 раз; для сборных железобетон
ных тяжелых колонн и балок—8 раз; для плит—10 раз. 

При расчете опалубки учитываются следующие нагрузки: 
а) собственный вес опалубки, при этом объемный вес 

пиломатериалов принимается равным 600 кг/м3; 
б) вес свежеуложенного бетона, принимаемый для бетона 

на гравии или на щебне из камня твердых пород в 2500 кг\мъ, 
а для бетона на кирпичном щебне—2000 кг\мъ\ 

в) вес арматурной стали—100 кг на 1 м% железобетонной 
конструкции; 

г) временная равномерно распределенная нагрузка от 
транспортных приспособлений и людей 250 кг/м*; 

д) временный сосредоточенный груз в 130 кг (от веса 
рабочего с грузом) при развозке бетона обыкновенными тач
ками или в 250 кг при развозке двухколесными тачками; 

е) горизонтальная нагрузка от бокового давления бетона, 
которая определяется: 

1) при укладке вибрированного бетона по формуле: 
Р ^ - у Н , где: Р —боковое давление бетона кг/м1 на глуби
не Н\ 

7 — объемный вес сырого бетона в кг/м?\ 

643 



Н — высота уложенного слоя бетона в м, но не более 
Я я г а д ; = 0>75 м при внутренней вибрации иНтах = 1м при 
наружной вибрации; на глубине И>Нтах нагрузка от бо
кового давления принимается постоянной и равной: 

Р = т Я 
m ax I * л тал 

2) При укладке пластичного бетона без вибрации по фор
мулам: 

/ > = 1100 Н для Я / г < 9 , 1 
л и б ° ;? = 10000 л для # / г > 9 , 1 , 

где : р—боковое давление бетона, 
//—высота слоя уложенного бетона, но не более Av (v— 

•скорость наполнения формы бетоном в м/яас), а г = ~ 

для стен (^-—толщина стены в ж ) и г = — д л я колонн (/-*— 
периметр сечения колонны в ж и F — площадь сечения ко
лонны в jn 2); 

ж) горизонтальная динамическая нагрузка от сотрясений 
при выгрузке бетона принимается: при емкости тары до 0,2 м*9 

а также при спуске бетона по лоткам и хоботам—200 кг м\ 
при емкоститары от0 ,2до 0,7 мь—400 кг/м\ при емкости та
ры свыше 0,7мд—600 кг/м2; 

3 ) нагрузка от давления ветра определяется по дейст
вующему стандарту на ветровые нагрузки. Эти нагрузки 
учитываются лишь при расчете опалубки и лесов, возводи
мых сразу на высоту более 6 м. 

Опалубка плит и сводов рассчитывается на совместное 
действие нагрузок „а", „б", „в" и „г". Доски палубы и на
стилов, кроме того, проверяются на комбинацию нагрузок 
*а« и „д". 

Опалубка колони и стен рассчитывается на совместное 
воздействие нагрузок „е" и „ж"; при расчете опалубки тон
ких колонн сечением до 2 0 X 2 0 еж и стен толщиною до 
10 см нагрузки „ж" не учитываются. 

В необходимых случаях учитывается влияние нагрузки 
от ветра (. ,з а). 

Боковые щиты коробов балок и прогонов рассчитываются 
на нагрузки „e t t , а днища коробов—на нагрузки „а", „ 6 е и 
„в й с прибавлением 100 кг/м1 на вес вибраторов и дина
мические нагрузки при вибрировании. 

При проверке жесткости опалубка плит и сводов и дни
ща коробов рассчитывается на нагрузки „а", „б" и „в"; опа
лубка колонн и стен и боковые щиты коробов—на нагрузки 
г е ц и в случае надобности—на нагрузки от ветра я з а * 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ * 
( р а з м е р ы в см\ 

Таблица 1 
Опалубка ленточных фундаментов 

Высота 
фунда
мента 

Максимальное расстояние между сшивными 
планками при толщине досок Мини

мальное 
сечение 
сшивных 

планок 

Положе
ние 

сшивных 
планок 

Высота 
фунда
мента 

1,9 2,5 4,0 
Мини

мальное 
сечение 
сшивных 

планок 

Положе
ние 

сшивных 
планок 

Высота 
фунда
мента 

пр
и 

ви
бр

а
ци

и 

пр
и 

ук
ла

д
ке

 в
ру

ч
ну

ю
 

пр
и 

ви
бр

а
ци

и 

пр
и 

ук
ла

д
ке

 в
ру

ч
ну

ю
 

пр
и 

ви
бр

а
ци

и 

пр
и 

ук
ла

д
ке

 в
ру

ч
ну

ю
 

Мини
мальное 
сечение 
сшивных 

планок 

Положе
ние 

сшивных 
планок 

30 60 80 80 110 130 170 6X2,5 плашмя 

40 55 75 70 100 — — 6X2,5 V 

50 50 70 65 90 — 6 X 4 * 

60 45 65 60 85 — — 4 Х 6 на ребро 

75 45 60 60 85 — — 4 X 8 V 

Таблица 2 

Опалубка прямоугольных колонн 

Поперечные 

размеры 

Максимальное расстояние между хо
мутами при толщине досок опалубки Сечение хомутов 

Поперечные 

размеры 

1,9 2,5 

Деревян

ных в см 

Металли
ческих 
в мм 

Поперечные 

размеры 

пр
и 

ви
бр

а
ци

и 

пр
и 

ук
ла

д
ке

 в
ру

ч
ну

ю
 

пр
и 

ви
бр

а
ци

и 

пр
и 

ук
ла

д
ке

 в
ру

ч
ну

ю
 

Деревян

ных в см 

Металли
ческих 
в мм 

з о х з о 40 55 55 75 2,5 X Ю 4 5 X 5 

40X40 40 55 55 70 4 Х Ю 4 5 X 5 

50X50 45 50 60 65 4 Х Ю 45X5 

60X60 45 45 60 60 4 Х 1 2 75X5 

70X70 45 45 60 55 5 Х 1 5 75X5 

80X80 45 45 60 55 5 Х 1 5 7 5 Х & 

1 Доски элементов опалубки, непосредственно прилегающие к бетону, 
должны быть не шире 150 мм. 
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Таблица 3 
Опалубка балок и прогонов 

а) Б о к о в ы е щ и т ы 

Высота Толщина 
Максимальное расстоя
ние между сшивными 

планками Сечение сшивных 

балок 
досок опа

Максимальное расстоя
ние между сшивными 

планками 
балок лубки при ручной 

укладке 
при вибра

ции 
планок 

До 40 2,5 
4,0 

100 
155 

75 
120 

2,5 X 101 
4 £ g | плашмя 

До 60 2,5 
4,0 

85 
135 

65 
100 

8 У 41 , 
8 X 4 ) н а Р е б р о 

До 100 2,5 
4,0 

70 
115 

60 
95 

12 X 4 на ребро 

Таблица 4 
б) Д н и щ а и п р и ж и м н ы е д о с к и 

Высота 
балок 

Толщина 
досок 

днища 

Расстоя
ние меж
ду опо

рами 
днища 

Сечение 
прижимных 

досок 

Количество и размеры 
гвоздей в мм для при

шивки прижимных. 
досок 

До 40 4,0 115 12X2,5 3 (/ - 70, Ф 3) 
5,0 145 

3 (/ - 70, Ф 3) 

До 60 4,0 100 12 X 2,5 4 100; Ф 4) 
5,0 125 

4 100; Ф 4) 

До 100 4,0 85 1 2 X 4 5 ( / = 125; Ф 5) 
5,0 105 

1 2 X 4 5 ( / = 125; Ф 5) 

Таблица 5 
Опалубка плит ребристых перекрытий 

Пролет 

плит в 

- свету 

Кружала ' Подкружальные доски 

Пролет 

плит в 

- свету 

Толщина плиты 
Расстояние 
между опо
рами коро
бов балок 

Толщина плиты 
Пролет 

плит в 

- свету 

от 6 до 8 от 9 до 12 Расстояние 
между опо
рами коро
бов балок 

от 6 до 8 от 9 до 12 
сальных 

Пролет 

плит в 

- свету 
Толщина кружал 

Расстояние 
между опо
рами коро
бов балок 

Толщина подкруи 
досок 

до 12 
сальных 

Пролет 

плит в 

- свету 
4,0 5,0 4,0 5,0 

Расстояние 
между опо
рами коро
бов балок 

2,5 4,0 5,0 2,5 4,0 5,0 

Пролет 

плит в 

- свету 

Высота кружал 

Расстояние 
между опо
рами коро
бов балок 

Ьысога подкружальных 
досок 

160 
180 
200 
220 
240 

9-10 
1 0 - 11 
1 1 - 12 
1 2 - 13 
1 3 - 14 

8 - 9 
9— 10 

10— 11 
11— 12 
12— 13 

10-11 
12 
13 

14-15 
15 

10 
11 
12 
13 

14-15 

80 
100 
140 
180 
220 

12 
12 
13 
17 

6 
8 

11 
14 
16 

6 
7 

10 
12 
14 

12 
12 
15 

7 
9 

12 
15 
19 

6 
8 

11 
И 
17 

П р и м е ч а н и я : 1. Толщина досок опалубки 2,5 см. 
2. Расстояние между кружалами 50 см (назначены в предположении, 

что бетон развозят в двухколесных тачках емкостью 160 л). 
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Подкружальные доски следует крепить к коробам балок 
монтажными гвоздями и опирать на оголовники стоек или 
другие опоры коробов при помощи подставок или клиньев. 

Таблица 6 

Опалубка безбалочных перекрытий 

Расстояние Для опалубки с парными 
прогонами 

Для опалубки с одиночными 
прогонами 

между 
стойками 

сечение сечение сечение сечение между 
стойками прогонов кружал прогонов кружал 

160 2 X 4 X 14 4 Х П 5 X 1 8 5 Х Ю 
180 2 X 4 X 1 7 4 X 1 3 5 X 2 2 5 X 1 2 
200 2 X 4 X 20 4 X 1 4 5 X 2 2 5 X 1 2 

3. КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБКИ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 
ЕЕ ЛЕСОВ 

Для установки коробов опалубки балок в требуемом по 
проекту положении применяют леса из стоек с оголовками. 

Инвентарная опалубка может быть также изготовлена 
с применением элементов поддерживающих лесов из стоек 

Рис. 1. Опалубка колон- Рис. 2. Опалубка прогона и второ-
ны прямоугольного степенных балок, 

сечения. 

лесов системы инж. Головчинова. Опалубка должна устраи
ваться весьма тщательно, гарантируя от просадки и проги
бов при бетонировании, и обеспечивать поверхность бетона, 
не требующую последующей штукатурки в зданиях и соо
ружениях, где таковая не является обязательной. 
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В целях получения гладкой поверхности обязательна 
острожка лесоматериала опалубки со стороны, соприкасаю
щейся с бетоном, либо устройство опалубки из водостойкой 
фанеры. 

При установке опалубки железобетонных конструкций, 
расположенных в несколько ярусов по высоте (железобе
тонные перекрытия в многоэтажных зданиях, балки железо-

Рис. 3. Опалубка под железобеюпные пчиты. 

Рис. 4. Инвентарные стойки лесов под опалубку. 

бетонных каркасов и др.), стойки, поддерживающие опалуб
ку конструкций отдельных ярусов (этажей), должны распо
лагаться одна над другой (по одной оси) или под стойки 
вышележащих ярусов должны укладываться подкладки для 
передачи нагрузки на стойки нижележащего яруса. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна 
быть очищена от щепы и грязи. Щели в опалубке должны 
быть заделаны. Поверхность деревянной опалубки, приле
гающей к бетону, должна быть увлажнена. 

648 



4. РАСПАЛУБКА 

Удаление боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки 
от веса конструкций, допускается производить лишь после того, 
как бетон отвердеет настолько, что его поверхность и кромки 
углов не будут подвергаться повреждениям при снятии опалубки 
этих элементов. 

Удаление несущей опалубки железобетонных конструкций и 
частичное загружение может производиться по достижении бе
тоном прочности (в % от проектной прочности): для плит и 
сводов пролетов до 2 м— 50%, то же от 2 до 8 м— 70%, 
для балок и прогонов пролетом до 8 м — 70%, для несущих 
конструкций пролетом более 8 м — 100%. 

Для более ранней распалубки необходима проверка расчетом, 
позволяющим установить, что под действием фактических на
грузок в конструкции обеспечивается запас прочности не ниже 
предусмотренного проектом. 

Загружение распалубленной конструкции полной расчетной 
нагрузкой допускается не ранее приобретения бетоном 
100% проектной прочности. Проверка прочности бетона произво
дится путем испытания контрольных образцов и обследования 
бетона в натуре. 

Таблица 7 
Сроки снятия вертикальных элементов опалубки 

(сутки) 

Марка 
Род и марка цемента 

При среднесуточных 
температурах (гр<зд.) 

бетона 
Род и марка цемента 

5 10 15 20 25 30 

90—110 Портландцемент марок 250 и 
5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,0 

Шлакопортландцемент с гид
равлической добавкой марок 

8,0 6,0 4,5 3,5 2,5 2,0 
140—170 Портландцемент марок 300 

4,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 
Шлакопортландцемент или 

портландцемент с гидравли
ческой добавкой марок 250 и 

6,0 4,5 3,5 2,5 2,0 1,5 
200 и выше Портландцемент марок 400 

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 

П р и м е ч а н и е . В таблице указаны марки цементов, определяемые 
испытанием их в жестких трамбованных растворах. 
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Таблица 
Сроки снятия несущих элементов опалубки 

(сутки) 

Необходимая 
прочность бетона 
(в %) от его рас 
четной прочности 

Род марок цемента 

При среднесуточных 
температурах (град ) 

10 15 20 25 30 

50 (дтя плит и 
сводиков пролетом 
до 2,5 м) 

70 (для балок, 
прогонов и плит 
пролетом до 8 м) 

100 (для несу 
щих конструкции 
ботьших пролетов) 

Бетон на портландцементе . 

Бетон на портландцементе с 
гидравлической добавкои или 
шлакопортландцементе . . . . 

Бетон на портландцементе . 

Бетон на портландцементе с 
гидравлической добавкои или 
шлакопортландцементе . . . . 

Бетон на портландцементе . 

Бетон на портландцементе с 
гидравлической добавкой или 
шлакопортландцементе - . . . 

7,5 

13 

15 

21 

32 

38 

5,5 

10 

10 

16 

28 

28 

4,5 4,0 

6,5 

7 

10 

20 

20 

3,0 

5 

6 

*8 

16 

16 

П р и м е ч а н и е . Марки цементов, приведенные в таблицах, соответ
ствуют результатам испытании образцов из жестких трамбованных растворов 
состава 1 :3 

Нарастание прочности бетона в зависимости от температуры 
твердения показано на графиках (рис. 5 и 6). 

Рис 5 Твердение бетона на портландцементе при температурах 
от + 1 до + 35°. 
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Рис. 6. Твердение бетона на портландцементе с гидравлической 
добавкой и на шлакопортландцементе при температурах 

от + 1 до + 35°. 

И. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Для армирования железобетонных конструкций применяют
ся стальные прутья круглого сечения диаметром от 5 до 
50 мм, прутья квадратного, шестигранного, полосового (с от
ношением сторон не более 2) и овального сечения площадью 
не более 10 смг, а также арматура 
периодического ' профиля (холодносплю
щенная и горячекатаная) и холоднотя- (ill $ I 
нутая проволока. ^ р р •' ш , ^ 

Арматура, воспринимающая расчет: 
ную нагрузку в железобетонной конст- Рис. 7. 
рукции, носит название рабочей ар
матуры; арматура, распределяющая нагрузку равномерно на ра
бочую арматуру, называется распределительной; арматура, являю
щаяся вспомогательной при укладке рабочей арматуры, носит 
название монтажной. 

Основным условием совместной работы бетона и арматуры 
является наличие сцепления между ними. 

Для увеличения сопротивления скольжению арматуры в бе
тоне на концах стержней устраивают крюки, которые должны 
иметь минимальные размеры, указанные на рис. 7, или приме
няют профилированную арматуру. 

При армировании легкого бетона размеры крюков увеличи
ваются вдвое и, кроме того, производится дополнительная 
укладка анкерных коротышей в крюк. 
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Для защиты арматуры от коррозии и от действия высокой 
температуры устраивается защитный слой следующей тол
щины; 

для плит оболочек и стенок толщиной до 10 см—10 мм; 
для тех же конструкций, но толщиною более 10 сл*—15 мм; 
для балок и колонн — 25мм. 
Хомуты должны отстоять от поверхности бетона не менее 

чем на 15 мм. 
Расстояние в свету между стержнями всех видов арматуры 

должно быть не менее диаметра самих стержней и во всех 
случаях не менее 25 мм; расстояние меж
ду рядами арматуры вверху или внизу 
конструкции не менее 25 мм. Для обе
спечения защитного слоя в нижней части 
балок, а также плите на дно опалубки 
укладываются заранее изготовленные бе
тонные подкладки (рис. 9, а и б). Приме
нение коротышей круглого железа для 
этой цели не допускается, так как это 
приводит к появлению ржавых пятен на 
потолке. Приподнимание арматуры плиты 
в свежеуложенном бетоне не допускает
ся, ибо это может привести к уменьше
нию пол-езной высоты и повышению на
пряжения в бетоне. 

Защитный слой в колоннах достигает
ся путем привязки бетонных подкладок 
к продольным стержням (рис. 9, в). 

Для поддержания верхней арматуры 
плит с двойной арматурой применяют 

подставки из железа 8 — 10 мм— „лягушки* (рис. 9, г) или 
бетонные кубики соответствующей высоты. 

Приемка заготовленной арматуры, каркасов и блоков 
должна производиться с обязательным участием представи-

Не менее 2 ? 

Рис. 8. Расстояние 
между прутьями арма
туры и защитный слой 
бетона в железобетон

ной балке и плите: 
)—монтажные стержни; 2— 
рабочая арматура балки; 
3— рабочая арматура плиты; 

4—распределительная 
арматура. 

РоЗачш стержень 

— е -£ 3-

-6 3-
г 

Рис. 9. Приспособления для обеспечения толщины защитного слоя. 
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теля бригады арматурщиков, которая будет устанавливать 
эту арматуру на объекте, а приемка установленной армату
ры—с обязательным участием представителя бригады бетон
щиков, которая будет укладывать бетон на данной захватке. 

Перед началом бетонирования должен быть составлен акт 
на соответствие уложенной арматуры требованиям проекта. 

2. ЗАГОТОВКА АРМАТУРЫ 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УСТРОЙСТВО СТЫКОВ АРМАТУРЫ 

З а г о т о в к а а р м а т у р ы должна производиться в цент
ральных арматурных мастерских (треста, строительного уп
равления, строительной площадки) или в арматурных цехах 
заводов по изготовлению железобетонных конструкций, осна
щенных необходимым оборудованием. Децентрализованная 

Процессы зоготовки тяжелой 
арматуры 

Склад 
арматуры 

вагонетки j Г _ 

Правка 
стержней 

Вагонетки 

UOIKOBQQ 
Сварка 

стержней. 
Подача обрезков 

Ваюнетки 
Роликовые столы 

Роликовые столы 

Резна 
стержней 

Гнутье 
стержней 

подача 1 
юмитоа 3 (5 

Точечная 
}лек!,юсяар*е 

Вязка 
каркасоб 

мае шока 
каркасов 

Сдача 
готовой про 
уукции на 

склад 

Станки и й6орц~до$оние 

Трлофер или край балка срЧ' 
Зоещъемностш ioo toot кг. 
to смснныАш тооВерсоми 

версток to штырями для 
правка 

С/пшввые контактные ?лея 
трос»аро*ШР машюш типа 

аса ШФ МСР и epwue 
Нащачные приведшие круги 

Роликовые иолы козелки 

Механические стоили дтг рез 
кс/ арматура/ oi/ометрем до 40 мм 
типа С 76 

Роликовый СТОЛ с мерлм реокои 
и упором квзелки 

Механические ипаяки цло г»чт^я 

црматиры диаметром до 40мм 
типа с /46 Роликовые стопи 
с мерными рейками козелки 

Точечные злелтросворош/е 
аппараты типа ATfJ MWu op 

инвентарные стоики а козелки 
Острогубцы ) кусачки} 

Д иго sou сварочный аппарат 
инвентарные козелки QirpoiyS-

цы 1 кусачки / 

Храм 6ал«а гРуз$^йдоеыностыо 
too кг 

Рис. 10. Технологическая схема заготовки тяжелой арматуры. 

заготовка арматуры у отдельных объектов может быть до
пущена лишь в виде исключения при малом объеме арма
турных работ на площадке, в случае невозможности заготов
ки арматуры в центральных арматурных мастерских или 
цехах вследствие отдаленности их от площадки объекта. 

Арматура, как правило, должна монтироваться укрупнен
ными каркасами или блоками и сетками. При заготовке 
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арматуры должно быть обеспечено минимальное количество 
отходов и полное их использование. 

Заготовку тяжелой и легкой арматуры следует произво
дить по технологическим схемам, приведенным на рис. 10 и 11, 
причем отдельные процессы (резка, правка, гнутье и сборка 
стержней) должны быть максимально механизированы. 

Процесса/ заготовки легкой 

QpMOlupDt 

догонртяи 

[Розна тыш^е 
6jir пзвбяо 

и резка 

Тачечное 
злектоосвйрка 
сеюк и KQP 

косое 

Г питое 
сеорнш 
сеток 

Вагонетка 

Гнутое 
с тержнрц 

Г Г . 

вязка сеток 
и пе?кил 
каркасов 

сдача 
гогот "са 
дикции МО 

склад 

Стан оборудование 

Телйфео или кран балка 
<оизощьемностонз ж-юоо кг 

Сгонок автомат для правки и 

резки легкой арматуры 

мехотесми стопок для гнутая орма 
typo/ типа с Кб Механический станок 
для гнутья легкой армату/ы Ручные 
станки для ТНОТОР легкой всмлгуры 

Точечные электросварочные QP/WP& 
ты ТУПО РГП МТП и др 

Шаблоны для проверки размеров 
изделия 

инвентарные верстаки шаблоны и 
козелки 

Приводной i танок длй гнутор 
сварных сеток орк*атцры pefipue 
тыл сварном плит 

Кран болко трузоподьемносто/о 
'ООО кт 

Рис. 11. Технологическая схема заготовки легкой арматуры. 

При гнутье арматуры происходит растяжение железа 
в месте загиба с наружной стороны угла. В целях обеспече
ния точной заготовки арматуры в соответствии с чертежами 
необходимо соответственно уменьшить общую длину стерж
ней по числу загибов согласно таблице 9. 

Таблица 9 
Удлинение арматурной стали при гнутье 

Угол гнутья в мм 
Диаметр стержня в мм 180° 90° 45° 

Удлинение стали в мм 

6 
8 

10 
12 
14 

10 
10 
15 
15 
20 

5 
10 
10 
10 
15 

не учитывать 

» 

5 
5 
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Продолжение таблицы 9 

Диаметр стержня в мм 
Угол гнутья в мм 

Диаметр стержня в мм 180° 90° 45° Диаметр стержня в мм 

Удлинение стали в мм 

16 20 15 5 
20 30 15 10 
22 40 20 10 
25 45 25 15 
27 50 30 20 
32 60 35 25 

Для одновременного гнутья нескольких прутьев необхо
димо применять специальные держатели арматуры (рис. 12). 
Одновременно (в одной закладке) должно производиться 
гнутье следующего числа стержней одинаковой формы: 
2 стержней диаметром 25 мм; 3 стержней—22 мм; 4 стержней— 
19 мм; 6 стержней—16 мм; 8 стержней—12 мм и 10 
стержней диаметром 10 мм. Изготовление хомутов, по
лухомутиков и прямых стержней с крюками из стали 
диаметром 4—8 мм должно производиться на легком меха
ническом станке конструкции Замкова. 

Для гнутья хомутов, петель и тому подобной легкой ар
матуры из стержней диаметром до 14 мм допускается при
менение ручных станков (рис. 13.). 

Рис. 12. Держатель арматуры 
при гнутье нескольких стерж
ней (для арматуры диаметром 
10—12 мм размеры указаны 

в скобках). 

Рис. 13. Ручные станки для гнутья 
легкой арматуры: а и в—для гнутья 
арматуры диаметром до 14 мм; б—для 

гнутья крюков и полухомутиков. 
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Готовая продукция (отдельные стержни, каркасы, сетки, 
хомуты и пр.) должна быть замаркирована (снабжена бирка
ми с указанием названия объекта, конструкции, эскиза со 
всеми размерами, веса 1 шт., общего веса, даты) и хра
ниться на складе в рассортированном виде, комплектами, 
в порядке, удобном для погрузки на транспортные средства, 
доставляющие арматуру к объектам строительства. 

/2см 

балка Ni5 
Стержень АТЗ 

№лдом rV8 
la ЭТАЖ чертN& 

й№Нн\501сМ 

75 вес Шкг юо 

Петров 
Рис. 14. Форма бирки. 

Стыкование 1 стержней арматуры может производиться 
путем: контактной электросварки впритык на стыковом элек
тросварочном аппарате; дуговой электросварки внахлестку 
или с накладками; при помощи вязки внахлестку вязальной 
проволокой. 

Для электросварки арматуры встык должны применяться 
стационарные стыковые машины следующих типов: 

для сварки арматуры диаметром до 16 мм~АСИФ-25 
„ 20 , - Л С И Ф - 5 0 
• 25 . - А С И Ф - 7 5 
„ 32 w —МСР - 100 

При небольшой загрузке и работе с перерывами допуска
ется производить сварку на машине АСИФ-25 стержней 
диаметром до 30—32 мм, на АСИФ-50~до 38—40 мм, на 
АСИФ-75 до 45 мм и на МСР-100—диаметром 50 мм. 

Работа на стыковой машине должна производиться зве
ном из четырех или пяти рабочих в следующем порядке: 

зачистка концов стержней на приводных точилах на 
длину 10— 15 см производится одним или двумя рабочими; 

закладка стержней в зажимы машины с выпуском концов 
на 1 — 1,5 диаметра с точным соблюдением центровки сты
куемых стержней и сварка стержней производится сварщи
ком и двумя подсобными рабочими: 

сваренные стержни складываются на стеллажи или ваго
нетки; сбрасывание стержней после сварки запрещается, 

1 Стыкование стержней арматуры периодического профиля см. ниже. 
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Рис. 15. Организация рабочего места при стыковой сварке арматуры: 
1—стыкоиая электросварочная машина, 2—точило, 3—4—роликовые столы, 

5~6—козелки, 7—узкоколейный путь. 

Стыкование стержней арматуры крупных диаметров 
(более 50 мм), которые не могут быть сварены на стыковых 
машинах, следует осуществлять дуговой сваркой. Длина стыка 
при дуговой сварке внахлестку, а также длина сварочного 
шва на полунакладке (при дуговой электросварке с наклад
ками) должна быть не менее 5 диаметров стыкуемого стержня. 

а) б) й) г) д) 
г4) 

C O D C D O C X ) О 

Рис. 16. Схемы стыков арматуры при дуговой сварке: 
а—стык с одной накладкой из полосы, согнутой под у м о м 120°, б—стык с двумя накладками 
из кру1лои стали приваренными с разных сторон, в-— стык внахлестку с двухсторонним 
швом г— стыке двумя накладками из кру1лой стали, приваренными с одной стороны при 
наращивании стержней иа месте бетонирования конехручщий, д—стык внахлестку с односто

ронним швом при наращивании стержней на месте бетонирования конструкции. 

П р и м е ч а н и е Концы стержней, свариваемых по схемам рис. 16, 
г и д, отгибаются так, чтобы под действием усилия в стержне стык не 
изгибался. 
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Стыкование стержней арматуры внахлестку при помощи 
вязальной проволоки должно выполняться с соблюдением сле
дующих правил: 

длина стыка стержней в растянутой зоне конструкций 
должна быть для круглой стали диаметром до 16 мм1 н е м е - . 
нее 30 d\ 

стержни гладкой арматуры должны в растянутой зоне за
канчиваться крюками; 

длина стыка стержней из круглой стали в сжатой зоне 
конструкций должна составлять не менее 20 диаметров сты
куемых стержней. 

Стыки стержней, выполненные при помощи ' дуговой 
сварки, а также внахлестку при помощи вязальной проволоки, 

должны располагаться враз
бежку, причем в растянутой 
зоне площадь стержней, сты
куемых в одном сечении, дол
жна быть не более 25 % от 
общей площади сечения арма
туры. 

Для проверки качества сты
ков при всех видах сварки от 
каждой партии сваренной ар
матуры в 10 т отбирают шесть 
образцов. Если разрыв хотя 
бы одного образца произойдет 
в месте сварки при пределе 
прочности на разрыв, меньшем 

требуемого для данной марки стали (для Ст. 0<3200 кг/смг, 
для Сг. 3<3800 кг/смг, для Ст. 5<5000 кг!смг)у контрольные 
испытания повторяются с удвоенным количеством образцов. 

Партия бракуется, если при повторном испытании разо
рвутся по месту сварки более чем два стержня и предел 
прочности будет меньше требуемого для данной марки стали 
или если разорвутся по месту сварки более четырех стерж
ней независимо от предела прочности при разрыве. 

Б. ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ И СЕТОК 

Изготовление арматурных каркасов и сеток состоит из 
следующих операций: 

разметки, правки и резки арматурных стержней на длину, 
предусмотренную проектом; 

гнутья арматурных стержней (в отдельных случаях); 
сборки каркасов и сеток, 
1 Стыкование стержней из круглой стали диаметром более 16 мм 

внахлестку при помощи вязальной проволоки не допускается. 

20d 

Рис. 17. Стыкование стержней 
арматуры внахлестку при помощи 

вязальной проволоки; 
а — стык растянутых стержней, б—стык 

сжатых стержней. 
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а. Изготовление сварных арматурных 
каркасов и сеток 

Для изготовления сварных арматурных каркасов и сеток 
применяются: 

проволока холоднотянутая диаметром 3—10 мм; 
круглый прокат из стали марок Ст. 0 и Ст. 3; 
круглый прокат из стали марок Ст. 0 и Ст. 3 диаметром 

С—22 мм, подвергнутый силовой калибровке; 
арматура периодического профиля (холодносплющенная 

и горячекатаная). 
Сварку плоских каркасов и сеток из арматурной стали 

диаметром до 20—26 мм следует производить на точеч
ных электросварочных аппаратах; сварку сеток, а также 
плоских и пространственных каркасов из арматурной стали 
диаметром более 20—26 мм с применением дуговой сварки 
(рис. 19). 

Для точечной сварки мест пересечения стержней (узлов) 
в сетках и плоских арматурных каркасах следует применять 
следующие точечные электросварочные аппараты. 

Таблица 10 

Тип 
аппарата 

Диаметр стержней в мм 

Тип 
аппарата 

Диаметр стержней в мм 

Тип 
аппарата 

при авто
матической 

сварке 

при ие 
автомати

ческой 
сварке 

Тип 
аппарата 

при авто
матической 

сварке 

при не ав
томатиче

ской сварке 

АТП-25 6 12 АТП-75 и 16 20 
МТП-75 

АТП-50 12 16 МТП-100 20 26 

При сварке сеток и каркасов из холодносплющенной ар
матуры на точечных аппаратах стержни должны соприка
саться в узлах, как показано на рис. 18. 

Вид по стрелке 4 |8ud по стрелке Б 

Рис. 18. 
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Точечная сварка сеток и каркасов из стали, подвергну
той холодной обработке, должна производиться только на 
жестких режимах, т. е. при коротких выдержках времени 
протекания сварочного тока и наибольшей для аппарата 
данного типа силе тока. 

Рис. 19. Дуговая сварка арматуры вкрест: 
а— сварка круглых стержней; б—сварка полосовой и круглой стали вкрест. 

При сварке стержней различного диаметра соотношение 
диаметров, свариваемых в одном узле стержней, должно 
быть не более 1 :3 . 

П р и м е ч а н и е . Режим сварки подбирается по меньшему диаметрув 

Арматурная сталь, предназначенная для сварки, должна 
быть очищена от ржавчины, грязи и масляных пятен. 

В процессе работы на точечных аппаратах контактные 
поверхности электродов необходимо систематически очищать 
напильником до металлического блеска. Диаметр контактной 
поверхности электродов должен быть не меньше 12—14 мм. 

Сварка на одном точечном аппарате сеток и каркасов 
длиной до 3 м производится одним сварщиком, при большей 
длине — сварщиком и арматурщиком. 

Рис. 20. Схема расстановки оборудования при сварке каркасов 
и сеток длиной более 3 м на двух'точечных аппаратах: 

/—точечный аппарат; 2—стол; максимальная длина свариваемых элементов. 

Изготовление сварных сеток и плоских каркасов длиной 
более 3 м и шириной, превышающей вылет электродержате
лей, в тех случаях, когда количество свариваемых изделий 
обеспечивает полную загрузку двух аппаратов, производит
ся на спаренных аппаратах, установленных, как показано на 
рис. 20. 
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Арматура для кровельных ребристых плит сваривается* 
в виде плоских сеток с последующим гнутьем этих сеток на 

Рис. 21. Арматурные -каркасы ребристых железобетонных плит; 
а—сварной; б— сварной из холоднотянутой стали. 

и 

6 

6 

г 

Рис. 22. Сварная арматура монолитных ребристых перекрытий: 
а—сварная сетка; 6"—сварной каркас; в—армирование ребристого перекрытия (непрерывное 
армирование многопролетной балочной плиты); г—армирование ребристого перекрытий 

(раздельное армирование много пролетной балочной плиты). 

К работе на точечных аппаратах могут допускаться арма
турщики, прошедшие специальный инструктаж о порядке 
работы на аппаратах и соблюдении правил по технике без
опасности. 
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Прочность сварных соединений в сетках и каркасах ве
псом до 70 кг можно проверять путем сбрасывания их в го
ризонтальном положении с высоты 1,5 м на ровную бетонную 

или асфальтовую площадку; при этом 
ни одно сварное соединение не должно 
разрушаться. 

Приемка готовых сеток и контроль 
прочности сварки должны осущест
вляться в соответствии с указаниями 
„Технических условий на производство 
и приемку общестроительных и специаль
ных работ" (разд. VII , Стройиздат, 
1947 г.). 

При стыковании сварных сеток вна
хлестку длина стыка в направлении ра
бочих стержней должна приниматься 
равной 2а 50 мм, но не менее 30 диа

метров рабочих стержней и не менее 250 мм (а— расстояние 
между монтажными стержнями). 

При стыковании в направлении монтажных стержней 
перепуск крайних рабочих стержней один за другой дол
жен составлять: 50 мм при диаметре монтажных стержней 
до 40 мм; 100 мм при диаметре их более 40 мм. 

Рис. 23. Арматурный 
каркас из 2 плоских 
решетчатых элементов 
для тавровой балки. 

б. Вязка каркасов 

Вязка каркасов колонн и балок должна производиться на 
козелках или инвентарных стойках в порядке, показанном на 
рис. 24. 

А А 

Рис. 24. Вязка каркасов колонн: 
*я—укладка продольных стержней (план), б—раскладка и вязка хомутов со стержнями одной 
из сторон каркаса, в—перевертывание каркаса на 180°, г—вязка хомутов со стержнями 

другой стороны, <?—постановка стержней боковых сторон каркаса. 
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Вязку каркасов балок следует производить в переверну
том положении (отгибы стержней должны быть обращены 
вниз). 

Рис. 25, Верстак-шаблон Железнова для вязки сеток сборных ребристых; 
железобетонных плит: 

7—консолн для складывания длинных стержней; 2-рамка с гнездами; 3—полки для склады
вания полухомутиков; £—по длине сетки. 

Для вязки арматурных сеток сборных ребристых кро
вельных плит следует пользоваться шаблонами (рис. 25). 

3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ 

а. Монтаж арматуры плоскими и пространственными 
каркасами и арматурными блоками 

Сварные плоские каркасы и арматурные блоки при уста
новке на место должны соединяться между собой дуговой 
сваркой, а при легких каркасах—вязальной проволокой. 

При армировании несущими каркасами применяется под
весная деревянная или металлическая опалубка во избежание 
устройства лесов. Подвесная опалубка монтируется на кар-
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касах (перед установкой их на место) по возможности цели
ком или к каркасу прикрепляется хотя бы днище опалубки. 

При подвеске опалубки обеспечивается получение требуе
мого проектом защитного слоя бетона. 

б. Установка арматуры отдельными стержнями 

Сборка арматуры тяжелых каркасов монолитных колонн 
на месте их установки должна производиться до установки 
опалубки колхти. 

Сборку арматуры балок из отдельных стержней следует 
производить непосредственно над опа
лубкой или рядом с ней. Вязку карка
сов балок непосредственно в опалуб
ке производят в тех случаях, когда по 
условиям производства сборка арма
туры возможна до установки одного 
или обоих боковых щитов опалубки. 

Сборку каркаса балок непосред
ственно над опалубкой необходимо де
лать на подкладках. После сборки кар
каса подкладки убрать и каркас опус
тить в опалубку. Сборку каркаса балок 
рядом с местом укладки производят 
на козлах. 

Устанавливать арматуру плит пере
крытий следует по разметке, сделанной 
на опалубке; отгибы арматуры диамет
ром 6—10 мм должны производиться 
(рис. 26). 

Сборку арматуры стенок и резервуаров из стали диамет
ром 16 мм и выше следует производить без опалубки; при 
меньших диаметрах стержней арматура устанавливается пос
ле установки одной из стенок опалубки. 

WfOQQ 

Рис. 26. Ключ для устрой
ства отгибов и крючков 

при сборке легкой 
арматуры на опалубке. 

на месте ключами 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И ХОЛОДНОСПЛЮЩЕННОЙ 
АРМАТУРЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЯХ 

Арматурную сталь периодического профиля следует ши
роко применять в целях экономии металла и повышения тре-
щиноустойчивости железобетонных конструкций. 

Расчетный предел текучести растянутых стержней холод
носплющенной стали, а также растянутых и сжатых стержней 
горячекатаной стали периодического профиля принимается 
равным 3500 кг'см2, при этом для холодносплющенной арма
туры принимается площадь исходного сечения. 
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Стержни арматуры периодического профиля должны при
меняться в железобетонных элементах, как правило, без крю
ков на концах. Крюки следует устраивать только в тех слу
чаях, когда длина заделки стержней за сечением, где стерж
ни не требуются по расчету, менее указанной ниже: 

а) для растянутых стержней на крайних свободных опо
рах— 15 d от внутренней грани опоры (d—диаметр стержня 
холодносплющенной арматуры до его прокатки или эквива
лентный диаметр стержня горячекатаной арматуры); 

б) для растянутых стержней, обрываемых в пролете—25 d; 
в) для сжатых стержней — 15 d. 
Концы отогнутых стержней при отсутствии крюков долж

ны иметь прямые участки следующей длины: в сжатой зоне— 
15 d, в растянутой — 20 d. 

В элементах высотой более 1 м отогнутые стержни могут 
не иметь прямого участка. 

Электросварка стыков холодносплющенной и холоднотя
нутой стали не допускается (контактная стыковая сварка 
стали, подлежащей обработке методом силовой калибровки, 
должна производиться до калибровки) 1 . 

Концы стержней холодносплющенной арматуры периоди
ческого профиля, стыкуемых внахлестку при помощи вязаль
ной проволоки, должны быть перепущены: 

а) для стыка стержней в растянутой зоне конструкций 
при эквивалентном диаметре арматуры до 18 мм— не менее 
45 d экв.; при эквивалентном диаметре более 18 мм — не ме
нее 60 d экв.; 

б) для сжатых стержней—не менее 30 d экв. 
Стыки стержней горячекатаной арматуры периодического 

профиля должны осуществляться преимущественно электро
сваркой (контактной электросваркой впритык или дуговой 
электросваркой с применением подкладок и накладок либо 
внахлестку). Отдельные стыки горячекатаной арматуры пе
риодического профиля приведены на рис. 27—30. 

усло&ное ; ^ 
обозначение ^ - j £ Z T / 

cmtjifa ч „ 

Рис. 27. Стык, выполняемый контактной сваркой. 

Стыкование стержней при отношении площади попереч
ного сечения стержня большего диаметра к площади стерж
ня меньшего диаметра более 1,5 не рекомендуется. 

Допускается Производить сварку горячекатаной арматуры 
периодического профиля со сталью марок Ст. 3 и Ст. 0. 

г 
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Ряс. 28. Стык с уголковой подкладкой с заваркой торцов стержней. 

о) ч 

Условнее обозначение,— 

\ J U T ' 
\ / 

Условное обозначение^' ' ч 

\ 

I 
1 J iHwmmwi • т . н . ' . - — i ^ 

—h—A 

Рис. 29. Стык с двумя накладками из стержней круглых 
или периодического профиля: 

в—приваренными двумя фланговыми швами; 
0—приваренными четырьмя фланговыми швами. 
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У с лобное обозначение 
cmbika 

Рис. 30. Стык внахлестку односторонним фланговым швом. 

Для железобетонных конструкций с арматурой периоди
ческого профиля применяются бетоны марки не ниже 140. 

П р и м е ч а н и я : 1. Применение арматуры периодического профиля 
при бетоне марки 110 допускается только в гидротехнических сооруже
ниях, а также в массивных конструкциях фундаментов. 

2. Применение арматуры периодического профиля при бетоне марки 
90 и ниже не допускается. 

При замене принятой в проектах круглой арматуры арма
турой периодического профиля (горячекатаной и холодно
сплющенной) следует уменьшить расчетную площадь арма
туры обратно пропорционально расчетным пределам текуче
сти, при условии соблюдения требований о минимальном со
держании арматуры в элементах конструкций. 

Уменьшение сечения арматуры рекомендуется осуществ
лять путем уменьшения диаметра арматуры, не меняя числа 
стержней заменяемой арматуры. 

Сечение растянутой арматуры из стали периодического 
профиля для изгибаемых, внецентренно растянутых и вне-
центренио сжатых железобетонных элементов, рассчитывае
мых в предположении, что при разрушении элемента имеет 
место текучесть арматуры, должно быть в процентах от пло
щади расчетного сечения бетона не менее указанного в таб
лице 11. 

Таблица 11 

Марка бетона 
Сечение арматуры 

в % 
Марка 
бетона 

Сечение 
арматуры 

в % 

ПО; 140 0,15 400 0,3 
170; 200; 250; 0,20 500 0,35 
300 0,25 600 0,4 

При замене арматуры с расчетным пределом текучее™ 
2500 кг/см2 или 2850 кг/см2 арматурой периодического про
филя рекомендуется пользоваться таблицами 12 и 13. 
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Примеры пользования таблицами: 

Пример 1т По проекту железобетонный элемент армирован 3 0 22 
обычной круглой арматуры с расчетным пределом текучести ат = 
= 2500 кг\см2. Требуется заменить эту арматуру холодносплющенной 
периодического профиля. 

Площадь 3 0 22 круглой арматуры составляет 11,4 см2. По таблице 
12 ее можно заменить тремя стержнями диаметром 19 мм (F — 11,93 см2) 
или четырьмя стержнями диаметром 16 мм (F = 11,26 см2). 

Пример 2, По проекту железобетонный элемент армирован 3 0 24 
обычной круглой арматуры с расчетным пределом текучести ат — 
» 2500 кг/см2. Требуется заменить эту арматуру горячекатаной периоди
ческого профиля. Площадь 3 0 24 круглой арматуры составляет 13,56 см2

ш 

По табл. 12 находим наиболее близкое значение эквивалентной площади — 
13,2 см2, что соответствует 3 0 20. Таким образом, 3 0 24 круглой арма
туры заменяются 3 0 20 горячекатаной периодического профиля. 

Пример 3. Балка армируется 5 0 20 круглой арматуры с расчетным 
пределом текучести $ т = 2500 кг/см2. Требуется заменить эту арматуру 
горячекатаной периодического профиля. 

Площадь 5 0 20 круглой арматуры составляет 15,7 см2. 

I в а р и а н т . По таблице 12 находим наиболее близкое значение 
эквивалентной площади — 15,96 сж 3, что соответствует 3 0 22, т. е. 5 0 20 
круглой арматуры заменяются 3 0 22 горячекатаной периодического 
профиля. 

И в а р и а н т . По таблице 12 находим две эквивалентные площади, 
сумма которых наиболее близка к требуемой, например: 11,25 + 4,40 = 
— 15,66 см*, что соответствует 4 0 16 и 1 0 20. Таким образом 5 0 20 
круглой арматуры заменяются 4 0 16 и 1 0 20 горячекатаной арматуры 
периодического профиля. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АРМАТУРНЫХ РАБОТ 

1. При установке арматуры колонн, стен и других верти
кальных конструкций высотой более 3 м должны устраивать
ся подмости с настилом шириной не менее 1 м с ограждени
ем высотой не менее 0,8 м. 

2. Хождение по заармированному перекрытию разреша
ется только по ходам шириной 0,3—0,4 м, устроенным на ко
зелках. 

3. При подаче и установке арматуры вблизи от проводов, на
ходящихся подтоком, должны быть приняты меры против воз-
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можности поражения людей , током и возникновения коротко 
го замыкания через установленную арматуру . 

4. Устраивать запасы арматуры на подмостях воспрещается . 

III. БЕТОННЫЕ Р А Б О Т Ы 1 

U ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Минимальная продолжительность перемешивания , считая 
от конца загрузки материалов до начала выгрузки бетона: 

при осадке конуса до 5 см не менее 60 сек . (для бетоно
мешалок емкостью 375 л) и 90 сек. (для 500 л)\ 

при осадке конуса более 5 см не менее 45 сек . (для бето
номешалок емкостью 375 л) и 90 сек. (для 500 л). 

Д л я уменьшения расхода цемента необходимо: 
1) Тщательно подбирать и дозировать состав бетона. 
2) Соблюдать установленное водоцементное отношение . 
3) Применять пластифицированные цементы. 
4) Применять гравий и щебень , подобранные по грануломет

рическому составу, песок с модулем крупности не менее 1,5. 
Наибольший размер зерен крупного заполнителя не д о л ж е н 
превышать х/з части наименьшего размера конструкции 
и 3 / 4 наименьшего расстояния м е ж д у прутьями арматуры. 
Независимо от этого наибольшая крупность зерен не д о л ж н а 
превышать 150 мм. 

При бетонировании плит допускается применение запол
нителей с наибольшей крупностью до половины толщины 
плиты в количестве не более 25% от о б щ е г о количества 
крупного заполнителя бетона. 

5) Вводить в бетон массивных конструкций камни (изюм) 
из твердых пород до 30% от объема бетона. 

6) Увеличить срок перемешивания бетона до 3—4 мин. 
и увеличить продолжительность вибрирования, применяя ма-
лопласт#чные бетоны. 

7) Применять механизированную у к л а д к у бетона при по
мощи вибраторов или вибровакуумирования . 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И УКЛАДКА БЕТОНА 

Бетон д о л ж е н приготовляться механическим способом в бе
тономешалках . Приготовление бетона вручную, как правило, 
не допускается . Цемент для бетона д о л ж е н дозироваться по 
весу, дозировку остальных материалов допускается произво
дить по о б ъ е м у . 

Продолжительность транспортирования бетона, считая 
с момента выгрузки из бетономешалки до момента укладки 

1 Подбор составов бетонов см. раздел второй — Стройматериалы, гла
ву III—Бетоны и растворы. 
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fc дело, не должна превышать 1,15 часа при температуре до 
20° и 1 часа при более высокой температуре. 

Перевозка бетонной смеси от бетонного завода (бетонной 
установки) может производиться одним из следующих спо
собов: 

в автомобилях-самосвалах; 
в контейнерах с перемещением на платформах и автомо

билях и разгрузкой кранами; 
транспортерами; 
узкоколейными вагонетками. 
Т р а н с п о р т б е т о н н о й с м е с и в а в т о м о б и л я х . 

Доставляемая в кузовах автомобилей-самосвалов бетонная 
смесь должна разгружаться непосредственно в бетонируемую 
конструкцию, а при невозможности этого —в раздаточные 
бункеры, установленные 4 вблизи объекта укладки бетона. 

Т р а н с п о р т б е т о н н о й с м е с и в к о н т е й н е р а х . 
В качестве контейнеров должны применяться бадьи, разгру
жающиеся через дно. При использовании контейнеров неболь
шого объема (до 0,6 м*) допускается Применение контейне
ров, разгружающихся опрокидыванием. 

Т р а н с п о р т б е т о н н о й с м е с и л е н т о ч н ы м и 
т р а н с п о р т е р а м и . Ленточные транспортеры допускается 
применять как для подачи бетонной смеси от бетонного заво
да до" распределительного оборудования на сооружении (ма
гистральные линии), так и для непосредственной подачи сме
си на место укладки. 

Углы наклона транспортеров не должны превышать сле
дующих величин. 

При подъеме смеси: 
с осадкой конуса до 50 мм —20—25° 

„ от 50 до 100 мм—15-20° 
„ от 100 до 150 мм—10—15°; 

При спуске смеси—в пределах не более 8—12°. 
Скорость ленты не должна превышать 1,2 м сек. Загрузка 

ленты из бункеров должна производиться посредством пита
телей, обеспечивающих равномерное и непрерывное поступ
ление смеси на транспортер. При интенсивности бетонирова» 
ния не более 100 мь в смену допускается загрузка ленты бе
тонной смесью непосредственно из бункеров, через секторный 
затвор с регулированием ширины открываемой щели вручную. 

При выгрузке бетонной смеси с транспортера в бункер, 
бадью или непосредственно на место укладки должно быть 
обеспечено падение бетонной смеси по вертикали (рис. 31). 

Т р а н с п о р т б е т о н н о й с м е с и в в а г о н е т к а х 
и та ч к а х. Перевозка бетонной смеси в вагонетках узкой 
колеи, передвигаемых вручную, а также тачках допускается 
при незначительных объемах работ и расстояниях перевозок 
для тачек до 150 м, для вагонеток до 250 ли 

43 Справочник мастера-строителя. «78 



Развозка бетояа в «тачках ио-свежезабетонированным кон* 
струкциям (по ходам, уложенным по свежему бетону), а так-* 
же установка опалубки и стоек для конструкций следующего 
этажа допускается (при бетоне на силикатцементе и темпе
ратуре наружного воздуха -(-15°) не ранее чем через сутки 
после окончания бетонирования данного участка перекрытия. 
Возобновление работ и транспорта на свежезабетонирован-
ном перекрытии может иметь место ранее указанного срока 
при условии, если бетон получит прочность не менее 10 кг/см2. 

Высота свободного падения бетонной смеси не должна пре
вышать 1,5 м\ исключение допускается только при бетониро
вании колонн. 

Рис. 31. Схема разгрузки бетонной смеси с конца транспортера. 

При бетонировании колонн должны соблюдаться следую
щие правила: 

Колонны сечением не меньше 40 X 40 см при отсутствии 
пересекающихся ветвей хомутов арматуры могут загружать
ся бетоном сверху при высоте колонн не более 5 м\ при вы
соте колонн более 5 м бетонирование должно производиться 
участками не более 5 м высотой; при бетонировании колонн 
сверху нижний слой их должен быть заполнен на высоту 10— 
20 см раствором состава 1:2— 1:3. Коло»нны сечением 35 X 
Х 3 5 см и меньше, а также колонны любого сечения и высо
ты с перекрещивающимися хомутами арматуры необходимо 
бетонировать сбоку участками высотой до 2 м. 

Между окончанием бетонирования колонн и началом бето
нирования балок следует делать перерыв в 1—2 часа для по
лучения бетоном колонны необходимой осадки. 

Перед началом укладки бетонной смеси в опалубку необ
ходимо: 

проверить правильность и надежность крепления элемен
тов опалубки, пробок для образования отверстий, предусмот
ренных проектом, или необходимых для дальнейшего выпол
нения работ, а также установленной арматуры; 

очистить арматуру от грязи, отслаивающейся ржавчины, 
налипших кусков раствора и т. п.; 

очистить опалубку от грязи и мусора и промыть ее из 
брандспойта водой. 
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Рис. 32. Расположение рабочих швов при бетонировании колонн: 
л—обычные колонны; б— колонны с подкрановыми балками: /—подкрановые балки*2—кон
соли для подкрановых балок; 3— ферма перекрытия; в—колонны безбало-шых перекрытий; 

г -рамы, I—I, II—II и III—III—рабочие швы. 

I I л 

l j f - t - 4 J 

Ял. 
НапраЬпбпце 

ПрогонЬ' бетониродания 

Направление 
бетонирования 

I 

Рис.33.Расположение рабочего 
шва при бетонировании ребри
стого перекрытия (направление 

бетонирования параллельно 
балкам). 

Рис. 34. Расположение рабочего шва 
при бетонировании ребристого пере
крытия (направление бетонирования 
перпендикулярно балкам). Рабочий 

шов в пределах от */4 до з/ 4 

величины / и L . 

В местах устройства рабочих швов (рис. 35) следует уста* 
навливать вертикальные щитки и бетонирование доводить до 
них. 

При возобновлении бетонирования после перерыва по* 
верхность рабочего и усадочного швов должна быть подго
товлена следующим образом: 

а) убрать с поверхности бетона мусор; 
б) удалить цементную пленку, а также неровности бетон

ной поверхности до проектной отметки бетона. 
Наиболее целесообразно "удалять цементную пленку про

волочными щетками сразу после окончания схватывания це
мента (в жаркое в р е м я - ч е р е з 6—Ь часов после окончания 
укладки; в прохладную погоду—через 12—24 часа). 
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Полоск, остающиеся от щетки, показывают, что протирка 
начата слишком рано В затвердевшем бетоне большие по
верхности рекомендуется обрабатывать шлифовальными стан
ками 0-2 или пескоструйными аппаратами. При обработке 
поверхностей до 50 мг допускается применение инструмента— 
бучард, кирок и т п.; 

в) на участках с нарушенной структурой срубить пористый 
бетон на всю глубину до здорового бетона вручную—кирка
ми, а при значительном объеме работ—электромолотками И-33; 

Рис 35 Устройство рабочих швов: 
а—рабочий шов в плите, б—рабочий шов в балке 

г) очистить арматуру проволочными щетками от отслаи-
Ьающеися ржавчины, налипшего цементного раствора и т. п.; 

д) промыть поверхность бетона (для ответственных конст
рукций) струей воды под напором до тех пор, пока стекаю
щая вода не будет светлой. 

Поверхность бетона во время промывки следует протирать 
проволочными щетками. Воду, оставшуюся в углублениях, 
необходимо удалять метлами или продубкой сжатым воз
духом; 

е) непосредственно перед укладкой бетонной смеси на 
поверхности старого бетона уложить слой цементного рас
твора толщиной 20—30 мм того же состава, что и раствор 
й бетоне. 

Уплотнение бетонной смеси должно производиться только 
с применением вибраторов Уплотнение вручную допускается 
в исключительных случаях и при объеме бетонных работ на 
объекте не более 10 мъ. Уплотнение вручную жесгкич бетон-

Ш 



ных смесей (с осадкой конуса до 30 мм) в железобетонных 
конструкциях запрещается. 

Уплотнение бетонной смеси в неармированных и редко 
армированных массивах и фундаментах должно производиться 
внутренними вибраторами: И-50, И-18 (с наконечником-була
вой) или И-22; верхнюю поверхность фундаментов надлежит 
выравнять и уплотнить виброрейкой или поверхностным виб
ратором И-7, а затем загладить правилом в уровень с верх
ними гранями направляющих или специальных маячных досок. 

Тонкие стены и перегородки следует уплотнять вибрато
рами с гибким валом И-21 (с малым вибростержнем), стены 
толщиной более 200 .шг—вибраторами И-21 с большим вибро
стержнем или вибраторами И-50 и И-18. 

Стены резервуаров для хранения жидкостей должны бето
нироваться без перерыва. Бетон надлежит укладывать слоя
ми высотой не более 0,8 длины рабочей части вибратора. 

Бетонная смесь в колоннах малого размера (до 300Х 
Х300 мм) и в колоннах,густо армированных с перекрещива
ющимися хомутами должна уплотняться внутренними вибра
торами И-21. 

В колоннах высотой более 4 м при невозможности рабо
ты бетонщика внутри опалубки бетонная смесь должна уплот
няться вибробулавой И-22, подвешенной на тросе или бечеве. 

При бетонировании балок с густой арматурой должны 
применяться вибраторы И-21 или И-18 с вибростержнем. 
В прогонах и балках больших размеров бетонная смесь долж
на уплотняться внутренними вибраторами И-21 с большим 
вибростержнем, а при редкой арматуре—вибраторами И-50, 
И-18 и И-22. 

Укладка бетонной смеси в плиты должна производиться 
по маячным рейкам. Бетонная смесь в плитах толщиной до 
100 мм должна уплотняться поверхностными вибраторами 
И-7 путем медленного непрерывного перемещения их по по
верхности бетона и в плитах большей толщины—путем пере
становок поверхностных вибраторов на новую позицию после 
полного уплотнения смеси на' предыдущей позиции. Уплотне
ние бетонной смеси в плитах с двойной арматурой толщиною 
более 120 мм должно производиться сначала вибратором 
И-18 со стержнем, а затем поверхностным вибратором. 

3. ВАКУУМИРОВАНИЕ БЕТОНА 

Вакуумирование бетона заключается в отсасывании из бе
тонной смеси воздуха и воды. Вакуумирование бетона реко
мендуется применять при бетонировании подстилающего 
слоя и покрытий полов зданий, открытых бетонных площа
док и дорог, плит и балок перекрытий зданий, сводов-оболо
чек, боковых поверхностей стен, фундаментов и массивов— 
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в целях экономии цемента, ускорения распалубки и сроков 
строительства, а также с целью увеличения долговечности 
открытых бетонных поверхностей. 

Вакуумирование бетона должно осуществляться при по
мощи: а ) вакуум-камер (вакуум-щитов), накладываемых на. 
открытую поверхность забетонированной конструкции; б) ва
куум-опалубки и в) приборов внутреннего вакуумирования, 
закладываемых внутрь бетонной конструкции на время ваку-
умирования. 

Применение вакуумирования допускается только для бе
тонов на силикатцементах и шлако-силикатцементах. При 
бетонировании на других цементах целесообразность ваку
умирования должна быть подтверждена предварительными 
опытами. 

Разрывы между вибрацией и вакуумированием должны 
быть минимальными (15—40 минут в летнее время); переры
вы более 1 часа не допускаются. 

При вакуумировании бетона в холодное время года долж
ны быть приняты меры против льдообразования под поверх
ностью вакуум-камер и в вакуум-сети. 

Порядок и последовательность вакуумирования и разме
щение вакуум-установки должны устанавливаться в соответ
ствии с требованиями специальной инструкции по вакууми-
рованию бетона. 

При вакуумировании процесс твердения бетона ускоряет
ся (нарастание прочности идет на 30—50% быстрее, чем 
у обыкновенного бетона), повышается прочность бетона на 
20—30% против прочности вибрированного бетона, повыша
ется сцепление бетона с арматурой, повышается морозостой
кость, а также увеличивается сцепление нового бетона, укла
дываемого с применением вакуумирования, со старым. 

4. УХОД ЗА БЕТОНОМ И ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 

а. Нормальные условия для твердения бетона 
Таблица 14 

Вид конструкций У х о д 

Балочные и рамные конструк
ции из бетона на силикатцементах 
и глиноземистом цементе 

Фундаменты небольшого объе
ма под оборудование» под колон
ны зданий и т. п.: 

а) при нормально твердеющих 
цементах 

Поливка через сутки после уклад
ки в течение 5 — 7 суток 2 раза в 
дгнь. Укрытие плит рогожами, мата
ми и т. п., а в жаркое время — мок
рым песком с поливкой его 

поливка и укрытие, как указана 
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Продолжение таблицы 14 

Вид конструкций У х о д 

более длительная поливка (не ме
нее 10 — 15 суток). При похолодании 
укрытие утеплителями и проверка 
температуры бетона 

обильная и частая поливка 7—10 су
ток с поддерживанием опалубки в 
мокром состоянии, укрытие от солнца 
и ветра рогожами, матами, доска
ми и т. п 

обильная поливка 15 — 20 суток 
Укрытие, как выше. Обильная по

ливка внутри и снаружи в течение 
7#— 8 дней (опалубка поддерживается 
в мокром состоянии). Затем опалубку 
удаляют (изнутри) и резервуар на
полняют водой до Vs высоты. Через 
трое суток доливают воду еще на ^ 3 , а 
через 6 суток до проектной отметки 

б. Способы устранения некоторых дефектов 
в бетонных конструкциях 

Таблица 15 

б) при медленно твердеющих це
ментах 

Массивные фундаменты на: 
нормально-твердеющих цемен

тах 

медленно-твердеющих цементах 
Резервуары 

Род дефектов Способ устранения 
дефектов 

Повреждение защит
ного слоя в растянутой 
зоне балки длиной / с 
обнажением арматуры 
на длине „а* 

ГГ 

Рис. Ж 

При я>^з удаляют 
поврежденный раствор 
и бетон между прутья
ми арматуры и заделы
вают поврежденное ме
сто торкретированием. 

При a <-j расчищают и 
заделывают раствором 
1:2,5 вручную 

Раковина в сжатой 
зоне ребра балки под 
плитой (обычно в бал
ках с двойной армату
рой при излишне круп
ном заполнителе) 

Простукивая молот
ком, устанавливают гра
ницы раковины и обоз
начают их мелом, после 
расчистки накладывают 
щиток, через шланг на
сосом накачивают в ра
ковину под давлением 
0,5 — 1 am раствор 1: 2 
подвижной консистен
ции 
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Продолжение таблицы 15 

\ 
Род дефектов | С х е м ы 

Способ устранения 
дефектов 

Раковина в колонне 
по одной или двум гра
ням колонны глубиной 
до И толщины колонны, 
на высоту Л; высота ко
лонны И 

-л 

0 

hJL. 

Рис и 37. 

И 
При h > стоек опа

лубки не удаляют; при 
Я 

Л<"3 стойки можно уб
рать. После расчистки 
делают воронку и за
полняют ее, в зависи
мости от размеров по
вреждения, раствором 
состава 1 * 2,5—1 :3 или 
бетоном на мелком щеб
не состава 1:1, 5:2,5 
при -ц — 0,55 — 0,6 

Через 2 суток ворон
ку разбирают, а нарост 
бетона осторожно уда
ляют. Через 5—7 суток 
затираю! поверхность 

Сквозная раковина в 
нижней части колонны 
высотой „ а \ колонна 
держится на арматуре 

р 

PI 

ис 38. 

Несущие стойки не 
убирают. Первый спо
соб: после расчистки 
поврежденного места 
делают со всех сторон 
воронку и заливают 
бетоном, как указано 
выше в п. 3. 

Второй способ: заде
лывают вручную жест
ким бетоном дупло нА 
высоту = (а—5)си, за
тем, установив воронку, 
заливают раствором 
1 :2,5 сметанообразной 
консистенции. В осталь
ном, как* при первом 
способе 

Трещины на поверх
ности массивных конст
рукций в пределах меж
ду растянутой и сжатой 
зонами (в подавляющем 
большинстье случаев 
усадочного и темпера
турного характера) 

-
Устанавливают мая

ки и наблюдают за тре
щинами (без переста
новки маяков) в течение 
5—15 дней. Если тре
щины не развиваются, 
их расшивают и зати
рают 

ею 



5. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

а. Общие сведения 

Сборные железобетонные элементы сооружений или от
дельные части конструкций изготовляются на заводах, а на 
постройке монтируются с замоно^ичиванием стыков. 

В ряде случаев оказывается необходимым изготовление 
сборных железобетонных элементов непосредственно на 
строительстве. 

К преимуществам сборного железобетона относятся: 
экономия материалов для устройства опалубки; 
полная механизация процессов изготовления железобетон

ных конструкций; 
сокращение сроков строительства, так как на стройке ве

дется только монтаж готовых конструкций; 
улучшение качества конструкций* 
снижение стоимости строительства; 
значительное облегчение и удешевление производства 

работ в зимнее время. 
Заводы и подсобные предприятия, изготовляющие элемен

ты сборных бетонных и железобетонных конструкций, обя
заны снабжать отпускаемую продукцию сертификатами с ука
занием марки бетона, вида цемента, марки стали арматуры, 
времени изготовления, данных об испытаниях контрольных 
кубиков и пр. 

Контроль за прочностью бетона в изготовляемых элементах 
должен производиться путем испытания контрольных куби
ков в количестве 6 шт. на каждые 250 элементов при весе 
одного элемента до 0,5 т и на каждые 100 при весе эле
ментов более 0,5 т и, кроме того, при каждом изменении 
дозировки или рода материалов. 

б. Койструктивные решения сборных ^железобетонных 
конструкций и области их применения 

В жилищном и гражданском строительстве сборные же
лезобетонные конструкции применяются для устройства 
междуэтажных перекрытий, лестниц, балконов, а также для 
архитектурной отделки фасадов. 

Получают широкое распространение новые индустриаль
ные типы жилых зданий — малоэтажные сооружения со сбор
ным железобетонным каркасом и крупнопанельными сбор
ными конструкциями наружных и внутренних стен и перекры
тий, бескаркасные крупнопанельные здания и др. 

Ниже приводятся некоторые конструктивные решения 
сборных железобетонных конструкций, нашедших широкое 
применение в жилищном и гражданском строительстве. 
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Рис. 39. Сборный фундамент из крупных пустотелых блоков. 

Рис. 4L Перекрытия из легкобетонных панелей. 

U/—- и 14 - 7 * Ц/-Обо"- • oso—J 

finumbt ребристое Железобетонное Заполнение из шлакобетонном б л о к о в 

„ ^ —^ Заполнение из шлоко6етоннЬ*х блСкод 

Рис. 42. Сборные перекрытия балочного типа 
с заполнением из блоков и плит. 



Рис. 43. Сборные перекрытия типа настилов. 

Карниз X'l 
План 

Петль для подъёма I*5MMJ 

Рис. 44. Элемент карниза. 

Сборные * железобетонные конструкции особо целесооб
разно изготовлять предварительно напряженным армирова
нием их высокопрочной проволокой, что позволяет значи
тельно уменьшить расход металла по сравнению с обычными 
железобетонными конструкциями. 

При изготовлении предварительно напряженных железо
бетонных конструкций арматура растянутой зоны перед бето
нированием подвергается растяжению, причем она освобож
дается от натянутых устройств лишь после отвердения бето
на (кубиковая прочность бетона предварительно напряжен
ных конструкций к моменту передачи на бетон предваритель
ного напряжения должна быть не ниже 70% его расчетной 
прочности; для струнобетона, т. е. конструкций с неанкеро-
ванной арматурой из холоднотянутой проволоки диаметром 
д о 5 мм, кубиковая прочность бетонд при отпуске натяжения 
должна быть не ниже 400)* 



Стремясь укоротиться, арматура сжимает бетон и в кон
струкции создается внутреннее напряженное состояние. Под 
действием внешней нагрузки напряжение в арматуре увели
чивается, а сжимающие усилия в бетоне понижаются. При 
таких условиях предварительно напряженные железобетон
ные конструкции могут воспринимать значительные нагрузки 
без появления трещин в бетоне. 

в. Монтаж сборных железобетонных элементов 
и устройство стыков 

Операции монтажа каждого элемента сборных конструк
ций: захват элемента путем зацепления его за петли, стропы 
или другие приспособления; подъем элемента на заданную 
высоту и его установка на место; выверка 
правильности положения элемента; вре- jL-J 
менное укрепление элемента; устройство Кш? 
стыков со смежными элементами. ^ М / 

Рис. 45. Захват колонны Рис. 46. Захват Рис. 47. Зацепление 
прямолинейной формы. Т-образной формы» колонны при боковом 

расположении скоб. 
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Размеры скоб и глубина #х заделки в бетон назначается 
по расчету. При расчете колонн должно быть также учтено, 
что при их отрыве с земли при переводе из горизонтального 
положения в вертикальное они работают на изгиб от собег> 
венного веса, как балки, лежащие на двух опорах (рис. 48). 
Для уменьшения изгибающих усилий места подвеса колонн 
большой длины должны располагаться несколько ниже вер
шины и проверяться расчетом (рис. 48, 2). 

Для подъема балок и плит, при определении размеров 
сечения стропов или наклонных тяжей траверс необходимо 
иметь в виду, что сумма действующих в них, при подъеме 
элемента, растягивающих'усилий будет больше его веса. 
Угол наклона тяг к горизонту должен быть, как правило, не 
менее 45°. 

Рис. 49. Захват балки. Рис. 50. Захват плиты. Рис. 51. Подъем лест-

Подвешивание плит и широких элементов настила целе
сообразно производить при помощи траверс. 

Для удобства наводки и укладки балок на опоры рекомен
дуется поднимать их таким образом, чтобы один конец под
вешенного элемента был на 5 — 10 см ниже другого. 

Подъем лестничных маршей и косоуров рекомендуется 
производить в наклонном положении, причем наклон должен 
быть несколько больше проектного. 

ничного марша. 
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Для обеспечения устойчивости элементов, до окончатель
ного закрепления стыков, производится временное укрепле
ние. Пример временного укрепления колонны приведен на 
рис. 52. 

Рис. 52. Укрепление колонны при 
помощи деревянных клиньев. 

Рис. 53. 

Для обеспечения точности монтажа в соответствии с про
ектом все устанавливаемые элементы при сборке должны 
быть тщательно выверены. 

Устройство жестких железобетонных стыков состоит из 
следующих операций: соединения выпущенных из стыкуемых 
элементов концов арматуры и хомутов; установки опалубки 
(в необходимых случаях); бетонирования соединений с после
дующим уходом за уложенным бетоном до приобретения им 
требуемой прочности. 

о 
р 

п 

Рис. 54 Соединение элементов 
обвязок с колонной. 

Рис. 55. Устройство стыков 
подкрановых балок: 

/ и 2 — армирование стыка, 3 — вид стыка 
после бетонирования. 
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На рис. 54 показано соединение смежных элементов об
вязочных балок с колонной. Стык бетонируется после соеди
нения между собой выпущенных из концов балок, а также 
из колонны стержней арматуры дополнительными короткими * 
стержнями. 

Рис. 56. Опалубка для стыков подкрановых балок. 

На рис. 56 показан пример устройства опалубки для сты
ков балок, опираемых на консоли колонн. 

IV. ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

При производстве бетонных и железобетонных работ 
в зимнее время бетон должен быть*выдержан в соответствую
щих тепловлажных условиях до момента приобретения им 
прочности, достаточной для распалубки и частичной или пол
ной загрузки конструкций, определяемой в соответствии 
с указаниями, сделанными в главе „Опалубочные работы", 
но не менее 50% проектной. Бетон, не накопивший вследст
вие каких-либо случайных причин до его замораживания 50% 
проектной прочности, должен с наступлением теплой погоды 
в течение 10— 15 дней поливаться водой и укрываться рого
жами. 

Если полная загрузка бетонируемой в зимних условиях 
конструкции будет иметь место еще до наступления тепла, 
то должно быть обеспечено получение бетоном до его замо
раживания 100% проектной прочности. 
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Прочность бетона, в зависимости от средней температуры 
и различной длительности его твердения (прогрева), ори
ентировочно определяется по графикам, приведенным на 
рис. 57 и 58. 

/0 

0 4 8 12 16 20 24 26 32 36 40 44 48 52 5В 60 64 68 72 чос* 
Рис. 57. Зависимость между прочностью бетона на портландцементе, 

температурой и длительностью прогрева 
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Рис 58 Зависимость между прочностью бетона на пгрт пачлпементе 
с гидравлической добавкой, Температурой и длительностью прогрева 

Определение действительной прочности бетона к моменту 
его остывания должно производиться посредством контроль
ных кубиков, выдерживаемых при температуре одинаковой 
с той, которая б\дет в конструкции. 

Как показывают опытные данные, кубики, закладываемые 
внутрь конструкции, остывают почти одинаково с ней, а по
мещаемые на ее поверхности — значительно скорее (пример
но в 1,5 раза и более). 

На каждую партию бетона с одинаковым характером 
остывания его в конструкциях изготовляется по 9 кубиков. 
Три из них испытываются по охлаждении бетоца (а, значит, 



и помещенных в нем кубиков) до 0° и три через 28 дней 
последующего твердения бетона (и оставленных в нем куби
ков) после оттаивания. Остальные 3 кубика предназначаются 
для контроля качества бетона и испытываются в возрасте 
28 дней нормального хранения. 

Если не представляется возможным выдерживать кубики 
в условиях фактического температурного режима конструк
ции, то контроль прочности бетона может осуществляться 
следующим образом. При бетонировании конструкции в по
левой лаборатории из рабочего состава бетона изготовляют
ся 3 кубика, которые хранятся в нормальных условиях до 
того дня, когда температура бетона в конструкции упадет 
до 0°. В этот день кубики испытываются и определяется дей
ствительная прочность бетона в контролируемой конструк
ции, которая будет ^действ = / ? Л а б ф , где # Л а б — средняя проч
ность (временное сопротивление сжатию) трех означенных 
образцов; ф — поправочный коэфициент, зависящий от сред
ней температуры бетона (t^. С р ) в конструкции за время его 
остывания до 0° и от продолжительности (числа суток) по
следнего. 

Значение коэфициента ф для данного срока твердения 
бетона и средней его температуры определяется как частное 
от деления величины прочности бетона при tt. с Р на величину 
прочности его при / Н о Р м = + 15°. Указанные величины берут
ся из графиков (рис. 5 и 6). Так, например, для 6 суток 
твердения бетона на силикатцементе при tt. ср = + Ю ° , со-

44 
гласно графику (рис. 5), ф = — = 0 , 8 -

По выявлении величины прочности бетона в конструкции 
решается вопрос о ее распалубке и степени возможной на
грузки (В. Н. С и з о в . Строительные работы в зимнее вре
мя. Стройиздат, 1948 г.). 

Температура бетона в момен^ погрузки его в транспорт
ную тару должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы 
после остывания во время транспорта и перегрузок бетон 
в момент укладки в дело имел следующую -положительную 
температуру (но не выше указанной в таблице 16): 

а) при бетонировании с паро- и электропрогревом обе
спечивающую положительную (но не ниже 4*5°) температуру 
бетона к началу его прогрева; 

б) при бетонировании по методу термоса обеспечиваю
щую расчетную температуру бетона с момента окончания 
бетонирования данной конструкции. 

44 Справочник мастера-строителя. 
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Таблица IS' 

t 

Виды бетонов 

Предельная 
температура 
бетона при 
выходе из 
бетономе
шалки в 
градусах 

Предельная 
температура 
нагрева со
ставляющих 
в градусах 

Бетон на портландцементе и шлакопогЗтланд-
45 80 

Бетон на портландцементе марки 400 или порт
ландцементе с гидравлической добавкой марки 300 40 70 

Бетон на портландцементе марки 500 . . . . 35 60 

. 25 40 

При бетонировании методом термоса температуру бетона 
при выходе с завода рекомендуется назначать по следующей 
формуле: То = 20 — 0,5 Тв.в., а при искусственных методах 
прогрева бетона по формуле: 7 У = 10— 0,5 Тн.в., где ТИ.В„ —тем
пература наружного воздуха в градусах. 

В случае применения глиноземистого цемента температура 
бетона при выходе с завода не должна превышать 25°, а при 
введении ускорителей твердения температура бетона на силикат-
цементе не должна превышать 30°. 

В качестве ускорителей твердения бетонов могут приме
няться добавки хлористого кальция в следующих пределах 
в расчете на безводную соль: 

а) для бетонирования неармированных или малоармированных 
конструкций в количестве до 3% от веса цемента; 

б) для нормально армированных железобетонных конструк
ций в количестве'до 2% от веса цемента. 

Для предварительного выбора метода зимнего бетонирования 
следует пользоваться таблицей 17 (С. А. М и р о н о в . Теория 
и методы зимнего бетонирования, Стройиздат, 1950 г.). 

Таблица 1? 

Наименование конструкций 
и материалов 

Рекомендуемые методы производства 
работ 

Массивные железобетонные 
гидротехнические конструкции, 
фундаменты под доменные 
печи 

Метод термоса (подогрев материалов 
и укрытие открытых поверхностей бето
на). При сильных морозах и ветрах на 
время укладки бетона — устройство лег
ких тепляков. 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование конструкций 
и материалов 

Рекомендуемые методы производ
ства работ 

Массивные бетонные и же
лезобетонные фундаменты под 
•тяжелое оборудование металло
обрабатывающих цехов, турбо
генераторов, ТЭЦ, компрессоров 
и т. п. 

Фундаменты зданий: 
1. Бетонные, бутобетонные 

и железобетонные под основ
ные элементы каркаса про
мышленных и жилых зданий 

2. То же, ленточные бутобе
тонные под стены зданий 

Железобетонные колонны, 
вертикальные элементы рам
ных конструкций и т. п. 

Железобетонные стенки ре
зервуаров, боровов, мартенов
ских печей и т. п. 

Железобетонные ригели, эле
менты рамных конструкций 
и т. п. 

Железобетонные перекрытия 
промышленных и жилых зданий 
из монолитного железобетона 

Каркасы из сборных железо
бетонных конструкций и уст
ройство железобетонных по
крытий зимой 

Устройство бетонных подго
товок полов, дорог и т. п. на 
мерзлом основании. 

Метод термоса с применением в от
дельных случаях легких теплячков на 
время укладки бетона в начальный пе
риод его твердения или с применением 
периферийного электропрогрева 

1. Фундаменты с модулем поверхно
сти меньше пяти и при заглублении ниже 
линии промерзания—метод термоса и 
если необходимо с ускорителями твер
дения; метод периферийного обогрева 
путем пуска пара, теплого воздуха или 
электротока 

2. При небольших морозах, когда 
грунт еще не успел промерзнуть, метод 
термоса с добавлением ускорителей твер
дения, а в остальных случаях (укрытие 
котлована сверху) с дополнительным 
искусственным обогревом 

Массивные элементы при наличии бы
стро твердеющих цементов—метод термо
са с ускорителями. В остальных случа
ях электропрогрев или пропаривание из
нутри, а также в „капиллярной" опалубке 

Пропаривание с созданием паровой 
бани вокруг конструкций или с устрой
ством „капиллярной" опалубки. В отдель
ных случаях электропрогрев при помо
щи нашивных электродов по опалубке с 
внешней стороны 

Пропаривание в паровых рубашках 
или изнутри, а также электропрогрев 
при помощи нашивных либо струнных 
электродов 

1. Пропаривание перекрытия в паро
вых рубашках 

2. При отсутствии пара электропрогрев 
(для балок или ригелей при помощи 
стержневых или струнных электродов, 
а для плит—нагревательными панелями) 

3. Укрытие брезентом сверху и сбоку 
(на высоту нижележащего этажа) с обо
гревом снизу 

Выполнение из сборных железобетон
ных элементов — колонн, балок, плит 
и т. п. с электропрогревом стыков 

Электропрогрев (плавающие электро
ды или нагревательные панели), пропа
ривание путем пуска пара под укрытие 
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Окончательно метод производства работ устанавливается 
на, основе технологических расчетов и установления э к о н о : 

мической эффективности того или иного метода. 

З н а ч е н и е м а с с и в н о с т и к о н с т р у к ц и й 

Продолжительность остыванйя бетона в конструкции за
висит от ее массивности, которая характеризуется отноше
нием суммы о х л а ж д а ю щ и х с я (наружных) поверхностей 
к о б ъ е м у — т а к называемым „модулем поверхности" (Мп): 

F поверхность м2 

V объем м* 

При определении Мп колонн и балок для упрощения м о ж н о 
вместо отношения поверхности к объему брать отношение 
периметра к площади поперечного сечения элемента. 

Чем цифровое значение Ма меньше, тем конструкция 
массивнее, и наоборот. 

М е т о д т е р м о с а 

Этот метод состоит в том, что твердение у л о ж е н н о г о 
в опалубку на открытом в о з д у х е бетона происходит за счет 
тепла, введенного в бетон до его укладки, а т а к ж е тепла, 
выделяемого цементом во время твердения. Количество тепла 
и степень утепления д о л ж н ы быть достаточными для того, 
чтобы бетон успел приобрести необходимую прочность. 

Метод термоса наиболее экономичен, так как не требует 
затрат пара или электроэнергии на обогрев уложенного бе 
тона. 

Возможность выдерживания бетона методом термоса за 
висит от: 

степени массивности конструкций, определяемой модулем 
поверхности ( Ж п ) ; температуры наружного воздуха и силы 
ветра; качества применяемого цемента и его расхода на \м* 
бетона; 

требуемой прочности бетона к моменту понижения его 
температуры до 0° ; 

начальной температуры бетона; 
характера термоограждения . 
Метод термоса почти всегда применим д л я конструкций 

с Мп менее 6, а в начале и конце зимы при наличии цемен
тов высокйх м а р о к — д л я конструкций с Мп от 8 до 10. . 

Возможность применения метода термоса проверяется 
предварительным расчетом, который можно вести по ф о р м у 
ле , предложенной лауреатом Сталинской премии п р о ф . 
Б. Г\ Скрамтаевым (формула 1). 
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Таким образом термосы применяют, главным образов, для 
массивных конструкций (фундаментов, толстых стен и плит) 
и реже —для колонн, и балок. Для сохранения тепла в забето
нированных конструкциях применяют опалубку с теплоизо
ляцией из толя,войлока, шевелина и Других теплоизоляцион
ных материалов. Поверхность уложенного бетона также 

Опалубка из восо*$$^ Толь 1слой 

Рейки толщ.25м* 
доя образования ш-
душной прослойки 
Войлок 2 слоя или 

шевелим 
Фанере 

Рис. 53. Щит отепленной опалубки колонн. 

По тшяю ПНОФЯК из мешковины 
е опилками или соломенный мат 

Фанера и шевелим, 
или войлок 

Воздушная прос^ 
ТЯн/ка _ 

Таль, 
Доски 19или 

25мм 

Днище также 
we плен о, лаг* и 
боковые стенки 

Рис. 60. Отепленная1 опалубка балок.* 

утепляют, укрывая его соломенными датами, войлоком и т . п . 
Бетон укладывают слоями достаточна толстыми, но удобными 
для уплотнения и штыкования. 

X 
60Gt6 + ц э я общ 

(1) JL а ' 
V *б.ср~~*н 

где X — число часов остывания до нуля; 
t6 -г- температура уложенного, бетона;, 
/ / - г - расход цемента в кг рз, I М бетона; 
Э — экзотермия, т. е. выделение тепла в ккал на 1 кг 

цемента за время твердения бетона, определяемая 
по таблице 18;j 

F — поверхность охлаждения бетона в м2; 
F — объем бетона в мь; 

t6cp — средняя температура бетона за время остывания, 
равная: 
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г) при массивных конструкциях с модулем поверхности 
О 4 ' б + 5 

ДО о, to.cp — — 2 — ' 

б) при конструкции средней массивности, т. е. при модуле 

ДО 8 , ^о.ср = ~ 2 ~ ; 

в) при тонких конструкциях с модулем поверхности до 

12, /о.ср = *<̂~1 

tH — средняя наружная температура воздуха за время тверде
ния бетона; 

Room — общее термическое сопротивление опалубки и тепло
изоляции (таблица 19); 

а — поправочный коэфициент, принимаемый по таблице 19 
в зависимости от рода теплозащиты и от силы ветра. 

Таблица 18 

Показатели тепловыделения цементов, выраженные в ккал 

Название цемента 
Марки 

Срок твердения бетона 
в днях 

Название цемента 
цемента 3 7 28 180 

Глиноземистый (плавленый) цемент . . 500—600 100 115 125 130 
400 90 95 100 ПО 
450 60 75 100 115 
400 48 60 80 100 
300 36 45 60 80 
200 24 30 40 60 
300 30 40 50 70 
200 20 30 40 60 

Портландцемент с гидравлической 
300 25 35 45 60 

Портландцемент с гидравлической* 
200 20 25 35 45 
200 20 25 30 50 

П р и м е ч а н и я : 1. Таблица составлена для средней температуры 
твердения бетона - f 15° до -f-20\ 

2. Приведенные в этой таблице данные о тепловыделении различных 
цементов составлены на основании результатов позднейших лабораторных 
Исследований, а также наблюдений лауреата Сталинской премии, доктора 
технических наук С. А. Миронова за подъемом температуры в бетонных 
массивах 

€94 



Приводимые в таблице величины тепловыделения при
мерно в полтора раза превышают нормы Технических усло
вий на зимние работы и инструкции на производство бетон
ных работ с применением метода термоса. Данными этой 
таблицы можно пользоваться при расчетах охлаждения бе
тона в массивных конструкциях. При этом при расчетах 
охлаждение бетона в конструкциях (особенно каркасных) 
необходимо учитывать потери тепла на нагревание армату
ры, опалубки и утепляющих материалов. 

Таблица 19 

Термическое сопротивление различных типов теплоодежд 
и коэфициенты продуваемости их 

Термическое 
сопротивление 

Коэфициент продуваемости 
в зависимости от силы ветра 

Тип теплозащиты 

(Яобщ) теплоза
щиты, включая 
опалубку, при 

толщине досок 

пр
и 

сл
аб

ом
 с

о 
ск

ор
ос

ть
ю

 
до

 3
 

M
jce

K 

пр
и 

ум
ер

ен
но

м
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
4—

5 
м

/с
ек

 

ил
ьн

ом
 

)р
ос

ть
ю

 

25 мм 38 мм 50 мм 
пр

и 
сл

аб
ом

 с
о 

ск
ор

ос
ть

ю
 

до
 3

 
M

jce
K 

пр
и 

ум
ер

ен
но

м
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
4—

5 
м

/с
ек

 

пр
и 

С
] 

С
О

 
С

К
( 

A
 

Q
 

Слой толя по тщатель
но выполненной опа-

0,23 0,31 0,39 1,15 1,25 1,4 
Слой шевелина толщи-

•ной 1,2см по тщатель
но выполненной опа-

0,52 0,6 0,68 1,15 1,25 1,4 
Два слоя войлока плюс* 

слой толя по тщатель
но выполненной опа-

0,73 81 0,89 1,25 1,50 1,75 
Щитовая опалубка с 

прокладкой войлока 
между двумя досками 1,2 1,35 1,50 

Обшитый толем короб 
из 20 мм теса с засып
кой 10 см слоем сухих 
опилок, с уплотнением 
(объемный вес опи
лок 0,25 т/м*) . . . . 0,61 1,69 1,77 1,15 1,25 1,35 

То же, з засыпкой сло-
2,23 2,31 2,39 1,15 1,25 1,35 

Обшитый толем короб 
из 20 мм теса с засып
кой в него 10 см слоя 
сухого котейьного 
шлака (объемный вес 
шлака 0,7 /и/-ив) , . . 0,85 0,93 1,01 1,25 1,45 1,65 
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Продолжение таблицы 19 

Термическое 
сопротивление 

Коэфициент продуваемости 
в зависимости от силы ветра 

Тип теплозащиты 

(/?общ) теплоза
щиты, включая 
опалубку, при 
толщине досок 

! п
ри

 с
ла

бо
м

 с
о 

ск
ор

ос
ть

ю
 

j 
до

 6
 M

jc
en

 

пр
и 

ум
ер

ен
но

м
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
4—

5 
м

(с
ек

 

пр
и 

си
ль

но
м 

со
 

ск
ор

ос
ть

ю
 

6-
8 

M
jc

eK
 

25 мм 38 мм 50 мм 

! п
ри

 с
ла

бо
м

 с
о 

ск
ор

ос
ть

ю
 

j 
до

 6
 M

jc
en

 

пр
и 

ум
ер

ен
но

м
 

со
 с

ко
ро

ст
ью

 
4—

5 
м

(с
ек

 

пр
и 

си
ль

но
м 

со
 

ск
ор

ос
ть

ю
 

6-
8 

M
jc

eK
 

То же, с засыпкой слоем 
1,07 1,15 1,23 1,25 1,45 1,65 

Слой соломита толщи
ной 5 см плюс слой 
толя (без опалубки) . 1,23 1,31 1,39 1,40 1,65 1,90 

То же камышита . . . . 1,23 1,31 1,39 1,50 1,75 2,0 
Утепление соломитом 

или камышитом без 
толя (без опалубки) . — — — 1,50 2,0 2,5 

П р о па р и в а н и е *б е т о н ны х и ж е л е з о б е т о н н ы х 
к о н с т р у к ц и й 

Пропаривание применяется для следующих бетонных 
и железобетонных конструкций: 

ребристых перекрытий — в паровых рубашках, образуе
мых подшивкой по низу ребер, с продухами в плите для обо
грева сверху; 

монолитных балок, прогонов и ригелей —в паровых рубаш
ках в виде второй опалубки с термоизоляцией, защищенной 
толем; 

монолитных колонн и стен в обычной или капиллярной опа
лубке системы Вацуро; 

сборных конструкций—при изготовлении их в стационар
ных заводских или в полевых пропарочных камерах на пло
щадках. 

Процесс пропаривания состоит из трех стадий: подъема 
температуры (разогрева), прогрева при постоянной темпера
туре и остывания. 

Интенсивность подъема температуры в рубашках и каме
рах не должна превышать 25° в час, а при пропаривании эле
ментов без форм в камерах —15° в час. 

Температура пропарки принимается от 70° до 90°. При 
пропаривании конструкций температура намечается в зависи
мости от вида цемента и условий пропаривания. 

При этом чем ниже активность цемента, тем относитель
но лучшие результаты получаются при пропаривании бетона. 
Пропаривание бетона на силикатцементе с гидравлической 
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добавкой и шлако-силикатцементе особенно эффективно йри 
температуре + 70, + 85°. 

Охлаждение бетона после окончания прогрева должно 
происходить возможно медленнее. Для конструкций с Мп = 
= 3 — не больше 3° в час, с Мп = 3 — 8 — не более 6° .в час, 
а с Мп больше 8 — не более 10° в ^ас. Опалубка не снимает
ся, йока температура бетона не снизится до + 5°. 

а. Пропаривание монолитных конструкций 
в паровых рубашках 

Пар подают в паровую рубашку, т. е. во вторую, отеплен
ную опалубку, устанавливаемую снаружи основной опалубки. 
Паровую рубашку разделяют перегородками на отдельные 
отсеки высотой „не более 3 м, подводя пар самостоятельно 
в каждый из нчх (для создания равномерного прогрева, осо
бенно при вертикальных конструкциях). 

Вторая отепленная опалубка 
Доски на подкладках 

'Фанера тес по толю \ /Паропровод Ф~25-50мг* 

Рис. 61. Паровая рубашка для пропаривания перекрытий. 

Нормальная опалубка 

Отепленные щиты 
второй опалубки 

Глухая перегородка 
для образования 
' отсеков 

Хомуты с отвер 
стиямй 

Хомуты с отвер-
сти я ми для пропас* 

ко пара 

^ у Термометры 

Рис. 62. Паровая рубашка для пропаривания колонн. 

Пар следует пускать в рубашку снизу. Пропаривание сле
дует начинать немедленно после окончания бетонирования 
конструкции или ее части, отделяемой отсеком паровой 
рубашки. 

При пропаривании горизонтальных элементов конструкций 
(рандбалки, подкрановые балки и т. п.) пар подается-в паро
вую рубашку через каждые 1,5 — 2 м по длине элемента. 
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Температура бетона, уложенного в конструкцию, tc нача
л у пропаривания должна быть не ниже 2—5°, При пропари-

Рис. 63. Опалубка с каналами для 
обогрева забетонированной колонны 

паром: 
7—отверстия для пара; 2—фанера; 3—щит 

опалубки, 4—хомут; 5—бетон. 

Рис. 64. Пропаривание колони при 
помощи газовых труб, нашитых 

к щитам опалубки: 
1—опалубка толщиной 38 мм; 2— газовые 

трубы d =. 19 мм. 

вании конструкций необходимо обеспечить отвод конденса
ционной воды. 

б. Пропаривание бетона в „капиллярной" опалубке 

Способ пропаривания бетона в „капиллярной" опалубке 
(по предложению канд. техн. наук А. А. Вацуро) осущест
вляется путем пропуска пара через каналы, образуемые 
в одинарной рабочей опалубке (рис, 63), Паропроводящие 
каналы выполняются в виде пазов, выбираемых в опалубке 
со стороны, обращенной к бетону. Образовавшиеся каналы 
для пропуска пара перекрываются полосками из фанеры или 
кровельного железа. Пазы вынимаются на стыках досок 
в форме треугольных или четырехугольных каналов. Опти
мальная толщина досок опалубки—не менее 38 мм. После 
установки „капиллярной" опалубки вверху колонны устраива
ется деревянный парораспределяющий короб сечением не 
менее 50 X 50 мм, который сообщается с каждым каналом 
через прорезываемые отверстия шириной не менее сечения 
каналов. 

По верхним торцам щитов нашиваются планки, защищаю
щие каналы от засорения во время бетонирования. Подача 
пара должна происходить со всех четырех сторон колонн, 
иначе пар плохо поступает в каналы. 
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Кроме указанных способов пропаривания бетонных и же
лезобетонных конструкций, практикуется прогрев бетона: 
пуском пара по трубам, заложенным внутри конструкций,, 
периферийный обогрев бетона пуском пара по газовым тру
бам, а также создание паровой бани (при бетонировании 
резервуаров). 

Э л е к т р о п р о г р е в б е т о н а 

Itpasa 

mk\hk\\ 

б-пластинчотые электроды 

Рис. 65. Схема подведения 
тока при электропрогреве. 

Электропрогрев бетона основан нэ том, что элекроток,. 
проходя через влажный бетон, преврашается в тепло и на
гревает массу бетона, ускоряя тем самым процесс его твер
дения. 

Для электропрогрева применяют электроды в виде метал
лических стержней или пластинок, присоединенных к различ
ным полюса м (фаза м) электросети. 
Замыкание цепи между электродами 
происх одит через влажный бетон, 
в который заделывают электроды. 
Схема устройства сети электропро- г , 
грева и места установки электродов, ZftaM ^ ^ З Й ^ В Д ^ 
расстояние их от арматуры, транс
форматоры, групповые щитки и про
чее оборудование разрабатываются 
специальными проектами для каждо
го отдельного случая. 

Благодаря электропрогреву вре
мя твердения бетона резко сокра
щается. Бетон на портландцементе к 28-дневному возрасту 
после электропрогрева приобретает 80 — 90% от прочности 
бетона, твердеющего в нормальных условиях. Быстротвер-
деющие портландцементы с повышением температуры до 4- 50° 
и выше иногда дают снижение конечной прочности бетона 
до 25%-. Поэтому при таких цементах полезно перед началом 
прогрева предварительно выдерживать бетон' при пониженных 
температурах. 

Малоактивные и медленно твердеющие портландцементы 
при благоприятном влажностном режиме могут не давать 
снижения прочности бетона за счет прогрева. В некоторых 
случаях добавка хлористого кальция в количестве 3% от 
веса воды затворения уменьшает потери прочности бетона на 
портландцементе вследствие прогрева. 

При этом длительность прогрева бетона на портландцементе 
может быть сокращена на 25—30%. Особенно хорошие резуль
таты дает добавка хлористого кальция при применении шлако-
портландцемента. 
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Во избежание пересушивания электропрогрев бетона, как 
правило, должен производиться с применением трансформа
торов, допускающих понижение напряжения в пределах 50— 
90 в. Если же начинается высушивание открытой поверхности 
бетона, необходимо выключить ток и увлажнить поверхность 
водой. Электропрогрев бетона электродами при напряжении 
120—380 в допускается только для: 

Рис. 66. Электропрогрев железобетонных конструкций: 
-/—колонны и балки—стержневыми электродами, 

2—железобетонной перегородки-пластинчатыми электродами? 
3—плиты—нагревательными панелями. 

а) неармированных бетонных конструкций; 
б) малоармированныЗс железобетонных конструкций с со

держанием арматуры не более 50 кг на 1 мь бетона; при на
пряжении тока 380 в необходимо осуществлять соединение 
электродов с нулевым проводом, чтобы рабочее напряжение 
в бетоне не превышало 220 в\ применение напряжений выше 
380 в запрещается. 
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Расстояние между электродами в начальной стадии разогре
ва бетона (еще не схватившегося) должно быть не менее 
величин: 

при прогреве током пониженного напряжения (менее 
ПО в) 10 см 

при питании непосредственно от сети прн напряжении 
120—127 в 30 см 

при питании от сети при напряжении 220 в 60 см 

Расстояние между электродами и арматурой должно быть 
не менее половины' расстояния между электродами. Во избе
жание местного перегрева бетона и короткого замыкания 
установленные электроды должны быть надежно закреплены 
на своих местах. 

Прогрев бетона разбивается на два этапа: первый этап — 
подъем температуры до предельно допустимой и второй — 
изотермический, который проводится на предельной темпе
ратуре. 

Не следует допускать повышения температуры бетона выше 
значений, приведенных в таблице 20. 

Таблица 20 

Модули поверхности 
Наименование цементов Наименование цементов 

25 
и выше до 15 15—25 25 
и выше 

Шлакопортландцемент марки 300 . . . 75° 65° 

Портландцемент с гидравлической до-
75° — — 

Портландцемент марки 300—400 . . . 65° 55° 45° 

40° 35° 20° 

Подъем температуры В железобетонных конструкциях 
с модулем поверхности более 6 должен производиться с ин
тенсивностью не более 8° в час и в массивных конструкциях 
с модулем поверхности 6 и ниже с интенсивностью не более 
5° в час. 
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Длительность изотермического прогрева принимается по 
таблице 21. 

Таблица 21 

Длительность изотермического прогрева в часах (без учета 
нарастания прочности при остывании) 

Средние 
темпера
туры изо
термиче
ского про-

хрева 

Для получения 50% R 2 8 Для получения /0% / ? 2 8 

Средние 
темпера
туры изо
термиче
ского про-

хрева 

портланд
цемент 
марок 

250—300 

шлако-
портланд

цемент 
марок 

250—300 

портландце
мент с гид

равличе
ской добав
кой марок 

250— 300 

портланд
цемент 
марок 

300—400 

шлако-
портланд

цемент 
марок 

250—300 

портланд
цемент 

с гидрав
лической 
добавкой 

марок 
250—300 

30 70 90 90 125 145 145 

40 45 45 50 80 75 90 

50 32 28 36 55 50 60 

60 24 22 18 38 35 42 

70 Ш 16 10 28 30 24 

80 — 13 — 24 14 . 

Таблица 22 

Расход электроэнергии в квт-ч при различных 
температурах прогрева 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и 

Температура наружного воздуха 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и 

10° 20° 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и Прочность бетона в % от 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и 

50 1 70 50 1 70 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и 

Температура изотермического прогрева в градусах 

М
од

ул
ь 

по


ве
рх

но
ст

и 

30 50 1 60 30 50 ! 60 30 50 60 30 50 60 

6 80 74 75 136 100 100 07 80 84 165 112 112 
8 104 90 88 176 124 120 125 98 100 215 140 138 

10 126 105 102 216 149 142 154 118 115 265 170 170 
12 150 120 115 256 172 164 182 135 130 315 198 195 
15 183 143 136 317 209 196 225 163 154 391 240 222 

П р и м е ч а н и е . Таблица составлена, исходя из условий начальной 
температуры бетона в 10°. интенсивности подъема температуры 5° в час» 
коэфициента теплопередачи — 3,5 ккал/лР час град,, коэфициента проду
ваемости, равного 1. 
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Д. ДЕРЕВЯННЫЕ РАБОТЫ 

I. РАЗМЕРЫ ПИЛОМАТЕРИАЛА И ТРЕБУЕМАЯ 
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ 

Таблица 1 

Наименование строительных 
элементов 

Т
ол

щ
и

на
 в

 м
м

 

Ш
ир

ин
а 

ил
и 

вы


со
та

 
в 

м
м

 

Длина в м 

В
ла

ж


но
ст

ь 

Балки междуэтажных перекрытий 
для деревянного жилищного стро-

50 180, 200 3,50--4,50 18 

Балки и прогоны перекрытий для 
капитального жилищного строитель-

80 220 3,50--5,00 18 
80 240 4,00--5,00 

100 200 3,50--5,00 
100 220 4,00--5,50 
100 240 5,00--6,50 

Балки чердачных перекрытий и 
лестничных площадок для деревян
ного жилищного строительства . . . 50 160,180 3,50--4,50 20 

Стойки каркаса и затяжки стро
пил для деревянного жилищного 

50 80, 100 3,00--6,50 18 

Чистые полы для деревянного жи-
25 '70,120 2,25- -6,50 15 

Чистые полы для общественного 
40 70,130 3,25--6,50 15 

19 
25 
40 
50 

60—110 
70—130 

100—130 
100—150 

2,25- -6,50 15 

Балки перекрытий для временного 
50 180,200 3,50--4,50 18 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование строительных 
\ 

элементов Т
ол

щ
и

на
 в

 м
м

 

Ш
ир

ин
а 

ил
и 

вы


со
та

 
в 

м
м

 

Длина в м 

В
ла

ж


но
ст

ь 
в 

%
 

Стропила дощатые для деревян
ного жилищного и временного стро-

50 160 4,50—6,50 23 

Прогоны кровли для деревянного 
50 180 4 £ 0 - 6 , 5 0 23 

50 
60 
80 

110,130,150 
110ДЗОД50 

90 

2,25-6,50 18 

60 
70 
80 

200 
110 

80,90 

1,75-6,50 18 

Подоконные доски и подстропиль
ные стойки для деревянного жилищ-

50 100 1,50-6,50 15 

Подоконные доски для капиталь-
60 140,180 1,50-6,50 12 

Чистые полы для 4 временного 
25 70-120 2,00-6,50 15 

25 
25 
40 

80-130 
80 
50 

3,25—6,50 
3,25-6,50 

15 

19 80—150 1,00—6,50 20 

Брусья наружных стен брусковых 
150 

m 
150 
160 

2,50—6,50 23 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование строительных 
элементов я * 

О <я 
Ы х Ш

ир
ин

а 
ил

и 
вы


со

та
 

в 
мм

 

Длина в м 

В
ла

ж


но
ст

ь 

Брусья внутренних стен бруско-
100 150 2,50—6,50 23 

\ 

Шпонки, нагели, вкладыши . . . . — — — 15 

35 
40 

80-140 
70-150 

2,50-6,50 18 

19 
25 
40 

80-150 
80—150 
80—150 

0,50-6,50 18 

Обшивка, подшивка, диагональ-
19 70—150 2,50—6,50 20 

Защитный настил перекрытий, 
рейки каркаса обшивки перегородок 

19 50—70 2,50—6,50 20 

19 80—140 0,50—6,50 

40,50 80—140 3,25—6,50 — 

Дверная обвязка 
50 
60 

100-110 
ЮО—140 

2,25—6,50 15 

50,60 
25,35 

80 
70-110 

1,50—6,50 
1,75-6,50-

15 
8-12 

П р и м е ч а н и е . Влажность древесины, предназначенной для изго
товления конструкций постоянного назначения, как правило, не должна 
превышать 23%. Древесина с более высокой влажностью, но не свыше 
30%, доцускается только в конструкциях, усушка которых не вызывает 
расстройства сопряжений, значительного провисания и связанных с этим 
дополнительных напряжений. 
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П. ГРИБЫ, НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ И ЧАСТО 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Таблица 2 

Наименование 
грибов 

Внешние 
признаки 

Характер 
развития гриба 

Породы древе
сины, места по
явления и дея

тельности 

Настоящий до
мовый (мерули-
ус лакриманс), 
самый опасный 
из всех грибов 

Мицелий в виде 
ваюобразных на
летов с капель

ками жидкости 

Древесина буре
ет и распадается 
на призматичес
кие кусочки, лег
ко растираемые 
в пыльную труху 

Все породы и осо
бенно сосна и ель 

Домовый плен
чатый (конио-
фора церебел-
ла) 

Мнцелий в виде 
тонких шнуров 
коричневого цве
та 

Сгнившая дре
весина снаружи 
кажется непо
врежденной 

Все породы; в 
подвалах, погре
бах, складах ле
соматериалов 

Домовый бе
лый (порнавап-
порариа) 

Мицелий в виде 
белоснежного 
пуха 

Пух приобретает 
бурую окраску 

Все породы и осо
бенно сосна и ель 

Шахтный (пак-
силлус ахерун-
тиус) 

Древесина имеет 
золотисто-жел 
тый оттенок 

* 
Древесина буре
ет и покрывается 
трещинами 

Хвойные породы; 
в шахтах, подва
лах, перекрытиях 
и торфяных за
сыпках 

Столбовой или 
щелевой (лен-
зитез сепиариа) 

Торец древесины 
имеет желтова
тую, позже крас
неющую окраску 

Окраска стано
вится светлоко-
ричневой и в по
следней стадии 
темнокоричневой 
с появлением 

трещин, запол
ненных коричне
вой грибницей 

Хвойные породы, 
в шпалах, столбах 
и в открытых 
складах 

П р и м е ч а н и е . Плесень, будучи также грибным образованием, по
является только на поверхности сырой древесины в непроветриваемых 
помещениях. Особого вреда не приносит, но свидетельствует о наличии 
условий, в которых могут развиваться более опасные грибы. 

III. ВОЗДУШНАЯ СУШКА ДРЕВЕСИНЫ 

Лесоматериалы для конструкций и частей зданий, за 
исключением лесоматериалов, предназначенных для эксплу
атации в воде или в условиях длительного увлажнения, дол
гов 



жны подвергаться воздушной (естественной) или камерной 
(искусственной) сушке. Сушка древесины осуществляется по 
специальным инструкциям. Пиломатериалы, прошедшие 
сушку, должны храниться в условиях, исключающих воз
можность их увлажнения. 

Таблица 3 
Время (в днях) воздушной сушки древесины хвойных пород 

в штабелях до воздушно-сухого состояния (18—23%) 

Толщина в мм 

Период сушки Зона до 12 15-25 35-50 55-75 

Апрель—май 1-Й 3 —3 40—42 50-55 70-75 
III 25-35 35—40 45-55 60-70 

I V - V 25-30 30-35 40-45 50-55 
VI 10—12 12-15 18-20 22-25 

Июль—август I—II 10—12 15—25 25-50 45-70 
III 10-12 15—20 45-55 60-70 

I V - V 8—10 10-13 20-25 30-35 
VI 7 - 8 9—10 15-18 18-25 

Сентябрь—октябрь I—П 20-35 35-40 45—50 60-65 
III 30—40 35-45 45-50 50-60 

I V - V 20—25 30—35 40-45 50-55 
VI 10-12 12-15 24-30 30-35 

З о н ы с у ш к и 

I зона—Заполярная часть Карело-Финской ССР, Мезень 
(Архангельская область), Игарка и другие запо
лярные пункты. 

II зона—Архангельская и Вологодская области, северная 
половина Свердловской о б л а с 

III зона—Карело-Финская ССР, Ленинг^ , ~кая область. 
IV зона—Белорусская ССР, Московская, Орловская, Ка

лининская, Ивановская, Ярославская, Горьковская, 
Кировская области, Татарская АССР, южная поло
вина Свердловской области, Новосибирская и Ир
кутская области. 

V зона—Северная часть Украинской ССР, Курская, Воро
нежская, Куйбышевская (за исключением района 
г. Куйбышева) области, Башкирская АССР, Ал
тайский и Читинский края. 
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VI зона—Южная часть Украинской ССР, Ростовская об
ласть, Краснодарский край, Саратовская, Сталин
градская и Чкаловская области. 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ГНИЕНИЕМ 
И ПОВЫШЕНИЮ ОГНЕСТОЙКОСТИ ДЕРЕВЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

(Из Инструкции по борьбе с гниением и повышению огне
стойкости деревянных элементов зданий и сооружений, ут
вержденной Комитетом по делам архитектуры при Совете 
Министров СССР и Министерством строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР 7 февраля 1949 года). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Антисептическая и огнезащитная обработки деревянных 
деталей и конструкций должны быть предусмотрены в про
ектах в соответствии с действующими инструкциями по 
борьбе с гниением древесины и повышению огнестойкости 
деревянных элементов зданий и сооружений. 

В проектах следует указывать: 
детали, подлежащие антисептической и огнезащитной 
обработке; 
способы и порядок обработки; 
подлежащие применению виды антисептических и огне
защитных составов. 
Поверхность древесины, подвергаемая антисептической 

или огнезащитной обработке, должна быть очищена от луба, 
а также от наледи и загрязнений. В местах, где требуется 
шпаклевка, огнезащитные краски следует наносить на поверх
ность древесины после шпаклевки. 

Мероприятия по антисептированию и огнезащитной обра
ботке древесины следует применять только в зданиях и со
оружениях'со сроком службы более трех лет. 

Антисептирование должно .применяться в следующих 
случаях: 

1) Когда конструктивными мероприятиями нельзя устра
нить постоянного или периодического увлажнения деревянных 
частей зданий (сооружений). 

2) При повышенной начальной влажности древесины* 
или соприкасающихся с ней материалов и заполнителей, 
когда высыхание их в конструкциях замедленно. 

Конструктивные мероприятия по борьбе с гниением и по
вышению огнестойкости деревянных конструкций должны 
осуществляться во всех зданиях и сооружениях независимо 
от срока службы. 
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2. КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Конструктивные мероприятия по борьбе с гниением дере
вянных конструкций должны: 

а) предохранять конструкции от непосредственного увлаж
нения атмосферными осадками, грунтовыми, эксплуатацион
ными и производственными водами; 

б) обеспечивать достаточную теплоизоляцию и пароизо-
ляцию ограждающих конструкций здания для предупрежде
ния их промерзания и конденсационного увлажнения; 

в) обеспечить систематическое высыхание древесины и 
заполнителей путем создания осушающего режима в кон
струкциях. 

Конструктивные мероприятия по повышению огнестой
кости деревянных элементов зданий и сооружений должны 
обеспечивать уменьшение опасности возгорания деревянных 
элементов конструкций и быстрого распространения огня. 
В этих целях надлежит: 

а) деревянные части конструкций отделять от источников 
огня специальными огнестойкими преградами, защищающими 
деревянные части от действия пламени и искр, а также пре
дохраняющими от лучистого нагрева; 

б) в пустотных конструкциях покрытий, перекрытий, стен 
перегородок й др. воздушные прослойки и пустоты разделять 
на отсеки диафрагмами из фибролита, шлаковой отсыпки, 
досок и т. п. Диафрагмы не должны препятствовать осуша
ющему воздухообмену в вентилируемых полостях конст
рукций; 

в) деревянные конструкции зданий и сооружений обраба
тывать поверхностными средствами огнезащиты в соответст
вии с указаниями настоящей инструкции (штукатурка, обли
цовка, несгораемыми или трудносг©раемыми плитами, маляр
ные огнезащитные покрытия и т. д.). 

Нижние обвязки и нижние венцы стеи должны антисеп-
тироваться, а также изолироваться от фундаментов и цоколя 
гидроизоляционным прослойком (промазка смолой или би
тумом, прокладка толя и пр.); между каменной кладкой 
и толевой прокладкой рекомендуется укладывать слой анти-
септированной пакли или войлока. По обрезу цоколя должны 
устраиваться сливные покрытия (козырьки из кровельного 
железа, сливные доски и др.). 

Для заполнения стен каркасных зданий, щитовых домов, 
бесчердачных покрытий, перекрытий, перегородок и т. п. ре
комендуется применять минеральную вату и изделия из нее, 
шлак, фибролит, материалы типа термолита и другие гнило-
стойкие несгораемые или трудносгораемые материалы. При
менение не обраббтанных антисептическим и огнезащитным 
составами опилок, простой механической смеси опилок с из-
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вестью или шлаком, а также шевелина и оргалита не до
пускается. 

Обйшвка стен отапливаемых зданий снаружи толем и дру
гими паронепроницаемыми материалами при отсутствии под 
ними осущающего воздушного прослойка не допускается. 

Деревянные перегородки рекомендуется устраивать бес
пустотными (сплошными). В многослойных перегородках 
допускается не более одного толевого (рубероидного) про
слойка. При устройстве пустотных перегородок пустоты 
должны быть разделены диафрагмами на отдельные отсеки 
площадью не более 2 м2 и не должны сообщаться с пустота
ми перекрытий. 

В местах примыкания деревянных перегородок к наруж
ным каменным стенам между деревом и каменной кладкой 
следует делать прокладку из толя, рубероида и т. п. 

Деревянные перегородки и стены, отделяющие помещения 
с нормальной влажностью от помещений с повышенной 
влажностью воздуха, должны иметь со стороны последних 
пароизоляционную прокладку. 

В местах крепления к стенам и перегородкам умывальни
ков, баков и т. п. поверхность дерева должна быть антисеп-
тирована под прибором на протяжении не менее 0,5 м во все 
стороны от прибора, изолирована толем и оштукатурена це
ментным раствором по сетке. 

Деревянные полы первого этажа при мало влажных грун
тах рекомендуется устраивать по лагам на кирпичных стол
биках, установленных по подстилающему слою (подготовке) 
из глинобетона, известкового глинобетона и т. п. Во времен
ных зданиях кирпичные столбики допускается устанавливать 
по уплотненному кирпичным щебнем земляному основанию. 

Деревянные части должны изолироваться от кирпичных 
столбиков гидроизоляционными прокладками (два слоя толя, 
рубероида и др.). Деревянные подкладки должны быть анти-
септированы. 

При грунтах с высокой влажностью или насыщенных 
водой, а также при высоком уровне грунтовых вод следует 
избегать устройства деревянных полов по лагам на кирпич
ных столбиках. При необходимости устройства таких полов 
подстилающий слой (подготовка) должна обладать гидроизо
ляционными свойствами или должна устраиваться специаль
ная гидроизоляция. При наличии подпорных грунтовых вод 
должны быть применены особые способы гидроизоляции. 

Полы первого этажа по деревянным балкам с накатом 
следует устраивать с холодным проветриваемым подпольем. 
Для проветривания подполья в верхней части цоколя должны 
устраиваться отверстия размером не менее 25X25 см и на 
расстоянии не более 5 м друг от друга. Высота подполья от 
грунта до низа балок должна быть не менее 40 см. 
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Междуэтажные перекрытия, как правило, не должны 
иметь пустот, расположенных между подшивкой потолка 
и накатом. В случае устройства перекрытий с дощатой под
шивкой воздушные прослойки между накатом и подшивкой 
в каждом пролете должны разделяться диафрагмами из до
сок, устанавливаемыми на расстоянии не более 3 м одна от 
другой. Подпольное пространство в междуэтажных перекры
тиях должно тщательно вентилироваться путем устройства 
щелевых плинтусов или установки вентиляционных реше
ток. 

Устройство деревянных междуэтажных перекрытий во 
влажных и мокрых помещениях не рекомендуется. При не
обходимости устройства таких перекрытий их следует делать 
по открытым балкам (без подшивки, накатов и засыпки). 

В ванных, уборных и т. п. помещениях под чистым полом 
и по стенам на высоту плинтуса следует укладывать гидро
изоляционный слой. В междуэтажных перекрытиях, отделяю
щих помещения с нормальной влажностью воздуха от влаж
ных и мокрых помещений, со стороны последних должна 
устраиваться пароизоляция. 

Деревянные перегородки в ванных, уборных и т. п. поме
щениях должны основываться на стеночках из кирпича или 
бетона с тщательной гидроизоляцией с тем, чтобы деревян
ные части перегородок не утапливались бы в толщу пере
крытия (в шлак, шлакобетон и пр.), а находились на уровне 
плинтуса. 

3. ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ АНТИСЕПТИРОВАНИЮ 

Антисептирование древесины должно осуществляться 
с учетом условий производства работ: 

а) при применении сухих лесоматериалов (влажностью 
не свыше 20%) и заполнителей, когда исключена возмож
ность длительного увлажнения конструкций в процессе строи
тельных работ атмосферными осадками, производственными 
и другими водами (увлажнение древесины при нанесении 
штукатурки не учитывается) должно применяться антисеп
тирование древесины одним из способов, указанных в графе 
„а" таблицы 4; 

б) при применении древесины либо заполнителей повы
шенной влажности (более 20%), или при возможности дли
тельного увлажнения деревянных конструкций во время про
изводства работ, или при влажном эксплуатационном режиме, 
или при строительстве в климатических районах с высокой 
относительной влажностью воздуха и обильными атмосфер
ными осадками должно применяться антисептирование дре-
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весины одним йз способов, указанных в графе „б* табли
цы 4. 

П р и м е ч а н и е . Приведенные в графах „а" и „6 е таблицы 4 спо
собы антисептирования расположены в порядке эффективности дейст
вия их. 

Таблица 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „а* 

при применении сы
рых материалов или 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „6* 

Д е р е в я н н ы е с т е н ы 

Нижние венцы, об
вязка и т. п.: 

1) наружных стен 

2) внутренних капи
тальных стен 

Венцы и обвязки стен 
по поясу на уровне ме
ждуэтажных и чердач
ных перекрытий в тол
ще засыпки; врубки 
сопряжений венцов и 
обвязок в толще пере
крытий; врубки концов 
балок в стены 

Каркасные наруж
ные стены: стойки, рас
косы в подоконной по
лосе 1-го этажа и в 
подоконных участках 
2-го этажа, а также 
обшивка в подоконных 
участках 1-го и 2-го 
этажей со стороны за
сыпки 

а) Пасты марки 2 с гидроизоляцией 
по поверхностям соприкасания с кладкой 

б) Усиленное влажное антнсентирова-
ние с гидроизоляцией поверхностей со
прикасания с каменной кладкой 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова

ние 
*в) Обмазка гу

стым раствором па-
рофазной смолы 

Без обработки а) Пасты марки 1 
б) Усиленное 

влажное 
рование 

антисепти-

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова

ние 
в) Влажное антисептирование 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „а* 

при применении сы
рых материалов или 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „6 я 

Элементы щитов 
стен и многослойных 
щитовых перегородок; 

1) элементы каркаса 
щита—бруски обвязок 
и пр. 

2) обшивки 

Перегородки и дере
вянные стены: 

1) в санузлах на вы
соту от пола: 

в уборных—на 1 м 
в ванных—на 2 м 
в душевых и т. п. 
влажных помещени

ях—на всю высоту 
2) со стороны при

мыкания к наружным 
каменным стенам в по
лосе .до 0,5 м 

а) Пропитк-а в горячих ваннах водными 
растворами антисептиков 

б) Усиленное влажное антисептирова
ние 

Без обработки а) Усиленное влаж¬
ное антисептиро
вание 

б) Влажное анти
септирование 

а) Пасты марки 1 с гидроизоляцией 
и штукатуркой по сетке. 

б) Усиленное влажное антисептирова
ние с гидроизоляцией и штукатуркой по 
сетке 

Без обработки а) Пасты марки 1 
б) Влажное анти

септирование 

П о л ы 1 - г о э т а ж а 

Полы по балкам с 
накатом: 

1) балки, прогоны, 
черепные бруски 

а) Пасты -марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова 

ние 

*в) Обмазка гу
стым раствором па-
рофазной смолы 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 
наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. ,а а 

при применении сы
рых материалов или 
наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „б" 

2) лаги, нижние об
вязки перегородок—в 
метровой полосе вдоль 
наружных и внутрен
них капитальных стен 

3) то же в остальной 
части 

4) накаты из пла
стин, горбылей или до
сок 

5) элементы щито
вых накатов 

6) настил под паркет 
со всех сторон 

Полы на лагах по 
кирпичным столбикам 
и полы на балках без 
наката: 

1) лаги, балки и об
вязки перегородок в 
метровой полосе вдоль 
наружных стен 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова

ние 
*в) Обмазка гу

стым раствором па-
рофазной смолы 

Без обработки а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влаж-

антисептиро-ное 
вание 

а) Пасты марки 1 
со всех сторон 

а) Пропитка в го-
ряче-холодных ван
нах водными рас
творами антисепти
ков 

б) Усиленное влажное антисептирова
ние 

в) Пропитка в горячих ваннах водными 
растворами антисептиков 

*г) Обмазка гус
тым раствором па-
рофазной смолы 

а) Усиленное влажное антисептирова
ние 

б) Пропитка в горячих ваннах водными 
растворами антисептиков 

Усиленное влажное 
Без обработки антисептирование 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова

ние^ 
*в) Обмазка гус

тым раствором па-
рофазной смолы 
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Продблжение таблицы 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 
наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „а" 

при применении сы
рых материалов или 
наличии условий 

производства работ, 
предусмотренных 

п. „б" 

2) в остальной части 

Деревянные полы по 
подстилающему слою 
(подготовке): 

1) лаги, втопленные 
в подстилающий слой 
(подготовку) 

2) доскн 
пола 

чистого 

3) шашки торцовых 
полов 

Концы балок и про
гонов, заделываемые в 
каменные стены на
глухо 

Без обработки а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влаж

ное антисептиро
вание 

в) Влажное анти
септирование 

а) Пропитка под давлением маслянис
тым антисептиком 

б) Пропитка в горяче-холодных ваннах 
маслянистыми антисептиками 

в) Пропитка в горяче-холодных ваннах 
водными растворами антисептиков или в 
горячих ваннах усиленными водными рас
творами антисептиков с гидроизоляцией 

г) Пасты марки 2 с гидроизоляцией 
а) Пасты марки 1 снизу и по кромкам 

с гидроизоляцией снизу 
б) Пропитка в горячих ваннах усилен

ными водными растворами антисептиков с 
гидроизоляцией снизу 

а) Пропитка в горяче-холодных ваннах 
маслянистыми антисептиками или водны
ми растворами антисептиков 

б) Пропитка в горячих ваннах усилен
ными водными растворами антисептиков 

в) Пасты марки 1 с гидроизоляцией 
снизу 

г) Пропитка в горячих ваннах масля
нистыми антисептиками 

П е р е к р ы т и я 

Пасты марки 2 с гидроизоляцией боко
вых поверхностей 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 
наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „а" 

—/-
пв-и применении сы
рых материалов или 
наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных^ 
п. «б« 

10 Концы балок и 
прогонов, укладывае
мые в каменные стены 
открыто 

И Балки, прогоны и 
черепные бруски меж
дуэтажных й чердач
ных перекрытий в 
пролетной части 

12 Накаты чердачных 
перекрытий в полуто
раметровой полосе 
вдоль наружных стен 

13 Накаты междуэтаж
ных перекрытий в по
лутораметровой поло
се вдоль наружных 
стен 

14 Элементы много
слойных щитовых на
катов 

15 Деревянные пере
крытия по открытым 
балкам в санузлах: 

1) балки по верхней 
кромке 

2) дощатые насти
лы 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептирова

ние за 2 раза 

Без обработки 

а) Усиленное 
влажное антисеп
тирование 

*б) Офяазка гус
тым раствором па-
рофазной феноль-
ной смолы 

Без обработки 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное 

влажное антисеп
тирование 

в) Влажное анти
септирование 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное 

влажное антисеп
тирование 

а) Усиленное 
влажное антисеп
тирование 

б) Влажное анти
септирование 

а) Пропитка в ваннах усиленными 
водными растворами антисептиков 

б) Усиленное влажное антисептирова
ние 

в) Пропитка в ваннах водными рас
творами антисептиков 

а) Пасты марки 2 
б) Усиленное влажное антисептиро

вание 
а) Пропитка в горяче-холодных ван

нах водными растворами антисептиков 
б) Пасты марки 2 с гидроизоляцией 

сверху 
в) Усиленное влажное антисептирова

ние 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 
элементов 

и конструкций 

Способы антисептирования 

при применении 
сухих материалов и 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „а* 

при применении сы
рых материалов или 

наличии условий 
производства работ, 

предусмотренных 
п. „б" 

3) Элементы пере
крытий, прилегающие 
к санузлам в полумет
ровой полосе (балки, 
обвязки, накаты, пе
регородки, лаги, под
шивка, настил под 
паркет) 

Подшивка потолка 
чердачных перекры
тий над ванными и ду
шевыми 

а) Пасты марки 1 
б) Усиленное влажное антисептиро

вание 

а) Сухое антисептирование сверху 
б) Пасты марки 2 
в) Усиленное влажное антисептирова

ние 

Н р о ч и е д е р е в я н н ы е ч а с т и з д а н и й 

Мауерлаты на ка
менных наружных 
стенах со стороны 
кладки и опорные 
части стропильных ног 
ушауерлатов (во вруб
ках) 

Оконные и дверные 
коробки в наружных 
стенах в местах со
пряжений с кладкой 

Деревянные стойки 
(колонны) в местах 
примыкания к фунда
ментам в толще кон
струкций полов и пе
рекрытий 

а) Пасты марки 1 с прокладкой толя 
со стороны кладки 

б) Усиленное влажное антисептиро
вание 

*в) Обмазка гус
тым раствором па-
рофазной смолы 

а) Пасты марки 1 или усиленное влаж
ное антисептирование с прокладкой толя 
со стороны каменной кладки 

б) Прокладка антисептированной пак
ли или войлока 

Пасты марки 2 

П р и м е ч а н и е . Способы антисептирования, обозначенные звез
дочкой (*), допускаются к применению только при отсутствии более 
эффективных антисептиков. 
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4. СПОСОБЫ АНТИСЕПТИРОВАНИЯ 

а. Поверхностная обработка 

Влажное антисептирование производится путем двукрат
ного опрыскивания из гидропульта или обмазкой обрабаты
ваемой поверхности кистью; второе опрыскивание (обмазка) 
производится с перерывом от одного до четырех часов пос
ле первого нанесения раствора. Расход раствора при двукрат
ной обработке составляет 0,6—0,8 л на 1 м? обрабатываемой 
поверхности. Влажное антисептирование производится вод
ными растворами антисептиков, приведенными в таблице 5. 

Усиленное влажное антисептирование применяется в тех 
случаях, когда в древесину требуется ввести большее ко
личество водорастворимого антисептика. 

При усиленном влажном антисептировании применяются 
цодные растворы антисептиков повышенной концентрации, 
составы и нормы расхода которых приведены ниже, в этой 
же таблице. 

Работы производятся так же, как и при обычном влаж
ном антисептировании. 

Таблица 5 
Растворы для влажного и усиленного влажного 

антисептирования и нормы расхода антисептиков 

с 
е 

Наименование 
растворов и 

концентраций 
в % 

Составные части 

Норма 
расхода 
состав

ных час
тей на 

100 А ан
тисепти
ческого 

раствора 

Норма расхо
да на 100 л 2 

поверхности 
древесины 

(при расходе 
раствора 
0,8 л/ж 2 ) с 

е 

Наименование 
растворов и 

концентраций 
в % 

Составные части 

Норма 
расхода 
состав

ных час
тей на 

100 А ан
тисепти
ческого 

раствора 
состав
ных час

тей 

сухого 
анти

септика 
в кг 

1 

Г р у п п а 

3%-ные рас
творы фторис
того натрия 

А. Р а с т в о р ы д л я 
а н т и с е п т и р о в а н 

Фтористого натрия 

Красителя (кг) . . . 

в л а ж и 
и я 

3,0 
0,05 

97,0 

о г о 

2,4 ' 
0,05 

77,5 
2,4 

Кремнефтористого 

Кальцинированной 

Красителя (кг) . . . 

2,24 

2,90 
0,05 

95,0 

1.8 

2,32 
0,05 

76,0 

2,4 
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Продолжение таблицы 5 

1 

Наименование 
растворов и 

концентраций 
в % 

Составные части 

Норма 
расхода 
состав
ных час
тей на 

100 л ан
тисепти
ческого 

раствора 

Норма г. 
да на 1 
поверх! 
древес 

(при ра 
раств 
0,8 л\ 

состав
ных час

тей 

>асхо-
00 М* 
юсти 
ины 
сходе 
ора 
М*) 
сухого 
анти

септика 
в кг 

2 3%-ный рас
твор фтористого 
натрия с крем-
нефгористым 
натрием (3:1) 

Фтористого натрия 

Кремнефтористого 

Красителя (кг) , . . 

2,25 

0,75 
0,05 

97,0 

1,8 

0,6 
0,05 

78,0 

• 2,4 

3 396-ный рас
твор фтористого 
натрия с фторис
тым аммонием 

Кремнефтористого 
натрия (кг) 

Технического аммиа-

Красителя (кг) . . 

2,43 

3,87 
0,05 

94,0 

1,94 

3,1 
0,05 

75,0 

2,4 

4 4%-ный рас
твор динитрофе-
нолята натрия 

Динитрофенола (кг) 
Кальцинированной 

Сернокислого аммо-

3,6 

1,2 

5,4 
90,0 

2,86 , 

0,95 

4,3 
72,0 . 

3,2 

5 15%-ный рас
твор парофазной 
фенольной смолы 

Парофазной феноль
ной смолы (10—15% 
влажности) (кг) . . . 17,0 

83,0 
13,6 | 
66,5 ] 

12,0 

6 

Г р у п п а Б. Ра 

10%-ный рас
твор смеси фто
ристого натрия 
с фтористым ам
монием 

с т в о р ы д л я у с и л е 
а н т и с е п т и р о в а н ] 

Кремнефтористого 

Технического амми-

Красителя (кг) . . . 

и н о г о в 
i я 

8,13 

13,0 
0,05 

78,8 

л а ж н о г 

6,5 

10,3 
0,05 

63,0 

о 

8 
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Продолжение таблицы 5 

с 

Наименование 
растворов и 

концентраций 
в % 

Составные части 

Норма 
расхода 
состав

ных час
тей на 

100 л ан
тисепти
ческого 

раствора 

Норма расхг 
да на 100 м 
поверхност 
древесины 

(при расход 
раствора 
0,8 

Наименование 
растворов и 

концентраций 
в % 

Норма 
расхода 
состав

ных час
тей на 

100 л ан
тисепти
ческого 

раствора 
состав

ных час
тей 

сухогЬ 
анти

септика 
в кз\ 

7 5%-ный рас
твор оксидифе-
нолята натрия 

Оксидифенила (кг) . 
Соды к а у с т и ч е -

Красителя (кг) . . . 

4,4 

1,2 
0,05 

94,5 

3,5 

0,96 
0,05 

75,5 

8 5%-ный рас 
твор пантахлор-
фенолята натрия 

П а н т а х л о р ф е но-

С о д ы каустиче-

Красителя (кг) „ . 
Воды (л). . . . . 

4,6 

0,85 
0,05 

94,5 

3,7 

0,6 
0,05 

76,0 

4 

П р и м е ч а н и е . Приведенные в таблице количества составных ча
стей рассчитаны, исходя из их химического состава, с увеличением на 
15А нормы расхода соды (каустической и кальцинированной) для обе
спечения полноты реакции. 

б. Пропитка древесины в ваннах 

Холодные ванны применяются только в теплое время 
года на открытом воздухе или зимой в отапливаемых поме
щениях для пропитки водорастворимыми антисептиками дре
весины, а также пакли, войлока и т. п. материалов. 

Пропитка древесины или материалов в холодных ваннах 
производится следующим образом: обрабатываемые детали 
или материалы (пакля, войлок и т. п.) погружаются в ванну 
с водным раствором антисептика; в зависимости от толщины 
погруженные детали выдерживаются в ванне 10—30 минут. 

Древесина в ванне должна быть полностью погружена 
в раствор антисептика, для чего применяются противовсплыв-
ные устройства. Ориентировочный расход водного раствора 
антисептика составляет 0,5—0,7 л/м2 поверхности обрабаты
ваемой древесины. 

Горячие ванны применяются для пропитки древесины во
дорастворимыми или маслянистыми антисептиками. Пропитка 
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Б горячих ваннах производится так же, как и в холодных, 
.но при температуре водных растворов или маслянистых ан
тисептиков 80—95°, кроме раствора фтористого натрия с фто-
Ьистым аммонием, для которого температура должна быть 
55—65°. Время выдержки деталей в горячих ваннах прини
мается 10—30 минут. 

Горяче-холодные ванны применяются для пропитки дре-
в!есины водорастворимыми или маслянистыми антисептика
ми. При пропитке способом горяче-холодных ванн детали 
сначала погружаются в ванну с горячим антисептиком и вы
держиваются в ней до их прогрева, затем прогретые детали 
вынимаются и быстро погружаются в ванну с холодным ан
тисептиком. 

Температура водных растворов антисептиков в горячей 
ванне должна быть 90—95°, а в холодной 15—20°. Темпера
тура маслянистых антисептиков должна быть в горячей ван
не не менее 90°, а в холодной 40—50°. Время выдержки 
в зависимости от толщины деталей назначается: в горячей 
ванне от 1—4 часов, в холодной 1—2 часа. 

в. Пропитка древесины под давлением 

Пропитка древесины под давлением в автоклавах произ
водится как маслянистыми, так и водорастворимыми анти
септиками на пропиточных заводах. 

г. Диффузионные способы антисептировании 
древесины 

К • диффузионным способам антисептирования относятся 
сухое антисептирование и антисептирование пастами. Этими 
способами антисептируется сырая древесина с начальной 
влажностью от 40% и более или конструктивные элементы, 
увлажнение которых в период эксплуатации неизбежно 
(столбы и стулья в части, закапываемой в землю; концы де
ревянных балок, укладываемые в каменные наружные сте
ны; лаги и настил пола, укладываемые непосредственно на 
подготовку или втапливаемые в нее и т. п.). 

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
АНТИСЕПТИЧЕСКИХ ПАСТ 

По содержанию антисептиков пасты разделяются на: 
пасты марки 1 - е пониженным содержанием антисепти

ка; при применении этих паст расход антисептика состав
ляет от 100 до 150 г / м 2 обрабатываемой поверхности; 

пасты марки 2 - е нормальным содержанием антисептика; 
расход антисептика от 200 до 300 г / м 2 обрабатываемой по
верхности; 
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пасты марки 3 - е повышенным содержанием антисепти
ка; расход антисептика от 350 до 500 г/м!2 обрабатываемой 
поверхности. Эти пасты предназначаются для антисептиро-
вания толстомерных пиломатериалов и круглого леса в тех 
случаях, когда требуется повышенная -антисептическая за
щита, например концов столбов (стульев), закапываемых 
в землю. 

По виду вяжущей основы антисептические пасты разде
ляются на: 

экстрактовые пасты—с вяжущей основой в виде твердых 
и жидких концентратов сульфитно-спиртовой барды; 

силикатные пасты—с вяжущей основой в виде жидкого 
натрового стекла; 

битумные пасты—с вяжущей основой в виде легкоплав
ких битумов; 

глиняные пасты—с вяжущей основой в виде отмученной 
жирной глины, с добавкой сульфитно-спиртовой барды или 
битума марки II и III . 

Экстрактовые пасты не следует применять для обработки 
строганых вертикальных и наклонных поверхностей при сы
рой древесине или в зимнее время, так как пасты стекают. 
В остальных случаях они могут применяться в любое время 
года. Мокрые поверхности деревянных элементов должны 
обсохнуть до нанесения паст. 

Экстрактовые пасты на фтористом натрин в зимнее время 
применяются подогретыми до 30—40°. 

Пасты на кремнефтористом натрии с содой рекомендуется 
подогревать до 30—40° независимо от времени года. 

Составы экстрактовых паст и расход их составных частей 
на 1 MS обрабатываемой поверхности см. таблицу 6. 

Таблица 7 
Составы силикатных паст и расход их составных частей 

на 1 м2 обрабатываемой поверхности 

Расход составных частей на t м* 
обрабатываемой поверхности 

3 н о СО 
ЕГ 

2 ^ 
п.п. 

Наименование паст 

| 
ж

ид
ко

е 
ст

ек
ло

 в
 г

 

| 
кр

ем
не

-
i 

ф
то

ри
ст

ы
й 

на
тр

ий
 в

 г
 

ка
м

ен
но


уг

ол
ьн

ое
 

кр
ео

зо
то

в.
 

м
ас

ло
 в

 г
 

ю 
СО _ 
о г* 

3 н о СО 
ЕГ 

2 ^ 

1 Силикатные пасты марки 1 . 390 90 6 114 600 
2 2 790 200 10 — 1000 
3 я » ш 3 . 1185 300 15 3500 

П р и м е ч а н и я : 1. Для силикатных паст' разрешается применять 
только кремнефтористый натрий. 
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2. Жидкое стекло берется удельного веса от 1,31 до 2,51; модуль 
от 2,5 до 3,5. 

3. Каменноугольное креозотовое масло может быть заменено любы^ 
другим маслом или жидким концентратом сульфитно-спиртовой барды. 

Силикатные гтасты приготовляются на месте работ, зимой— 
в отапливаемом помещении при температуре воздуха не 
ниже 10°. Силикатные пасты изготовляются и применяются 
без подогрева. Заготовленные запасы силикатных паст долж
ны быть употреблены в дело: летом в течение 1 — 1,5 часа 
после изготовления, а зимой—в продолжении рабочего дня. 

Загустевшие пасты разбавляются небольшим количеством 
холодной воды и размешиваются до однородного состояния. 

Таблица 8 

Состав битумных паст и расход их составных частей 
на \ м2 обрабатываемой поверхности 

Расход составных частей на 1 м1 

обрабатываемой поверхности 

я 

Наименование паст 

не
ф

те
би

-
ту

м
 м

ар
ки

 
3—

4 
в 

г 

о « 
S3 о сз Ц Ч О QJ то со д то

рф
ян

ая
 

пы
ль

 в
 г

 

ф
то

ри
ст

ы
й 

на
тр

ий
 в

 г
 Я н о 

сз 
е и 

2 1 

1 Битумные пасты марки 1 150 150 35 150 485 

2 90—105 140—170 20-25 250-300 500—600 

3 126-180 196—280 28—40 350—500 700—1000 

Пасты марки 3 применяются с гидроизоляцией для анти-
септирования элементов конструкций деревянных фундамен
тов, закапываемых в грунт. 

Зимой при температуре ниже 0° битумные пасты приме
няются подогретыми до 30—40°. 

Битумные пасты марок 1 и 2 применяются для антисеп-
тирования элементов конструкций, подвергающихся перио
дическим увлажнениям (атмосферной или конденсационной 
влагой). 
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6. ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ 

При применении указанных в таблице 10 огнезащитных 
составов и красок следует руководствоваться нижеследую
щим: 

а) при работах с краской „ПХВО* на горючих органиче
ских растворителях должны приниматься меры пожарной без
опасности; 

б) для предупреждения высыхания и перехода в водо
растворимое состояние паста „БХЛ" должна периодически 
увлажняться водой и храниться в плотно закрытой таре. 

При поверхностной пропитке деревянных конструкций 
нанесение составов производится при температуре воздуха 
не ниже ~\- 10° кистями или из краскопультов за 2 или 3 раза 
с перерывом не менее 4 часов между каждым покрытием. 

Трехкратная обработка поверхностей производится при 
температуре раствора 15—20°, двукратная—при температуре 
раствора 50—60°. 

Деревянные конструкции, проолифленные или окрашен
ные различными красками (масляными, силикатными и т. д.) , 
не могут быть защищены от возгорания составами, указан
ными в этой же таблице. 

Таблица 10 

Огнезащитные составы для поверхностной и глубокой пропитки 
древесины и огнезащитные малярные покрытия 

в 
а 

% 

Огнезащитные составы 
и покрытия (краски) 

Расход рас
твора или 
краски на 
1 и<3 обра

батывае
мой поверх

ности 

Область применения 

1 Состав для поверхно
стной пропитки (в % к ве
су раствора): 

фосфорнокислого аммо
ния (100%-ного) . 20 

сернокислого аммония 

керосинового контак-

* 1,1 кг/м* 

Применяется для обра
ботки древесины, защи
щенной от действия ат
мосферных осадков и 
смачивания водой (при 
добавке '6% по весу фто
ристого натрия защищает 
древесину от гниения) 

2 Огнезащитная краска 
„ПХВО* (доставляется в 

0,60 кг/м* 

Применяется в качестве 
огнезащитного покрытия 
для незащищенных кон
струкций и сооружений 
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Продолжение таблицы 10 

Огнезащитные составы 
и покрытия (краски) 

Расход рас
твора или 
краски на 
1 ж 2 обра

батывае
мой поверх

ности 

Область применения 

Силикатная краска 
(СК-ХЭМ« 

Огнезащитное покры
тие „ХЛ" 

Огнезащитное покры
тие „БХЛИ  

0,60 кг/м* 

0,70 . 

0,75 , 

80-100 кг/м3 

Применяется в закры
тых помещениях 

Применяется для покры
тия деревянных кровель 

Применяется для огнеза
щиты древесно-волокнис-
тых пористых плит 

Применяется для эле
ментов конструкций в за
крытых помещениях (за
щищает древесину от гние
ния) 

Состав для глубокой 
пропитки под давлением 
(в % к весу раствора): 

фосфорнокислого ам
мония 6 

с е р н о к и с л о г о аммо
ния 14 

фтористого натрия 2,5 
воды1 77,5 

П р и м е ч а н и я : 1. Силикатная краска „СК-ХЭМ" и огнезащитные 
покрытия Я ХЛ И и „БХЛ" доставляются в виде полуфабрикатов и го
товятся на месте работ. 

2. Приведенные в таблице составы по согласованию с органами по
жарного и са*нитарного надзора могут быть заменены другими, эквива
лентными по огнезащитным свойствам. 

Таблица И 

V. СОПРЯЖЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

В ы п и л и в а н и е б р у с а и з б р е в е н 

1. Брус наибольшей прочности 
отношение сторон 5 (7 

Рис. 1. Брус наибольшей 
прочности. 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

-2. Брус наибольшей жесткости 
отношение сторон 4:7 

9 0 ^ J 
Рис. 2. Брус наибольшей 

жесткости. 

I . Вполдерева прямым сты
ком Работает только на 
смятие 

С р а щ и в а н и е б р е в е н и б р у с ь е в 

Рис. 3. Сращивание вполдерева пря
мым стыком. 

2. То же косым стыком. 
Работает только на смятие 

Рис. 4. Сращивание вполдерева 
косым стыком 

3. Торцевой сковородень 
сквозной Работает, кроме 

растяжения, на сдвиг it 

Р и с 5. Торцевой сковородень 
сквозной. 
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Продолжение таблицы IT 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

4. Торцевой сковородень глу
хой вполдерева. Работает, 
кроме растяжения, на сдвиг 
и изгиб 

-а^—Ж h> 

Рис. 6. Торцевой сковородень глухой 
вполдерева. 

5. Торцевой гребень. Сращи
вание бревен или брусьев в 
венцах рубленых стен. Пре
дупреждает боковой сдвиг 

Рис. 7. Торцевой гребень. 

Н а р а щ и в а н и е б р 

1. Вполдерева. Прямой прируб 
с прямым торцом. Приме
няется в сопряжениях сра
щивания и наращивания сжа
тых бревен- при наличии из
гибающих сил. Хомуты, бол
ты и прочие связи ставятся 
по расчету. 

е в е н ( с ж а т ы е с т ы к и ) 

Рис. 8. Наращивание прямым 
прирубом (прямой накладкой 

вполдерева). 

2. Вполдерева. Прямой прируб 
с косым торцом. Для пре
дупреждения бокового сдви
га сжатые стыки укреп
ляются гвоздями, болтами, 
скобами, скрутками и т. п. 

Рис. 9, Наращивание прямым 
прирубом с косым торцом. 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование и характерис
тика сопряжения 

3. Лобовой упор с парными 
деревянными накладками 

Вид сопряжения 

Рис. 10. Наращивание с 
накладками. 

4. Лобовой упор на шип 

Рис. 11. Наращивание на шип 
лобовым упором,. 

У г л о в ы е с о п р я ж е н и я б р у с ь е в 

Сопряжения 1—3 приме
няются для сопряжения бре
вен и брусьев в рубленых 
стенах 

1 Вполдерева 

Рис. 12. Угловое сопряжение 
вполдерева. 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

2. Лапа простая в брусьях 

Рис. 13. Простая лапа в брусьях. 

3. Полулапэ 

Рис. 14. Полулапа. 

4. Прорезной шип прямой 

Рис. 15. Прорезной прямой шип. 

5. Угловое соединение брусьев 
с прирезкой и боковым греб
нем. Глубина врезки для 
бокового гребня—25 мм, ши
рина—35 мм. 

план по2ми ряди 
уЛоилок ила 

'. пакля 
1=30 

Алан по3 муряду 

45 

Рис. 16. Угловое соединени 
брусьев. 
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Продолжение таблицы И 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

6. То же при переходе вну
тренней стены в наруж
ную или наружной во внут
реннюю 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Рис. 17. Угловое соединение 

брусьев. 

С о п р я ж е н и я п е р е с е ч е н ! 
п о д n p j 

Сопряжение 1 применяется 
при вязке ряжей Сопряже
ния 2—7 ирименяютея при 
рубке бревенчатых и брус
чатых стен 

1. В чашку (для бревен) 

iй и в с т р е ч н ы х п р и м ы к а н и й 
1 м ы м у г л о м 

Рис. 18. Сопряжение „в чашку*. 

2. Вполдерева 

Рис. 19. Примыкание и пересечение 
вполдерева. 

3 Сквозной сковородень впол
дерева 

Рис, 20. Сквозной сковородень 
вполдерева. 
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Продолжение таблицы И 

Наименование и характерис
тика сопряжения Вид сопряжения 

4. Сквозной полусковородень 
вполдерева 

Рис. 21. Сквозной полусковородень 
вполдерева. 

5. Глухой сковородень впол
дерева. 

Рис. 22, Глухой сковородень 
вполлеревэ 

6. Сопряжение внутренней и 
наружной стен впритык с 
прирезкой. Глубина врез
ки—25 мм , ширина—35 мм. 

Рис. 23. Сопряжение внутренней и 
наружной стен впритык с прирезкой. 
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Продолжение таблицы 11 

Наименование и характери
стика сопряжения Вид сопряжения 

7. То же при переходе вну
тренней стены в наружную 
Глубинт врезки для тепло
вой доски 25 мм. §1 

Рис. 24. Переход внутренней 
стены в наружную 

С п л а ч и в а н и е б р е в е н 

Круглый паз в бревнах. 
1. Ширина паза для стен отап

ливаемых зданий не менее 
12 см. 

Рис. 25. Сплачивание бревен-
круглым пазом. 

VI. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ 

1. СТЕНЫ 

Для рубки стен применяются бревна диаметром от 16 до 
30 см. 

В двух смежных по высоте венцах бревна укладываются 
комлями в разные стороны и сплачиваются между собой 
цилиндрическими пазами. 

Для предупреждения боковых сдвигов бревна соединяют
ся вставными шипами толщиной 25 мм, шириной 6J — 70 мм, 
длиной 120— 150 мм, расставленными через 2 м один от 
другого в шахматном порядке по площади стены. В простен
ках шипы ставятся один над другим на расстоянии Ю—\5см 
от проема. Глубина гнезда для шипа принимается из расчета 
на осадку на 2 — 3 см больше длины шипа. В пазах венцов 
прокладывается пакля или мох, которые после устройства 
крыши и отделки проемов проконопачиваются. Места сращи
вания бревен размещают вразбежку. 
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Для предупреждения выпучивания стен и придания им 
общей устойчивости на расстоянии 6,5 — 8,5 м ставятся вер
тикальные сжимы из двух брусьев, стягиваемые болтами, или 
врубаются в стены коротыши. Коротыши следует врубать 
одновременно с рубкой основных стен. 

Рубку стен из пластин производят с остатком (рис. 26, 3). 
Пластины обращаются распилом внутрь, так как круглая за-

Рис. 26. Рубка стен: 
/ — из бревен; 2 — из брусьев, 3 — из пластин, 4 — конструирование врубок; 

5— двусторонний сжим, 6 — коротыши. 

болонная поверхность лучше противостоит атмосферным воз
действиям. 

Рубка стен из брусьев производится без остатка 
(рис. 26, 2). Для наружных стен отапливаемых зданий при
меняются брусья сечением 15 X 15 или 17 X 17 см, для внут
ренних стен толщиной 10 см, сохраняя одинаковую высоту 
с брусьями наружных сген. 

Сплачивание венцов между собой производится на ци
линдрических вставных шкантах диаметром в 30 мм, в пазы 
прокладывается пакля, мох или антисептированный войлок. 
В стенах, рубленных из бревен, брусьев или пластин, прое
мы обрамляются брусьями-косяками. 
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В рубленых стенах над проемами оставляются зазоры на 
осадку величиной А / 1 5 — 1 / 2 0 высоты проема. Уровень бревен 
и пластин в венцах поперечных стен отличается от уровня 
венцов продольных стен на % высоты венца, что необходи
мо учитывать при устройстве фундаментов. Балки между
этажных и чердачных перекрытий врезаются в бревенчатые 
и брусчатые стены между венцами потайным или сквозным 
сковороднем. Балки перекрытия первого этажа могут быть 
уложены на внутренний обрез каменного цоколя (по изоля
ции) или зарублены в стены между окладным и вторым 
венцами при ленточных фундаментах и между вторым и треть
им венцами при стульях или каменных столбах. 

2. МЕЖДУЭТАЖНЫЕ И ЧЕРДАЧНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 

Балки должны укладываться по уровню с выверкой под 
одну плоскость верхних граней балок междуэтажных пере
крытий, а также балок полов 1-го этажа в бесподвальиых 
зданиях и нижних граней балок чердачных перекрытий. Вы
равнивание балок производится целыми (по толщине) анти-
септированными подкладками из обрезных досок. Размеры 
подкладок должны соответствовать размерам и глубине за
делки балок. 

В рубленые, бревенчатые и брусчатые стены балки вру
баются между двумя венцами (см. „Рубка стен". Заделку 
балок в кирпичные стены см. „Каменные и печные работы"). 

Устройство накатов, подшивок, перегородок смазок и за
сыпок разрешается производить только после устройства 
кровли и антисептирования боковых плоскостей балок. 

Заполнение перекрытий утеплительными и звукоизоля
ционными материалами разрешается производить только по
сле полной просушки слоя смазки; самые заполнители долж
ны укладываться также сухими. В качестве тепло-звукоизо
ляционных засыпок могут применяться: минеральная шерсть, 
термолит, диатомовые материалы — шлак, прокаленный песок 
и т. п. Толщина слоя определяется проектом. 

При устройстве деревянных чердачных перекрытий по 
металлическим или железобетонным балкам части балок, 
выступающие над утеплением, должны быть дополнительно 
утеплены. 

При подшивке потолков следует соблюдать следующие 
условия: 

а) чистая подшивка выполняется строгаными досками со 
сплачиванием их в четверть или шпунт либо вразбежку 
с нательниками; 

б) длина гвоздей для подшивки должна быть в 2,5— 3 ра
за больше толщины прибиваемых досок, а если подшивка 
загружается смазкой и засыпкой, то в 3 — 3,5 раза больше 
этой толщины; 
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в) при применении для подшивки потолка под штукатур
ку досок шириной более 10 см доски должны быть расколо
ты и расклинены. 

Рис. 27. Опирание деревянной балки на ригель; 
I — врубкой; 2 — крепления ригеля и балок „карманами", 

3. НАСЛОННЫЕ СТРОПИЛА И СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ 

Соединения элементов в узлах наслонных стропил и стро
пильных ферм из брусьев и бревен делают на врубках с до
полнительным креплением их стальными связями (скобами, 
накладками, хомутами и т. п.). Соединения в наслонных 
стропилах и в стропильных фермах из досок можно делать 
на гвоздях или на стальных кольцевых шпонках. Сопряже
ние элементов на врубках следует применять, как правило, 
в виде лобовых врубок с одним зубом (рис. 28) или лобового 
упора (рис. 30). Лобовые врубки с двойным зубом допус
каются в брусчатых и бревенчатых конструкциях лишь при 
условии обеспечения тщательной пригонки обоих зубьев 
к упорным плоскостям. Глубина врезки в лобовых врубках 
делается не более Уъ высоты элемента. Длина плоскости ска
лывания — не менее четырехкратной глубины врезки, но не 
менее 20 см и не более 26. 
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Рис. 28. Лобовая врубка. Рис. 29. Лобовая врубка с двойныь 
зубом. 

Рис. 30. Лобовой упор. 

2 накладки I / J досок 

lonpflMLHtje стропилЬнЬм наз Врубка рига* & 
У ЗОтнЖки С бабкой cmpanufihnytO "juj 

Рис» 31. Врубки стропильных ферм. 



без поЗкособ С подкосами 

РодКос под каждой 
страпилЬной ногой 

С одним рядом стоек и подкосами 

ПодкосЫ под каждой 
стропцлЬи ногой 

Узел м2 

Скоба 
ф12мы* 

^LdoeooJgk— ido goo— 
С одним рядом стоек и подкосами 

flodrtOCbi под ЬяЖдой^^ь^ (£) 
стропилЬн ногоС 

Узел/vj 
Разводная пого (5) 

Прокладка 

Накпадки-2 
4-/0 

Раз8о8нои подкос 

Рис. 32. Наслонные стропила: 

I — односкатные, 2 — двухскатные, 3 — детали узлов. 
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Рис. 33, Схемы вальмовой части стропил из бревен. 



Рис. 34. Детали вальмовой части стропил из бревен, 
р и м е ч а н и е . Схемы стропил см. на рис. 33. 



Стропильная Н090 

Скоб о Ф\2 

^ О'Ь D Наносная гтротлЬн 

f С т о й л е " 0 г о 

0(0бй» 0 ^ 

Шил 50-50 

'ОМут из 
вого Железо 

/омут из полоса-

ГЗозди pSMB 

Cmpanuflbtwfi нога 

• ЗйтяМа 

Примечание 

Рис. 35. Детали вальмовой части стропил из бревен. 
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Рис. 36. Детали вальмовой части стропил из бревен. 
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Рис. 37. Сборные разводные стропила. 
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Рабочие плоскости врубок в элементах ферм, наслонных 
стропил, подкосных систем и т, п. осуществляются путем 
пропилов; применение топора для этой цели не допускается. 
Первоначально должны быть выполнены врубки г поясах, 
стропильных ногах, насадках, лежнях и т. п., после чего по 
этим врубкам прирезаются концы соответствующих подко
сов, стоек и пр. 

Рабочие плоскости врубок и стыков сжатых поясов долж
ны быть плотно приторцованы друг к другу. Частичные не
плотности (зазоры) в швах врубок и стыков не должны пре
вышать 1 мм. 

Отверстия для рабочих болтов, нагелей из круглой стали 
и деревянных цилиндрических нагелей должны соответст
вовать диаметру болтов и нагелей. 

4. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ И ОКОННЫХ КОРОБОК 
В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 

При установке оконных и дверных коробок (рис. 38) 
необходимо соблюдать следующие правила: 

1) Коробки должны быть установлены по отвесу, без 
перекосов; коробки, устанавливаемые в наружных стенах, 
должны отстоять от лицевых фасадных плоскостей на оди
наковом расстоянии. 

2) Укрепление коробок в каменных стенах производится 
при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в деревянные 
заложенные в каменную кладку, антисептированные пробки; 
каждый вертикальный элемент коробки должен быть укреп
лен не менее чем в двух местах. Расстояния между местами 
креплений должны составлять не более 1,5 м. 

3) Установка коробок в оштукатуриваемые стены и пере
городки, если проемы должны обделываться деревянными 
наличниками, производится с выступом за плоскость стены 
или обшивки перегородки на толщину намета штукатурки. 

4) Поверхности элементов коробок, примыкающие к ка
менной кладке, бетону или штукатурке, должны быть анти-
септированы и защищены гидроизоляционным материалом. 

5) Щели между откосами проемов наружных стен и ко
робками следует тщательно проконопатить по всему периметру 
с обеих сторон теплоизолирующим материалом, а щели меж
ду коробками и перегородками —- звукоизоляционным мате
риалом. 

VII. КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ 

В рубленых зданиях проконопачиваются все пазы и ме
ста соединений, в которых уложены мягкие прокладки из 
пакли, мха или войлока. 

Первая проконопатка производится с обеих сторон стен по 
окончании кровельных работ, вторая — через 1 —1,5 года. 
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Рис. 38. Установка оконных и дверных коробок: 
I — оконные коробки; 2 — дверные коробки. 
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Конопатить сруб следует вверху слабее, чем внизу, так как 
при крепкой забивке пакли в пазы верхние венцы могут быть 
приподняты. Проконопаченный паз должен иметь вид плот
ного валика толщиной 1 — 2 см. 

Оконопатку оконных и дверных коробок в каменных сте
нах производят паклей, смоченной в жидком растворе але
бастра, забивая ее в зазоры между тыльной стороной коробки 
и кладкой стены. 

Толщина проконопатки коробок должна быть не более Ъсм. 
В тех местах, где возможно значительное увлажнение, для 

конопатных работ применяют смоляную паклю. 

VIII . КЛЕЕНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Практика строительства выявила следующие показатели 
эффективности применения клееных конструкций: 

1) Применяемые для жилищного строительства клееные 
балки двутавровых сечений дают от 20 до 30% экономик 
в расходе лесоматериалов и сокращение их стоимости нз 
7 - 1 0 % . 

СтЫИ стенки с накпадкой Cmbik „В npumbik 
располагается 6 крайней 8 крайней 20-25см ЮЧ2 
трети ^ трети^ 

(05м 

- '- ' ,Л6РУски 20.-25 20 S 

55-65м 
Jit* Ир* 

Cmbik наус 8 край мы трети 
S-толщина доски г ЗлинЫ балки 

Cmbik . 8npumbjk" 
34-44 

Г)=<28см 

Spycku 4*5 
Ю-16 

Рис. 39. Типы клееных балок и прогонов для междуэтажных 
и чердачных перекрытий. 

2) Для изготовления клееных балок больших поперечных 
сечений и длин из обычных и маломерных лесоматериалов 
можно использовать до 30% леса пониженного качества. 

3) Клееные балки дают возможность перекрывать пролеты 
в 7 м и более. 

4) При склеивании соединяемые доски можно распола
гать таким образом, чтобы имеющиеся в них пороки и сучки 
лишь в минимальной степени влияли на прочность балки. 
Недопустимые же пороки могут вовсе быть вырезаны из до
сок, поскольку путем стыкования „на ус" можно полностью 
восстановить рабочее сечение даже растянутого пояса балки. 
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При применении клееных двутавровых балок щитовой 
накат укладывается по нижним полкам (рис. 40). 

В перекрытиях жилых и гражданских зданий следует, 
как правило, применять балки рельсовидного или двутавро
вого сечения со стенкой из одной или соединенных на клею 
или гвоздях нескольких досок на ребро. 

В междуэтажных перекрытиях необходимо предусматри
вать вентиляцию подпольного пространства путем устройства 
щелевых плинтусов. 

В цокольных перекрытиях следует применять клееные 
балки и другие клееные элементы на водостойких фенол-

Рис. 40. Деталь междуэтажного перекрытия. 

формальдегидных клеях. Применение балок на казеино-
цементном клее может быть допущено при условии принятия 
специальных мер по защите от увлажнения балок (устрой
ство гидроизоляционного слоя, обеспечение осушающего 
режима подпольного пространства и др.). 

В балках со стенкой из нескольких досок на ребро доски 
стенок соединяются между собой гвоздями длиной не менее 
толщины стенки; гвозди располагаются в два ряда с шагом 
не более 15. 

При стенках высотой 15 см и более, а также при нали
чии прессов, при любой высоте стенок, следует производить 
сплошную склейку досок стенки. При высоте стенки менее 
15 см достаточно промазывать клеем концы досок на опоре 
на длину не менее 15 8. 

В опорных частях балок, толщина стенок которых менее 
половины ширины нижней полки, устраиваются двусторонние 
накладки длиной / 0 = 2А Ь где hx высота стенки, но не более 
25 см. 

Стыки досок устраиваются либо п на ус" с длиной уса не 
менее 10 8, где 8—толщина доски, либо впритык с плотной 
приторцовкой и посадкой на клей. 

В одном сечении допускается стыкование не более 25% 
досок, из них не свыше одной доски в наиболее напряжен
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ной зоне. Расстояние м е ж д у осями стыков соседних д о с о к 
принимается не менее 20 толщин наиболее толстой из сты
куемых досок . Стыки досок не д о л ж н ы образовывать на
правленных в одну сторону ступенек . 

В прямолинейных элементах , склеенных из досок п л а ш м я , 
стыки досок устраиваются по следующим правилам: 

1) В изгибаемых и сжатоизогнутых элементах , в наибо
л е е напряженной части растянутой зоны, равной 0,1 h, где h 
полная высота балки, но не менее чем в д в у х слоях от края 
по высоте сечения , стыки досок устраиваются „на ус" , в ос
тальной части элемента доски стыкуются впритык. 

2) В центрально-сжатых элементах крайние доски (по 
высоте сечения) стыкуются „на ус" , остальные впритык. 

3) В растянутых и растянуто-изогнутых элементах все 
доски стыкуются „на у с а . 

В балках двутаврового сечения со стенками из досок на 
ребро нижняя полка устраивается цельной или стыкуется 
„на у с а . В верхней полке и стенке допускается устройство 
стыков впритык с соблюдением с л е д у ю щ и х правил: 

1) Стыки досок одиночной стенки перекрываются пар
ными накладками длиной 20 8 и шириной, как правило, рав
ной высоте стенки hv В случае необходимости, например 
при сплошном опирании щитов наката, разрешается умень
шить ширину накладок д о 0,7 hu при этом верхняя грань 
накладки совмещается с верхней гранью стенки. 

Толщина накладок не должна быть меньше 0,6 толщины 
стенки. Направления волокон накладки и стенки д о л ж н ы 
совпадать. Строжка граней стенки производится после при
клейки накладок. 

2) В стенках из д в у х или нескольких досок стыки устраи
ваются в р а з б е ж к у , причем при высоте стенки менее 15 см 
концы досок в месте стыка промазываются клеем на длину 
не менее 15 8. 

3) Запрессовка стыков стенки (в местах промазки клеем) 
производится монтажными гвоздями длиной 2 8, которые 
забиваются в 2 ряда с шагом не б о л е е 4 8. 

4) Стыки досок верхней полки перекрываются с нижней 
стороны д в у м я накладками длиной не менее 25 см, шири
ной, равной свесу полки, и толщиной , равной не менее 
3 см. 

5) Стыки досок стенки могут устраиваться в любом се
чении по длине пролета, а стыки верхней полки—лишь 
в крайних третях пролета. Число стыков в двойной стенке 
не д о л ж н о превышать двух , а в одиночной стенке и верх 
ней полке—одного . Совмещение стыков верхней полки и 
стенки не допускается ; расстояние м е ж д у ними д о л ж н о быть 
не меньше 20 8, где 8—наибольшая толщина одной из сты
к у е м ы х досок . 

48 Справочник мастера-строителя. 753 



Для изготовления клееных балок применяются строганые 
доски и бруски хвойных пород влажностью не свыше 18%, 

Качество древесины для клееных элементов, в зависи
мости от характера работы и качественной категории эле
мента, должно удовлетворять требованиям норм и техни
ческих условий проектирования деревянных конструкций. 

Толщину доски для клееных конструкций рекомендуется 
назначать не более 50 мм (в острожке 44 мм). При боль
шей толщине трудно осуществлять запрессовку, поэтому 
качество клеевого шва ухудшается вследствие неплотного 
прижатия склеиваемых досок друг к другу. 

Для склейки балок междуэтажных перекрытий приме
няется полуводостойкий казеиноцементный клей или абсо
лютно водостойкий и грибоустойчивый синтетический фенол-
формальдегидный клей КБ-3, состоящий из двух компонен
тов: фенолформальдегидной смолы Б и отвердителя—керо
синового контакта I сорта (ГОСТ 463-43). 

Количество контакта, вводимого в смолу, принимается со
гласно таблице 13, в зависимости от характеризующего его 
кислотного числа а и температуры воздуха в помещении, 
где производится склейка. 

Таблица 13 

Температура помещения 15-16° 18—20° 22—25° 

Количество весовых частей керосинового 
контакта на 100 весовых частей смолы 
при значении кислотного числа а ~ 8 0 25 20 15 

П р и м е ч а н и е . При значениях кислотного числа а, отличающихся 
более чем на 10% от среднего (сс = 80), количество контакта изменяется 

80 
пропорционально отношению —. 

Казеиноцементный клей составляется из компонентов, 
согласно таблице 14. 

Таблица 14 

№№ 
п п. 

Наименование компонентов 
казеиноцементного клея 

Количество 
весовых 
частей 

1 Казеиновый клеевой порошок сорт „Экстра" 
(В-107) или сорт обыкновенный ОБ по 
ГОСТ 3056-45 „Клей казеиновый в порош-

100 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование компонентов Количество 
весовых 

п.п. казеиноцементного клея частей 

2 75 

3 220—250 

П р и м е ч а н и е . Количество воды в указанных в таблице 14 пре
делах уточняется в зависимости от требуемой, вязкости клеевого рас-
1 вора 

IX. НЕКОТОРЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

I . ПОДВЕСНЫЕ РЕЙКИ ДЛЯ ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ 

Для устройства подшивки потолков рационализатором Сыче
вым предложено подвешивать к крайним балкам перекрытия 

Рис. 41. Подвесные рейки Сычева для подшивки потолков: 
а) П о д в е с к а б р о с к а ; б ) в а р и а н т п о д в е с к и ; 

1 — хомут; 2 ^ - б а л к а ; 3 — б р у с ; 4 — д о с к и ; 5 — к л и н ; 6 — к о с т ы л ь и л и гвоздь. 

бруски и закладывать на них доски обшивки, после чего при
бивать их к балкам. 
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Таким способом подшивку потолков может производить 
один плотник. 

2. СЖИМ СМОЛЯКОВА ДЛЯ СПЛАЧИВАНИЯ ДОСОК 

Рис. 42. Сжим Смолякова. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ Д. А. АНЮТИНА ДЛЯ СПЛАЧИВАНИЯ 
ДОСОК ПРИ НАСТИЛКЕ ПОЛОВ 

Рис. 43. Приспособление для спла
чивания досок; 

]—упорный винт, 2—трещотка, 3—рукоятка трещотки, 
4—муфта с двойной нарезкой, 5—металлические планки; 

6—фиксирующие штыри, 7—скобы, 
8—упорный уголок. 

Приспособлением Анютина можно одновременно сплотить 
до 12 досок. 

После укладки ряда досок, подлежащих сплачиванию, на 
балку устанавливают приспособление с таким расчетом, что-
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бы уголок упирался в кромку крайней доски и боковые 
штыри плотно охватывали балку с обеих сторон, а средние 
штыри были бы расположены по оси балки. Затем ударом 
молотка вгоняют средние штыри в древесину балки. Доски 
пола при вращении рукоятки трещотки сжимаются до необ
ходимой плотности. 

4. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПЛОТНИКА-РАЦИОНАЛИЗАТОРА ЕРОХИНА 
для подшивки ПОТОЛКОВ И ОБШИВКИ ПЕРЕГОРОДОК 

ПОД ШТУКАТУРКУ 

Приспособление состоит из подвесной поддерживающей рейки 
длиной 1,5 м у сечением 45Х&0 мм и держателя Т-образной 
формы. До установки приспособления в рабочее положение 
необходимо обычным способом прибить к потолку или стене 
две-три доски. После этого упор пропускают через зазор между 
прибитыми досками и поворачивают на 90°. Затем плотник 

Досчатош упор 
Ьалка перекрытия 

* Подшибаемое доски 
^Подвесная поддер-

'Предварительно! \>ки8ающаярейка 
подшитое доски Ручка 

Валко 

ДосчатЬш упор 

Лучка 

СтерЖенЬ с 
бинтовой нарезкой 

Рис. 4 4 . Приспособление Ерохина 
для подшивки потолков. 

раскладывает доски на рейки по всей их длине и вращением 
ручки с гайкой подтягивает рейки к потолку или стене, после 
чего пришивает доски к балкам потолка (или стойкам 
перегородки). Потом обратным вращением ручки держателя 
немного опускают поддерживающие рейки, поворачивают доща
тый упор и, сняв все приспособление, переносят на другой 
участок. Подшивка указанным приспособлением производится 
одним плотником. 
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XL ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕРЕВЯННЫХ РАБОТ 

1. Работа по установке деревянных конструкций не долж
на прерываться до тех пор, пока они не будут прочно за
креплены. 

Прочность этого закрепления должна проверяться техниче
ским персоналом. 

2. При устройстве переходов между фермами по их нижним 
поясам и обрешетке кровли в тех случаях, когда кровля 
не имеет парапета или другого ограждения, при устройстве 
настилов по криволинейным и наклонным перекрытиям с укло
ном более 20° и при прочих работах на высоте рабочие 
должны быть снабжены предохранительными поясами для при
вязывания. 

Качество поясов и веревок должно быть предварительно 
испытано. 

3. Стоять и ходить по прибитой снизу к балкам подшивке 
и по его накату, уложенному на черепных брусках, воспре
щается. 

Для прохода по перекрытиям при отсутствии чистого пола 
необходимо устраивать по балкам переходной настил шириной 
не менее 0,7 м. 

4. При сборке бревенчатых или брусковых стен подмащивание 
должно производиться по всему периметру стен через каждые 
1,2 м по высоте. Рубка стен на высоту более 1,2 м от настила 
не разрешается. 

5. Ношение рабочими фартуков при выполнении всех видов 
плотничных работ запрещается. 

6. При установке опалубки наружных колонн и балок необхо* 
димо поэтажное устройство выпускных лесов. 

7. Установка подвесной опалубки плит по металлическим 
балкам должна производиться с временного настила по бал
кам. 

8. Ходить по подвесной опалубке запрещается. 
9. При устройстве опалубки стен резервуаров, возводимых 

без подвижной опалубки, обязательно устройство лесов как 
•с внутренней, так и с внешней стороны. ' 

Настилы устраиваются по горизонтальным схваткам че
рез каждые 1,8 м с перилами высотой 1 м и бортовой до
ской. 

10. Оставленные после распалубки отверстия в перекрытиях 
должны плотно закрываться щитами. 

760 



Е. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

I. КЛАССИФИКАЦИЯ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В зависимости от материала кровли подразделяются на: 
металлические — из неоцинкованной и оцинкованной стали, из 

волнистой стали, из стальных штампованых листов и пластинок, 
из листового чугуна и др.; 

из естественных и искусственных материалов минерального 
происхождения: черепичные — из гончарной и цементной черепицы^ 
шиферные, этернитовые и др.; 

из рулонных, битуминированных и смоляных материалов — 
руберойдные, толевые и др.; 

деревянные — гонтовые, драничные, тесовые и др. 
Для отвода атмосферных вод крыши делают в большинстве 

случаев в виде системы наклонных плоскостей, называемых 
скатами. Пересечения скатов крыши, образующие выступающие 
углы, называются ребрами; верхнее горизонтальное ребро назы
вается коньком. Пересечения основных скатов, образующие входя
щие углы, называются ендовами; пересечения второстепенных 
скатов с основными — разжелобками. Для правильного стока 
воды скаты крыш должны иметь определенный уклон, зависящий 
от материала, применяемого для кровли, и климатического 
района. 

При проектировании крыш уклон скатов может быть обо
значен: 

в градусах (к горизонту); 
отношением размера подъема ската к пролету крыши, причем 

для односкатных крыш получаемое выражение делится на 2. 

II. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВЛИ 

1. ПОКРЫТИЯ из листовой КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ 

Покрытия из листовой кровельной стали должны устраи
ваться по обрешетке из брусков 5 0 X 5 0 мм при расстоянии 
между брусками в свету 200 мм. Но конькам, ребрам, кар
низным спускам и разжелобкам, а также в местах располо
жения лежачих фальцев должны размещаться доски толщиной 
50 мм: по коньку и ребрам — в один ряд с каждой стороны, 
по карнизу—на ширину до 700 мм, по разжелобку — на ширину 
до 500 мм в каждую сторону и под лежачими фальцами — 
в один ряд. 

Металлические кровли устраиваются при уклонах крыши 
в пределах 16—22°. Листы черной кровельной стали перед при
менением должны быть очищены от ржавчины, грязи и пыли, 
протерты с обеих сторон олифой с добавлением железного сурика 
и просушены. 
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Стальные листы между собой соединяются лежачими и стоя
чими фальцами. Соединение листов по короткой стороне ли
ста выполняется лежачими фальцами, а по длинной стороне — 
стоячими фальцами или гребнями. Стоячие фальцы располагаются 
на кровле вдоль ската; лежачие фальцы располагаются парал
лельно коньку. 

Двойные фальцы применяются при покрытии кровли с уклоном 
менее 18°, при соединении картин настенных желобов и разже
лобков и обделке коньков и ребер. 

Рис. 9. Типы металлических деталей для железной кровли: 
] — костыля д л я у к р е п л е н и я с в е с а к р о в л и ; 2 — к р ю ч ь я д л я н а с т е н н ы х желобов; 

3 — с т р е м е н а д л я у к р е п л е н и я в о д о с т о ч н ы х т р у б . 

Кровля крепится к обрешетке полосками из кровельной 
стали, называемыми кляммерами, которые прибиваются к боковой 
стороне обрешетки гвоздями длиной 50 мм. 

Кляммеры должны размещаться во всех местах расположения 
гребней на расстоянии друг от друга (по длине гребней) не 
более 60 см в количестве не менее трех на один лист. 

Карнизные свесы кровли устраиваются на костылях. Настен
ные желоба устанавливаются на крючьях. Навеска водосточных 
труб производится на стременах. 

Костыли прибиваются к доскам карнизных свесов двумя 
гвоздями при расстоянии между костылями 70 см с выносом 
12—17 см. Кромки спусковых листов выделываются в виде отво
ротной ленты, которая служит капельником для удаления влаги 
и, кроме того, придает жесткость кромке кровли. 

Для опоры настенных желобов к опалубке крепятся крючья 
на расстоянии 70 см один от другого с таким расчетом, 
чтобы создать желобу требуемый уклон ( V l 5 — 1 / 2 0 ) . Край 
желоба загибается за концы * крючьев наружу; для при
дания жесткости он выполняется в виде отворотной ленты 
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или с закатанной проволокой. Листы желоба соединяются 
с листами покрытия скатов лежачими фальцами. 

Для покрытия скатов на крышу подаются заготовленные 
картины, т. е. соединенные между собой попарно стальные 
листы. 

Готовые картины должны иметь подготовленные кромки 
для соединения между собой фальцев после укладки на об
решетку. Покрытие ската начинают с раскладывания картин 
рядами, перпендикулярными к коньку кровли. Затем картины 
каждого ряда соединяются лежачими фальцами. Полоса сое-

Рис. 10. Вид железной кровли. 

диненных картин устанавливается на место, а к обрешетке 
прибиваются клямеры, к боковой поверхности бруска с за
гибом свободного конца клямера на 90°. Затем таким же 
порядком собираются следующие полосы картин, пока ие 
будет уложено четыре—шесть полос. После этого полосы сое
диняются между собой стоячими фальцами с заделкой в них 
клямеров. В коньке картины двух скатов кровли соеди
няются стоячим двойным фальцем. После обделки конька рядо
вое покрытие соединяется с настенным желобом при помощи 
лежачего двойного фальца. Стоячие фальцы противоположных 
скатов, сходящиеся на коньке, и смежные лежачие фальцы 
•картин в покрытии ската должны быть смещены один отно
сительно другого на 4—5 см\ делается это, чтобы не затруднять 
загиба стоячих фальцев в местах сопряжения четырех листов. 

Диаметр водосточных труб принимается по проекту и дол
жен составлять* 105—215 мм. Вертикальные швы этих труб 
должны соединяться лежачими фальцами. Водосточные трубы 
должны ставиться строго вертикально на расстоянии 80—100 мм 
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от стены с укреплением в стременах, забитых в стену на глу
бину 120 мм через 1,3 — 1,4 м по высоте. 

Колена, служащие для обхода поясков, карнизов и прочих 
выступающих деталей фасада, а также отводы от воронок 
и выпускные колена (отметы) должны выполняться из корот
ких звеньев труб, соединенных под углом 112 или 135°. Вы
ходное отверстие отмета должно находиться над поверхностью 
земли не выше 400 мм. 

Рис. 11. Покрытие парапета. Рис. 12. Покрытие пояска. 

Рис. 13. Инструменты кровельщика по железу и йерстак для 
кровельных работ: 

/ —ножницы половые-; 2 — ножницы ручные, .3— киянка, 4 — киянка для водосточных труб; 
5 — молоток подсекальник весом 0,4 — 0,6 кг, 6 — молоток-ручник весом 0,7 — 1 « ? , 7 ~~ зу
било; 8 — пробойник, 9 — обсадка, 10 — обжимка; 11 — плоскогубцы, 12 — железная пластин

ка, 13 — стальная щетка; 14 — верстак для кровельных работ. 
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Рис. 14. Станок № 1 Демина для загиба стоячих фальцев: 
а — обвязка верстака; б — неподвижный угольник; в — загибающий угольннк; г — прижимаю
щий угольник; д — рукоятка загибающего угольника; ж — подвижные упорные пальцы; з — 
рычаг для подъема подвижных упорных пальцев; и — рукоятка рычага; к — упорные паль

цы; л — направляющий штырь; м — петли; н — подшипники. 

Рис. 15. Станок № 2 Демина для загиба лежачих фальцев: 
Л —обвязка верстака; б — неподвижный угольник; в — угольник основания; г — угольник 
прижимающий; д — угольник загибающий; е — стеики торцевые (2 шт.); ж — втулки (2); 
э — шгоки (2); а - подшипники; к — корытце; л — железная планка; м — скользящий рычаг; 
н — рукоятка рычага; о - крючок; п — пружина (2 шт.); р - петли; с — рукоятка загибаю

щего угольника; т — направляющий штырь; у — упорные пальцы. 
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Рис. 16. Станок Матвеева для загибания фальцев на железной кровле: 
2 и 1а — брусья коробчатой формы/ 2 — рычаг; 3 — прижимы; 4 и 5 — петли; 

6 и 7 — рабочие рычаги; 8~ направляющий ролик. 

2. ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИСТОВОГО ЧУГУНА 

Технология листовой кровельной стали сопряжена с при
менением сложных агрегатов по многократному обжиму 
и прокатке слитков до получения тонкого листа. 

Группа работников конструкторско-технического бюро 
Одесского завода имени Октябрьской революции во главе 
с лауреатами Сталинской премии проф. А. В. Улитковским, 
инж. Е. Г. Николаенко и стахановцем вагранщиком К. Т. Гет
маном разработали технологию процесса и конструкции ма
шин для производства тонкого листа непосредственно из 
жидкого чугуна. 

Новый метод значительно упрощает процесс получения 
тонкого листа, ибо сложные агрегаты заменяются простой 
литейной машиной. Производство тонкого листа может быть 
организовано на любом предприятии, при этом значительно 
снижается стоимость продукции. 

Чугунный лист выгодно отличается от кровельной листо
вой стали повышенной устойчивостью против коррозии (в 4—9 
раз выше, чем у кровельной листовой стали). Лист допускает 
сверление и просечку отверстий, пробивку гвоздями и за
гибается на 360° вокруг стержня диаметром 10 мм. Понижен
ная пластичность чугунного листа не позволяет применять 
обычные фальцевые соединения. 

Для проолифки и окраски листового чугуна может быть 
рекомендована сланцевая краска СЖ. 

Из известных в настоящее время способов устройства 
кровли из листового чугуна ниже приводятся следующие: 
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На рис. 17 показан способ устройства кровли, заключаю
щийся в применении волнообразного замка и укладке листов 
наподобие черепицы. 

Рис. 17. Покрытие крыши чугунными листами с волнообразным замком. 

На рис. 18 приведен пример устройства кровли из листо
вого чугуна с применением дуговой сварки. Последователь
ность укладки элементов в покрытие такая же, как и при 
устройстве кровли из листовой стали, но вместо стоячего 

Рис. 18. Устройство кропли из листового чугуна с применением дуговой 
сварки по методу А. Г. Назарова 

фальца делаются отгибы, которые предварительно крепятся 
к обрешетке клямерами, а затем свариваются между собой 
Вдоль ската листы покрытия укладываются внахлестку. Листы 
разжелобков, желобов и свесов соединяются между собой 
и с рядовым покрытием при помощи электрозаклепок. 
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Ш. КРОВЛИ ИЗ ПЛОСКИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ 
ПЛИТОК 

Плоские асбестоцементные плитки (этернит, искусствен* 
ный шифер, асбестоцементная черепица) представляют собою 
небольшие тонкие пластинки различной формы, размера 
и цвета (рис. 19). 

Рис. 19. Стандартные типы этернитовых плиток и материалы для 
крепления их: 

1—2 и 4—шаблоны для однослойного рядового покрытия; 5—шаблон для двухслойного ряд* 
вого покрытия; 3, 6 и 7 — полушаблои для покрытия свесов и фронтонных бордюров; 8 -
коньковый шаблон; 9 — скоба для крепления коньковых шаблонов; 10 — протиооветровая 

кнопка. 
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Кровля т пдоскнх ^сбестоцементнух плиток устраиваются 
при уклонах крыши в пределах 40—60% (22—30°) по следую
щим основаниям: 

в капитальном строительстве по сплошной опалубке из 
досок толщиной 19—25 мм и шириной до 150 мм, с прозорами 
не более 30 мм; 
. в облегченном строительстве — по обрешетке из брусков 
60X40 — 50XSO м м . 

Обрешетка должна устраиваться с предварительной точ
ной разбивкой досок (брусков) на стропильных ногах * или 
фермах. Размещение досок или брусков обрешетки по скату 
кровли должно соответствовать принятому способу покрытия. 

Этернитовые покрытия устраиваются, как правило, одинар
ными по одному из способов, указанных на рис. 20, 21 и 22. 
При устройстве кровли с минимальным для этернитовых 
кровель уклоном допускается устройство двойного покрытия 
(рис. 23). 

Для укрепления плиток должны применяться оцинкован
ные или проолифленные гвозди длиной 25—30 мм и толщи
ной 2,3—2,6 мм с плоской шляпкой, противоветренные кнопки 
из мягкой оцинкованной стали заводского изготовления 
(плоские шайбы с проволочным стержнем) и скобки для 
укрепления плиток на свесах из такой же стали. 

Как правило, поступающие плитки должны иметь дыры 
для гвоздей; однако такие дыры можно высверлить на месте 
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с помощью дрели. Пробивка дыр категорически запрещается. 
Шляпка каждого гвоздя должна быть прикрыта вышележа
щими шаблонами. Шайбы укладываются под шаблонами так, 
чтобы стержни проходили через шов в стыке шаблонов, 
просовывались в отверстия, сделанные в нижней части на
кладываемых сверху шаблонов, и, отгибались книзу (рис. 24). 

t-й ряд 

Z * г 8 

2~й ряд 

9f и ряи 

ч—ь ял < А ! А ! Л 
9-и ряд 

235 

к А 
5~й ряд и последующие 

ти&обетренная 
см обо? 

ДеталЬ „Л 
{еэ берхнего листа 

Рис, 24. Порядок покрытия кровли фризовыми асбестоцементными 
плитками. 

Отверстия для гвоздей должны быть на 1—2 мм больше 
диаметра гвоздя, а для противоветренных кнопок — на 0,5 мм 
больше диаметра стержня кнопки. Отверстия меньших диа
метров должны соответственно рассверливаться. Шляпки 
гвоздей должны не зажимать плитки, а лишь касаться их 
поверхности. 
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Рис. 25. Примыкание этернито- Рис. 26. Покрытие коньков желоб-
вой кровли к каменной стене: чатыми этернитовыми шаблонами. 

1 — фартук из кровельной стали; 
2 — противоветренная кнопка. 

Скобки и стержни кнопок следует загибать лишь после 
пришивки плит4ок гвоздями. 

Плитки, примыкающие к конькам, ребрам, фронтонам, 
разжелобкам и прочим ограничениям, должны соответственно 
обрезаться. 

Обделка свеса кровли, разжелобков, примыкания к трубам 
дымоходов, парапетам и брандмауерам производится оцинко
ванным или черным окрашенным железом с напуском или 
заводкой плиток под железное покрытие. Кровельные листы 
разжелобков должны подводиться под плиточное покрытие 
не менее чем на 150 мя. 

Рис. 27. Детали покрытия конька и карниза кровли. 
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IV. КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ 
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ (АСБОФАНЕРЫ) 

Кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных 
листов устраиваются при тех же уклонах крыши, что и при 
покрытии этернитом по основанию из деревянных брусков 
или досок с шагом не более 500 мм. Перед укладкой асбесто
цементных листов по свесу обрешетки должен быть уложен 
уравнительный ряд из узких полос этих листов. Перекрой ли
стов в горизонтальном направлении должен быть выдержан 
в одну волну, а по скату в 150 мм. Прикрепление асбестоцемент
ных листов к деревянной обрешетке должно производиться 
оцинкованными шурупами или (на постройках второстепенного 
назначения) гвоздями, располагаемыми в гребне волны в местах 
горизонтального закроя и по весу по три штуки на каждую 
сторону листа. 

Рис. 28. Выпуск соседних листов при стыковании их на кровле. 

Bbidpanonepu 
метру дома 
Soil трубш 

а кроЬгпЬШм 
Железом 

Рис. 29. Примыкание кровли из волнистой асбофанеры к дымовой трубе 
при обделке кровельной сталью 

Под головки шурупов или гвоздей должны подкладываться 
шайбы (диаметром не менее 30 мм) из оцинкованной кровель
ной стали на суриковой замазке или подкладки из рубероида. 
Низ каждого листа должен удерживаться двумя скобами. 
Отверстия в листах для шурупов (гвоздей) должны быть на 
2 — 3 мм больше диаметра шурупа (гвоздя). Эти отверстия 
должны высверливаться дрелью, а не пробиваться. 

Одним из основных условий, обеспечивающих хорошее 
качество кровли, является плотное примыкание листов асбо
фанеры в местах стыков. Поэтому перед устройством кровли 
необходимо рассортировать асбофанеру таким образом, чтобы 
получить в стопках листы с полным совпадением волн. 

Прн кровлях из асбестоцементных листов для сбора воды 
применяются подвесные металлические или асбестоцементные 
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желоба. Для покрытия кровель в местах пересечений скатов 
(коньки, ендовы) и в местах пересечений кровли с выступаю
щими над ней частями зданий (трубами, слуховыми окнами, 
брандмауерами и т. д.) применяются специальные асбестоце
ментные детали (коньки — „КПО-14* и „КПО-2": уголки — 
„У-90 о и , „У-120 0" и „У-60 о н ; лотки). 

Рис. 30. Схема покрытия конька кровли деталями 
„КПО-1* и .КПО-2". 

Рис. 31. Схема укладки уголков „У-600", „У^О** и »У-120°*. 
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Обрешётка 
Доски 

АсбоцементнЬш 
Волнистые листы 
ДсбоцементнЬ/й, 

лоток иЛ" 
Стропила 

по 
стропилам 

Брус ендоШ 

Рис, 32. Схема укладки лотка И Л \ 

Цементный рас 
твор с примесы* 

в ОЛОкнистаа 
вешеств 

Рис. 33. Вид кровли из волнистой асбофанеры. 

Рис. 34. 
юфанеры 
:овпаденк 

Разрез [}лан крсйли 

7 — серповидная щель между листами асбофанеры вследствие разницы в высоте волны (нС 
допускается); 2 — совпадение волн по высоте. 

tfoHbkoLoie листы 

Рис. 35. Кровля из волнистой асбофанеры. 
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При отсутствии специальных шаблонов применяются 
обычные коньковые шаблоны с соответствующими волнам 
вырезами кромок либо согнутые листы оцинкованной- или 
окрашенной кровельной стали с напуском их на верхнюю 
кромку рядовых асбестоцементных листов. Разжелобки и при
мыкания к каменным стенам и брандмауерам должны быть 
выполнены так же, как и в этернитовых кровлях. Прозоры 
между обделкой и поверхностью волнистых листов должны 
быть заделаны замазкой или цементно-известковым раствором 
с примесью волокнистых веществ (для защиты от брызг 
и снега). 

V. ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРОВЛИ 

Кровли из гончарной черепицы и сланца (естественного 
шифера) устраиваются при уклонах 60—100% (30—45°) по осно
ванию в виде обрешетки из горизонтально уложенных брусков 
60 X 40 — 50 X 50 мм или сплошной опалубки (в зависимости 
от сорта черепицы и шифера). Черепица должна укладываться 

Рис. 36. Молоток-кирочка для забивки гвоздей и околки черепицы. 

в направлении от карниза к коньку горизонтальными рядами 
по шнуру. При уклоне кровли более 70% каждая вторая че
репица (через одну) привязывается к обрешетке проволокой, 
пропускаемой через отверстия в шипах. 

Горизонтальные швы со стороны чердачного помещения 
при покрытии ленточной черепицей надлежит промазывать 
известковым раствором с примесью волокнистых веществ. 

Стыкование коньковых черепиц должно выполняться 
« тщательной взаимной пригонкой и промазкой стыков рас
твором. 

Дымовые трубы должны обделываться путем заведения 
черепиц под выдры с промазкой мест примыкания смешанным 
раствором с примесью волокнистых веществ. 

Обделка коньков, ребер и разжелобков, а также примыка
ний к выступающим частям зданий (трубам,,парапетам) при 
кровлях из сланцевой черепицы выполняется с соблюдением 
соответствующих правил устройства этернитовых кровель. 
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Рис. 37. Инвентарная скамейка 
для сиденья кровельщиков и 
складывания материала у рабо- Р и с - 38. Разрез участка готовой чере-

чего места. ^ пичной кровли. 

Шаблон для проверки 
обреше/пАъ 

у1ом> 

Ростбор 

Рис. 39. Черепичная кровля. 

Konbkohft черепицу 

уски 
щетки 

по стропило* 

^Шаблон для обрешетки 

'Доски обрешетки 

ИроВелЬное 
\ Железо -

Рис. 40. Детали черепичной кровли. 
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V I . РУЛОННЫЕ КРОВЛИ 

Рулонные кровли устраиваются при уклонах крыши в пре
делах от 7 до 70% (от 4 до 35°). 

Толевые кровли допускаются для крыш не круче 30%. 
Рулонные кровли капитальных зданий устраиваются по 

следующим основаниям: 
1) Защитному сплошному настилу (из брусков сечением 

16X50 и 1 9 X 5 0 — 2 5 X 5 0 мм или досок толщиной 19 — 
25 мм и шириной 80— 100 мм), укладываемому по дерево-
плите или рабочему (несущему) настилу под углом 45° к на
правлению брусков деревоплиты или досок рабочего настила. 

2) Цементной стяжке (из раствора марки не ниже 50) тол
щиной: 10—20 мм — при укладке по монолитным и плитным 
утеплителям (шлакобетону, торфоплитам, дегтю и битумо-
опилочным и др.) ; 20—30 мм — при укладке по сыпучим уте
плителям (например, шлаковой засыпке). 

П р и м е ч а н и е . При устройстве рулонных кровель по несущим же
лезобетонным покрытиям (плита, свод и др.) допускается лишь выравнива
ние поверхности покрытия слоем раствора толщиной не более 10 мм. 

3) Стяжке из литого или трамбованного асфальта, укла
дываемого по несущим конструкциям или утеплителям, со
ответственно той же толщины, что по п. 2. 

4) Плитным основаниям из цементно-песчаных, цементно-
шлаковых, гипсввых и асфальтобетонных плит. 

Для кровель неответственных зданий допускаются осно
вания в виде одинарного шпунтованного настила из досок 
шириной не более 150 мм. Щели между досками или бруска
ми настила не должны превышать 5 мм. Основания кровли 
перед приклеиванием на них рулонных материалов покры
ваются грунтовками. Порядок применения мастик в зависи
мости от вида рулонных материалов, типа и влажности, а так
же от рода огрунтовки приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Тип осно Влажность 
Род грунтовок 

Мастика для наклеива
ния 

вания основания 
Род грунтовок руберойда 

и пергами
на 

толя и 
толь-кожи 

Деревян
ное 

Сухое 
(влажность 
древесины 

не более 
23%) 

Холодные битумные 
грунтовки: битумные 
пасты, битумные эмуль
сии или тонкий слой го
рячей битумной мастики 

Рубероид
ная (би
тумная) 
горячая 

То же То же 
Пековая грунтовка 

или тонкий слой 
толевой мастики 

1 Толевая 
— j (дегтевая) 

j горячая 
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Продолжение таблицы 1 

Тип осно Влажность 
Род грунтовок 

Мастика для наклеива
ния 

вания основания 
Род грунтовок 

руберойда 
и пергамина 

толя н 
толь-кожи 

Деревян
ное 

Влажное 
(влажность 
древесины 
более 239*) 

Без огрунтовки Нижней слой 
прикрепля
ется к осно
ванию гвоз
дями, верх

ний слой 
приклеива
ется рубе

роидной мас
тикой 

Нижний 
слой при

крепляется 
к основанию 

гвоздями; 
верхний 

слой при
клеивается 

толевой 
мастикой 

Цемент
ная стяж

ка или 
плиты 

Сухое Холодные битумные 
грунтовки: битумные 
эмульсии, битумные па

сты 

Руберойдная 

горячая 

— 

То же То же Без огрунтовки Руберойдная 
холодная 

— 

То же То же Пековая грунтовка 
или тонкий слой горя

чей толевой мастики 

Толевая 
горячая 

Асфаль
товая 

стяжка 

То же Без огрунтовки Руберойд
ная горячая 

То же 
» 

Основным типом рулонного покрытия капитально сооружа
емых зданий для кровель с уклоном до 15% (7—8°) являет
ся трехслойное покрытие, а с уклоном более 15% — двух
слойное. Для двух нижних слоев в трехслойном руберойд-
ном покрытии применяется пергамин, а в трехслойном толе
вом—толь-кожа. Для нижнего слоя двухслойного руберойдно-
го покрытия применяется также пергамин, а двухслойного 
толевого—толь-кожа. 

Поверхность руберойда и толя перед их наклейкой на го
рячих мастиках должна быть очищена от посыпки со сторо
ны, подлежащей приклеиванию, и по кромке (на ширину 
нахлестки) с лицевой стороны путем обработки растворите
лем (керосин, зеленое масло и др.), а при зеонистой посыпке, 
кроме того, путем ее механической очистки; рулонные мате
риалы, имеющие односторонний покрывочный слой, должны 
быть до обработки их растворителями раскатаны и выдержа-
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ны в штабелях в течение 3 суток во избежание образова
ния волн при наклейке, а перед применением в дело — 
скатаны вновь; рулонные материалы, имеющие двусторон
ний покровный слой, а также не имеющие покрова (перга
мин, толь подкладочный), следует перекатать на другую 
сторону. 

Наклейка полотнищ рулонных материалов при уклонах 
кровли до 20% должна производиться параллельно, а при 
уклонах более 20% — перпендикулярно коньку крыши. 

Полосы руберойда и пергамина в рядовом покрытии 
скатов укладывают с перепуском кромок взакрой на 50 — 
70 мм в одном и том же слое и на половину ширины по
лос разных слоев. При повышенной влажности деревянного 
основания нижний слой должен быть прибит широкошляп
ными толевыми гвоздями (рис. 43), под шляпки которых 
следует подкладывать круглые шайбы (диаметром не менее 
30 мм) из листовой кровельной стали. Гвозди забиваются 
в местах перекроя полотнищ на расстоянии 150 мм друг 
от друга, а по остальной поверхности — в шахматном порядке 
на расстоянии 500 мм друг от друга (на 1 м1 кровли долж
но быть забито не менее 20 гвоздей). Соединительные швы 
нижнего слоя должны быть промазаны мастикой Швы верх
него слоя руберойдной кровли должны быть промазаны мас
тикой на ширину 80—100 мм. Толевые кровли следует окра
шивать по всей поверхности и по горячей окраске посыпать 
крупным нагретым песком. 



Рис, 45. Детали покрытий бесчердачных промышленных зданий. 
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Рис. 46. Примыкание рулонного покрытия к стене или парапету. 

ДеревяннЬ/е трехграннЬя 

Рис, 47. Толевая кровля в один слой по брускам на гвоздях. 

Рис. 48. Оклейка конька. 

Рис. 49. Обделка свесов: 
а) при деревянном основании: 1—рабочий настил; 2—защитный настил; 3—карнизная доска;. 
4—отлив из листовой кровельной стали; 5—рулонное покрытие; 6-гвоади 5 см; 
б) прн железобетонном основании: У—железобетонная плита; 2—антисептированная дере

вянная рейка; 3—отлив из листовой кровельной стали; 4—гвозди через 5 см. 
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У с т р о й с т в о р у л о н н ы х к р о в е л ь н о в ы м и 
м е т о д а м и 1 

Новые методы устройства рулонных кровель дают возмож
ность максимально механизировать и индустриализировать 
производство кровельных работ и состоят в основном из 
следующих процессов: 

1) Очистка основного, для верхнего слоя кровельного 
ковра рулонного материала—руберойда—от минеральной по
сыпки методом локализации (протирка поверхности руберой
да перед наклейкой зеленым маслом, керосином, лакойлем 
и другими растворителями). Применение метода локализа
ции обеспечивает прочную склейку слоев кровельного ковра 
между собою и с основанием и повышает эластичность рубе
ройда в зимнее время. Протирка растворителем производит
ся распыляющим пистолетом, ручным пистолетом, а при от
сутствии электроэнергии на станке СОТ-2, между валиками 
которого пропускается руберойд, подлежащий очистке от 
талька. 

1 Предложение лауреатов Сталинской премии канд. $ехн. наук 
Н. В. Михайлова и О. Б. Розен. 

Рис. 50. Схема работы станка СОТ-2 при очистке 
руберойда от посыпки. 

АерематшЬаемЬш рубероид 

Рис, 51. Схема работы станка СОТ-2 при перемотке 
рулонных материалов. 
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Одновременно производится контроль целостности рубе
ройда и вырезка дефектных участков, Средняя производи
тельность станка СОТ-2—1100 м2 за смену, расход раствори
теля 3Q—35 г/м2. Станок также приспособлен к перемотке 
пергамина на другую сторону для предупреждения волнооб
разования после его наклейки и к перемотке двустороннего 
руберойда на другую сторону в тех же целях, 

2) Огрунтовка свежеуложенных цементных оснований 
раствором битума в зеленом масле. 

Цементные основания (стяжки) грунтуются для защиты 
их до устройства кровли (от высыхания при созревании и от 
увлажнения после созревания) и для повышения качества 
приклейки рулонного ковра. Холодной грунтовкой грунтует
ся как созревший, так и свежеуложенный цементный рас
твор; в последнем случае поверхность основания пропитыва
ется битумом на глубину до 6 мм, чем устраняется необхо
димость ухода за ней (поливка или увлажнение) и ожидание 
полного созревания цементной стяжки. По огрунтозанному 
свежеуложенному цементному основанию рулонный ковер 
наклеивается после прекращения отлипа грунтовки, что в за
висимости от атмосферных условий наступает через 3—4 дня. 
Холодная грунтовка наносится вручную маховой кистью или 
щеткой или механическим распылителем с помощью пистоле
та, краскопульта и других механизмов. 

3) Применение горячих мастик с наполнителями, специ
ально подобранных по теплостойкости и микроклимату, и хо
лодных мастик для наклейки кровельного ковра. 

Наполнители, введенные в битумные сплавы, придают го
рячим мастикам повышенную теплостойкость и морозостой
кость, увеличивают гибкость, прочность на удар и не сни
жают клеящую способность, гидрофобность и удобонаноси-
мость. При нанесении горячих мастик без наполнителей 
обычно расход битума на 1 м2 рулонного материала равняет
ся 3,0—3,5 кг, а при распределении мастик с наполнителями 
щетками или гребками 1,8—2,2 кг/м2. Холодные мастики со
ставляются из битумного вяжущего, медленно испаряюще
гося растворителя (зеленого масла или лакойля) и наполни
теля (волокнистого или комбинированного) и применяются 
в хсэлодном виде или с подогревом в зимнее время до 60— 
70°.' Средний состав холодной мастики: битума—50%, раство
рителя—30%, наполнителя—20%. Холодные мастики изготов
ляются заблаговременно на заводах или на стройплощадках 
и доставляются к рабочему месту в таре порциями по 6— \2кг. 

Рулонный ковер, выполненный на холодных мастиках, об
ладает долговечностью и дает снижение расхода мастики до 
0,6 кг/м2, т. е. в 5 раз по сравнению с горячими мастиками 
без наполнителей (расход битума снижается до 0,3—0,35 кг/м2). 
Кроме того, применение холодной мастики упрощает произ-
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водство работ, *гай как процесс приготовления ее производит
ся заблаговременно, уменьшается пожарная опасность при ее 
использовании и улучшаются условия труда рабочих, рабо
тающих на кровлях. Холодная мастика применяется при 
укладке руберойда (только двустороннего) на цементные 
и деревянные основания, по асфальтовым допускается только 
при устройстве кровель в зимнее время, причем требуется, 
чтобы температура размягчения содержащегося в асфальте 
битума была не ниже 65°. 

4) Применение двухслойных (заранее склеенных) рулонных 
материалов. При простых очертаниях кровель и особенно 
при деревянных основаниях, где возможна укладка кровель-

Рис. 52. Схема станка ДРМ-1 для изготовления двухслойных рулонных 
материалов: 

У,—металлическая рама; 2—барабан для рулонного материала; <?—подвижная направляющая 
щека; 4—съемная ось; 5—нажимной валик; 6 и 7—рулоны склеиваемого материала; 8—ма
стика; 0—шестерня; Л?—двухслойный материал (склеенный); Л—клиноременная передача; 

12—электромотор. ' 

ного ковра насухо, рекомендуется .применять двухслойные, 
заранее склеенные рулонные материалы, что дает возмож- 1 

ность перенести с кровельного покрытия в цех до 50% работ 
при двухслойной кровле и до 33% при трехслойной. 

На станке можно склеивать руберойд с руберойдом, рубе-
ройд с пергамином, с применением горячих мастик с напол
нителями и холодных мастик для руберойда только двусто
роннего. Скорость склеивания при механическом приводе 
составляет 17,6 м/мин. 

5) Механизация основных и вспомогательных процессов, 
связанных с устройством рулонных кровель. Прикатка ру
лонного'ковра с целью прлного сцепления материалов с ма-
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стикой, с основанием и между собой производится специаль
но сконструированным дифференциальным катком ДК-1 . 
Основными элементами катка являются 8 пар независимо 
установленных металлических сдвоенных катков и ящик 
с балластом (песок), что обеспечивает прикатку рулона не
зависимо от неровностей крыши. Вес катка без балласта ра
вен 66 кг, с балластом 156 кг. Каток применяется на кровлях 
с уклоном до 30°. 

VII. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАСТИК И ГРУНТОВОК 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРЕСТОВ 

И НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ 

.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ МАСТИК С НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

Таблица 2 

Температуры горячих мастик при приготовлении и применении 

Температура горячих мастик во время 

Вид мастик 
приготовления укладки 

Вид мастик 
в летнее 

время ' 
в зимнее 

время 
в летнее 

время 
в зимнее 

время 

Руберойдная 
битумная 180° 220е 160° 180° 

Толевая дегтевая 140° 160° 120° 140° 

Таблица 3 

Рекомендуемые (примерные) составы мастик 1 

Состав в % по весу 
Битум марки Наполнитель 

Теплостой

кость в °Ц IV (или 
сплав ма

рок 1—3 и 5) 
III 

Асбест 
VI 

сорта 

Торфя
ная крош

ка или 
древес

ная мука 

Комби
нирован
ный или 
асбест 

VII сорта 

Пыле
видный 

65 85 - 15 
87 — 13 — — 
70 — — 30 — 
55 — — — 45 

1 Необходимый состав мастик подбирается построечной лабораторией. 
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Продолжение таблицы 3 

Состав в % по весу 
Битум марки Наполнитель 

Теплостой

кость в °Ц 
IV (или 

сплав ма
рок 1—3 

и 5) 
Ш 

Асбест 
VI 

сорта 

Торфя
ная крош

ка или 
древес

ная мука 

Комби
нирован
ный или 

асбест 
VII сорта 

Пыле
видный 

75 82 18 — 

78 22 — — 

65 — — 35 — 

90 — 10 — — 

87 — 13 — — 

80 — — 20 — 

70 — — — — 30 

85 85 15 
82 — 18 — — 

65 — — . — 35 — 

45 — — — — 55 

90 78 — 22 — — 

82 — 18 — 
90 — — — 40 — 

Мастики изготовляются следующим порядком: 

а. Битумные мастики 

В котел загружается битум соответствующей марки, рас
плавляется и обезвоживается до прекращения вспенивания. 
Если применяется сплав битумо^, вначале загружается и обез
воживается мягкий битум марок I—Ш, а затем постепенно за
гружается расколотый на куски (размером 8—10 см) твердый 
битум. Всплывающие на поверхность посторонние примеси 
снимаются металлической сеткой. После полного расплавле
ния битумов и исчезновения пены битум переливается 
в электрокотелки, куда постепенно, при постоянном переме
шивании, вводится наполнитель. При отсутствии электроко
телков наполнитель вводится в битум, разлитый в тару, 
и тщательно перемешивается веслом или щеткой .(наполни
тель с влажностью выше нормальной предварительно подсу-
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шивается на жаровнях или в специальных карманах, установ
ленных на котлах для варки мастики). При каждой выдаче 
из котлов необходимо мастику с наполнителем предваритель
но тщательно перемешать. 

б. Дегтевые мастики 

При изготовлении дегтевых мастик из сплава дегтя и пека 
в котлы сначала загружается деготь, который обезвожи
вается до прекращения вспенивания После этого постепенно 
загружается пек, дробленый на куски размером 8—10 см. 
Загрузка производится по весу или объему с расчетом 
удельного веса, который принимается: для пека —1,45, а для 
дегтя (смолы)—1,15. При изготовлении дегтевых мастик из 
сплава пека и масла вначале расплавляется и обезвоживает
ся пек, после чего в котел загружается масло. Наполнитель 
загружается, как указано выше, при изготовлении битум
ных мастик. 

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ БИТУМНЫХ МАСТИК 

Холодные битумные мастики изготовляются следующим 
образом. В железный котел загружается битум (расколотый 
на куски 8—10 см) марки V или IV с температурой размяг
чения не ниже 85° по методу „кольцо и шар" и расплавляет
ся до легкоподвижного состояния и исчезновения кусков, 
причем температура в котле не должна быть выше 200° (для 
ускорения процесса и расплавления при более низкой темпера
туре битум рекомендуется перемешивать). Расплавленный би
тум при постоянном перемешивании постепенно, тонкой струей 
вливается в электрокотелок КРМ-2 (при выключенном 
электрообогреве), наполненный ранее растворителем в ко
личестве, соответствующем составу мастики. Дозируется 
битум мерным черпаком (рис. 53), удельный вес принимает
ся равным единице. После введения всего количества битума 
(по рецепту) добавляется наполнитель, также при постоян
ном и тщательном перемешивании. 

П р и м е ч а н и я : 1. При отсутствии электрокотелков (или иной ем
кости с механическим перемешиванием) компоненты можно смешивать 
вручную в таре для мастики. 

2. Ориентировочные составы холодных мастик см. таблицу, раздел 
Строительные материалы". 

В целях противопожарной безопасности необходимо: 
котел загружать не больше чем на % его высоты; 
запас топлива и растворителей хранить на расстоянии не 

меньше чем 25 м от котла; 
при вводе растворителя в котел сначала выгрести уголь 

и залить водой жар в топке; 
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Рис. 53. Черпак для дозировки битума и растворителя. 

не допускать курения при варке и применении холодной 
мастики; 

в случае вспышки массы немедленно прекратить топку 
котла и закрыть его крышкой так, чтобы преградить доступ 
наружному воздуху; вытекающую массу засыпать песком; 
при необходимости ввести в действие огнетушители (зали
вать битум и битумные мастики водой не допускается). 

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ГРУНТОВОК 

Битумные грунтовки изготовляются из нефтяных би
тумов марок III, IV, V, а пековые—из пека или сплава пека 
и дегтя. Грунтовки могут изготовляться в железных котлах 
или в электрокотелках КРМ-2. 

Процесс изготовления холодных грунтовок: 
битум, пек или пекодегтевый сплав подготавливаются 

так же, как при изготовлении холодных мастик. 
В электрокотелки при выключенном обогреве или в тару 

для грунтовки заливается растворитель в количестве, 
•соответствующем составу грунтовки (ориентировочные со
ставы холодных грунтовок см. раздел „Стройматериалы"). 

В растворитель тонкой струей, при постоянном переме
шивании, заливается расплавленный битум (или пек). 

При отсутствии электрокотелков можно ввести раствори
тель в расплавленный битум (или пек). Для этого, после 
полного обезвоживания расплавленного битуминозного вяжу
щего, топка котла прекращается. В массу (при температуре 
не выше 140° — для медленно испаряющихся растворителей 
и не выше 110°—для летучих растворителей—бензин, бензол) 
вводится растворитель порциями вначале по 2—3, а затем 
5 л при пбстоянном перемешивании. При изготовлении грун
товки должны соблюдаться правила противопожарной без
опасности. 

Готовая грунтовка при температуре 16—20° должна быть 
жидкой, однородной, без комков нерастворенного вяжущего. 
Грунтовка должна храниться в герметичной таре, на которой 
указывается марка грунтовки и дата ее изготовления. 

Процесс варки и качество грунтовки проверяются по
строечной лабораторией. 
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V l l L ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ PABOf 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

1. РУЛОННЫЕ КРОВЛИ 

Работы по устройству рулонных кровель с применением 
горячих и холодных мастик допускаются в зимнее время при 
температурах не ниже 25°. 

Независимо от запроектированной конструкции рулонног^ 
ковра, в зимних условиях следует укладывать, как правило, 
только один слой руберойда на холодных или горячих ма
стиках. При высококачественных сухих основаниях на хо
лодных мастиках в порядке производственного опыта могут 
наклеиваться все слои кровельного ковра полностью. Двусто
ронний руберойд с мелкой посыпкой применяется при холод
ных мастиках, а односторонний—при горячих. Весной прове
ряется качество слоя.ковра, уложенного в зимних условиях, 
устраняются обнаруженные дефекты и затем укладываются 
остальные слои ковра согласно проекту. 

Наклейка рулонных материалов в зимних условиях может 
производиться; 

а) по деревянному основанию, выполненному в любое 
время года, причем поверхность этого основания перед на
клейкой рулонных материалов должна быть очищена от 
наледи, снега, мусора и пыли и огрунтована тонким слоём 
горячей мастики. Рейки и доски защитного настила, устра
иваемого зимой, до укладки следует заносить в обогреваемое 
помещение и, после огвгрева до положительной температуры, 
промазывать сверху тонким слоем горячей мастики. После 
прибивки досок или реек места с поврежденной*грунтовкой 
покрываются горячей мастикой вторично. 

б) по цементной стяжке, выполненной в летних условиях, 
причем поверхность стяжки перед наклейкой рулонных ма
териалов должна быть очищена от наледи, снега, мусора 
и пыли и огрунтована холодными грунтовками. 

в) по асфальтовой стяжке, выполненной в любое время 
года. Рулонные материалы должны быть прогреты в теплом 
помещении до положительной температуры. Прогретые руло
ны следует подавать на место работ в закрытой утепленной 
таре или обернутыми войлоком, 

2. ПРОЧИЕ КРОВЛИ 

Покрытие кровель этернитом, волнистыми асбестоцемент-
ными листами, черепицей, листовой сталью и древесными 
материалами может производиться при любой темпе
ратуре, при которой разрешается ведение строительных 
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работ, согласно законам о труде, но с соблюдением следую
щих требований: 

1) Основания под покрытия, а также материал покрытия 
должны быть тщательно очищены от наледи и снега. 

2) Промазка швов черепичных кровель известковым рас
твором в зимнее время не производится и переносится на 
теплое время. 

3) Проолифка листовой кровельной стали и просушка ее 
аейеле проолифки должны производиться в отапливаемом 
Смещении. 

IX. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 1 

1. При работе на крышах с уклоном рабочие должны 
-быть снабжены предохранительными поясами, прочными ве
ревками для привязывания и валеной обувью. Администра
ция должна установить строгий надзор за тем, чтобы рабочие, 
находясь на крыше, привязывались к прочной части здания. 

2. При работе на крутых крышах, кроме привязывания 
рабочих, обязательно применение переносных стремянок 
шириной не менее 25 см с нашитыми планками или лестниц, 
укрепленных таким образом, чтобы была исключена возмож
ность их сдвига по наклонной поверхности. 

3. При работах на плоских крышах по краям их должно 
•быть устроено ограждение. 

4. До начала кровельных работ на крыше необходимо 
удостовериться в исправном состоянии обрешетки. 

5. Ежедневно по окончании работы крыши должны очи
щаться от мусора и остатков материалов. 

6. Подноска разогретой мастику, битума или смолы долж
на производиться в баке, плотно закрытом крышкой и напол
ненном не более % своей емкости. Шест для переноски бака 
должен иметь упоры, препятствующие сдвигу бака. 

7. Подъем на кровлю сосудов с разогретой смолой (ма
стикой) вручную воспрещается. 

8. Сосуд с разогретой смолой (мастикой), поданный на 
кровлю, должен быть установлен на специальной переносной 
подставке, устроенной с учетом уклона крыши. 

9. При работе на кровле с горячей мастикой или смолой 
должны быть приняты меры против стекания ее с крыши. 

10. Варщики смолы и мастики, а также все рабочие, име
ющие дело со смолой и мастикой, до начала работ должны 
<5ыть проинструктированы техническим персоналом: а) о спо
собах загрузки новых порций в котлы и способах разгрузки 

1 „Справочник по технике безопасности и промышленной санитарии*. 
Профиздат, 1950 г. 
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котла и переноски массы; б) об опасности попадания во
ды в котел во время варки; в) о правилах тушения загорев
шейся смолы; г) о способах варки мастики и смолы и разогрева
ния ее. 

11. Подростки моложе 17 лет к работам на кровле и по пере
носке горячих мастик не допускаются, 

Ж. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ШТУКАТУРОК 

Штукатурку применяют для защиты поверхностей от атмо
сферных воздействий, художественного оформления фасадов-
и внутренней отделки зданий, улучшения санитарных и техни
ческих условий эксплуатации помещений. Штукатурка также 
применяется для гидроизоляции, уменьшения теплопроводности, 
звукопроводности и для защиты конструкций от воздействия 
огня. 

Нанесение штукатурного слоя из полужидких растворов на
зывают «мокрым» способом оштукатуривания, а облицовку по¬
верхностей листовыми материалами и различного рода плитами — 
«сухим» способом. 

По тщательностй отделки штукатурка, выполняемая «мокрым» 
способом, подразделяется на простую, улучшенную и высоко
качественную. 

По способу обработки лицевого слоя штукатурки разделяются 
на обычную, когда лицевую поверхность заглаживают под 
малярные покраски, и декоративную, когда лицевую поверхность 
делают цветной и фактурно обрабатывает, оставляя ее без маляр
ной покраски. 

Наибольшее применение в строительстве имеют следующие 
виды декоративных штукатурок: 

1) известково-песчаные (цветные); 2) каменные; 3) терразитовые;. 
4) оселковый искусственный мрамор. 

II. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ 

Составы растворов для механизированной штукатурки приведены 
в разделе «Стройматериалы и изделия». 

Известковое и глиняное тесто при приготовлении из них 
растворов должно быть предварительно разжижено до густо
ты молока. Этой жидкостью взамен воды затворяются раст
воры. 
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Приготовление глиняного молока производится в раство
ромешалке, после чего полученное молоко процеживается 
через сито с отверстиями не более 2 мм. 

При применении пластификаторов последние должны раз
мешиваться в воде до затворения раствора Ч 

При гашении извести известковое молоко должно проце
живаться через сито. Размеры отверстий сита должны быть 
не более размеров заполнителя, служащего для приготовле-
нйя раствора, и не более 1,2 мм, 

После процеживания молоко (тесто) должно быть выдер
жано в отстойниках (творильных ямах и т. п.) до полного 
завершения процесса гашения. Гашение извести в тесто сле
дует производить, как правило, в условиях положительной 
температуры воздуха. 

Гипс, а также молотая негашеная известь могут добав
ляться в готовый раствор на месте ' применения последнего. 
Количество добавки должно быть установлено лабораторией. 

Приготовление растворов для штукатурных работ осуще
ствляется следующими способами: 

1) Раствор приготовляется непосредственно на строительных 
площадках, для чего на месте строительства создаются рас
творные установки (растворные узлы). 

2) Основа сложных растворов — известковый раствор 
(сырец) или сухие смеси приготовляются на . централизован
ных заводах и транспортируются на объекты строительства 

'в готовом виде. На объектах такой раствор проходит допол
нительную переработку (перемешивание перед подачей 
в штукатурные машины, добавление гипса или цемента), 
а сухая смесь затворяется, после чего подается к месту на
несения на поверхности Хрис. 4). 

3) Растворы приготовляются, транспортируются и нано
сятся на поверхности передвижными штукатурными станция
ми или агрегатами. 

Из наиболее совершенных схем растворных установок 
для приготовления растворов на месте строительства ниже 
приведены следующие: . . 

* 1) установка для приготовления известковых растворов, 
применяемая трестами'Московского городского управления 
жилищного строительства Мосгорисполкома (рис. 1); 

2) установка для приготовления сложных растворов, осу
ществленная трестом „Мосжилгорстрой" на строительстве 
жилых домов на Песчаной ул. в Москве (рис, 2); 

3) установка непрерывною действия для приготовления 
яюбых растворов, сконструированная ВНИОМС (рис. 3). 

1 Сухая молотая глина вводится в растворомешалку без разжижения. 
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горстроя МГУЖС: 
2—загрузочный шнек; 2— ковшевой элеватор 3—грохот, 4—бункер для отсевов, 5—расходный 
•бункер для песка, 6—растворонасос, 7—закром для цемента, 8~шнековый питатель, 9—воз
духодувка (или компрессор), 10— бункер циклон для цемента, / / - весовой дозатор для це
мента, 12 растворомешалка 13— дозировочный бачок для известкового молока, 14—трех
годовой кран, 15—бункер для известкового молока, /6—насос для перекачки известкового 

молока, 17—бункер ютового раствора. 

Рис 3. Схема растворной установки ВНИОМС-ИНР: 
/—расходный бункер иа 2 отсека, 2—ковшевой элеватор 6—шнековый питатель, 4—приемная 
воронка 5 виброгрохот 6~ бункер лля отсенов, 7—растворомешалка ВНИОМС ИНР-2; 
б—блрабанно-скреоконыЙ доктор растворомешалки 9—патрубок для жидкого компонента; 
10—вибратор 11—\ а(т оронасос, 12— баки для известкового молока, 23—насос-мешалка 

ВНИОА\С ИНР-1, 74—дозатор известкового молока. 
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Рис 4. Схема растворной установки для переработки раствора, поступа
ющего из централизованных заводов (вариант с применением разгрузочной 

эстакады): 
1—растворомешалка для перемешивания готового раствора; 2—вибросито; 3~бункер раство-

ронасоса; 4—бункер для готового раствора; 5—разгрузочная эстакада. 

Применение разгрузочной эстакады при оборудовании 
растворных установок имеет ряд недостатков: трудоемкий 
демонтаж при передвижении эстакады, неудобства при раз
грузке и значительные потери раствора вследствие въезда 
задним ходом и др. 

Вместо разгрузочной эстакады рекомендуется применять 
поворотно-раздаточный бункер (рис. 5). 

Рис. 5. Поворотно-раздаточный бункер. 

Работа с таким бункером производится следующим образом. 
Раствор из кузова самосвала выгружается в уширенную 
часть лежащего на земле лотка; после наполнения лоток под
нимается тросом лебедки и одновременно вращается вокруг 
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шарнира до тех пор, пока не примет вертикального поло
жения. Затем посредством открытия, секторного затвора рас
твор выгружается через сито, в бункер растворонасоса. 

III. ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ЛЕСА 
И ПОДМОСТИ 

1. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Ниже приводится краткое описание основных наиболее 
употребляемых в штукатурной технике инструментов и при
способлений- Полный их перечень и описание см. в „Альбоме 
рабочих чертежей строительного инструмента и приспособле
ний. Выпуск I I I . Штукатурные, плиточные, малярные и сте
кольные работы" (Машстройиздат, 1949 г.). 

1) Соколы деревянный и металлический (рис. 6, а и #)-—для 
переноса раствора от растворного ящика к оштукатуривае
мому месту, для разравнивания нанесенного слоя, а иногда 
и непосредственного намазывания раствора на поверхность. 

2) Сокол алюминиевый круглый (рис. 6, в)—для удержа
ния большего, по сравнению с деревянным и металлическим 
соколом, количества раствора. 

3) Штукатурная лопатка (рис. 6, г) стальная, кованая— 
для набрасывания раствора" на поверхность с сокола и для 
других целей. 

4) Ковш Шаульского (рис. 6, д)— для набрасывания рас
твора на поверхности стен и потолков непосредственно из 
штукатурного ящика. * 
* 5) Совок Илюхина (рис. 6, ё)—для набрасывания растзора 
на поверхности стен из штукатурного ящика. 

6) Полутерок деревянный малый со скошенным в торце 
ребром (рис. 7, а)—для разделки углов. 

7) Полутерки деревянные —для разравнивания штукатур
ного намета. Большой полутерок (рис. 7, в) применяется на 
больших поверхностях стен, полутерок средних размеров 
(рис. 7, б)—на малых поверхностях стен и выправке отдель
ных мест намета, а потолочный (рис. 7, г) — на поверхно
стях потолков. 

8) Гладилки резиновая и стальная (рис. 7, д и е)— для 
отделки накрывочного слоя штукатурки заглаживанием. 

9) Правила лузговые и * усёночные дюралюминиевые 
(рис. 8, в и г)—для натирки лузг и усенков. 

10) Правило, окованное сталью (рис. 7, ж) — для окон
чательного выравнивания штукатурного намета. 

11) Малки (рис. 7, и и к)"— для разравнивания и выправления 
последнего слоя грунта при употреблении деревянных или 
металлических маяков. 
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12) Малый алюминиевый шаблон конструкции инж. Фрид-
лднского (рис. 8, д) — для разравнивания штукатурного на
мета. 

13) Инвентарный угловой металлический (дюралевый) 
шаблон конструкции инж. Шмидта (рис. 8, а) — для вытяги
вания карнизов с разделкой углов. Благодаря наличию смен
ного стального лекала, поставленного под углом 45° к стене, 
угловой шаблон дает возможность дотягивать карниз до са
мого угла помещения и тем самым исключает работу по раз
делке углов вручную, чего нельзя избежать при работе про
стым шаблоном, у которого „тянущая* карниз плоскость по
ставлена к стене под прямым углом. 

Для работы угловым шаблоном по стенам рейки навеши
вают до самого угла, а по потолкам—в рамку, как это пока
зано на рис. 8, б. 

14) Металлический ящик для раствора на катках (рис. 9, а)— 
при ручном оштукатуривании помещений. 

15) Тележка для раствора конструкции инж. Шмидта 
(рис. 9, б)—для доставки раствора к рабочему месту шту
катура при сборке подмостей из инвентарных столиков» 

Рис. 6. Инструменты для штукатурных работ: 
а—сокол деревянный; б~сокол металлический (стальной или алюминиевый); в—сокол круг

лый алюминиевый; г—штукатурная лопатка; д—ковш Шаульского; е—совок Илюхина. 
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Ряс. 7, Инструменты для штукатурных работ: 
л—полутерок малый, о*—попутерок средний* e-полутерок большой; г—-полутерок потолоч
ный; д—гладилка речиковая, е—гладилка стальная двуручная; ж—правило; и—малка для 
разравнивания штукатурного намета по деревянным маякам; к—малка для разравнивания 

штукатурного намета по инвентарным металлическим маякам» 
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Рис. 8, Инструменты для штукатурных работ: 
а—инвентарный угловой шаблон ниж. Шмидта; 6—схема движения шаблона при тяге кар
низа; в—лузговое дюралюминиевое правило; г—дюралюминиевое правило для отделки 
усенк^в; д—малый алюминиевый шаблон для разравнивания намета: 1—режущие пластиики-
ножи; 2—соединительные уголки; «3—поперечины; 4—ручки; 5—стяжка ребра жесткости; 

6—ролики. 
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Рис. 9. Приспособления для штукатурных работ: 
О—металлический ящик для раствора на катках б—тележка для раствора 

конструкции инж. Шмидта. 

2. ЛЕСА И ПОДМОСТИ 

При отделке фасадов зданий применяются различные типы 
лесов, люлек и передвижных башен, а при работе в помеще
ниях на высоте свыше 1,5—1,6 м~ подмости. 

Из многочисленных типов металлических лесов для отде
лочных работ широкое применение получили инвентарные 
трубчатые леса системы Ершова, а из лесов новейших кон
струкций—трубчатые леса Вишнева, треста „Ленпромстрой* 
и др. Из деревянных лесов наиболее распространены инвен
тарные леса системы Головчинова. 
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а. Металлические трубчатые леса системы Ершова 

В смонтированном виде леса системы Ершова представ
ляют собой жесткий каркас со стойками, прогонами и попе
речинами из металлических труб (рис. 10). В пересечении 
трубы соединяются под прямым углом посредством пары 
подковообразных скоб из полосового железа, которые стя
гиваются штырем, закрепленным шплинтом (рис. 11). 

Стойки каркаса изготовляются из газовых труб диаметром 
60 мм, длиной 4 или 6 м. Для наращивания стоек по высоте, 
с одного конца звена стойки снабжаются прикрепленным 
к трубе вкладышем из обрезка трубы диаметром 48 мм, на 
который надевается вышележащее звено. Стойки ставятся 
вдоль фасада через 3 м и строго по отвесу. 

По поперечинам укладывается настил из досок или щитов 
толщиной не менее 5 см. Продольные связи выполняются из 
труб диаметром 48 мм, любой длины. Леса изготовляются 
высотой до 40 м. 

Для выгрузки материалов, поднимаемых подъемником, 
устраиваются дополнительные панели со стремянками и пло
щадками, огражденными вертикальной обшивкой. При упот
реблении растворонасосов потребность в этих разгрузочных 
площадках отпадает 

Концы стоек снабжаются башмаками и опираются на под
кладки из досок толщиной 50 мм, причем под концы двух 
стоек в поперечном направлении укладывается одна целая 
доска. 

Стойки должны закрепляться к стене металлическими ан
керами—проушинами диаметром 12 мм, длиной 280 мм, уста
навливаемыми через Ам по высоте в шахматном порядке на 
каждом ряду стоек. 

Пробки для анкеров должны изготовляться из сухой дре
весины длиной 200 мм. 

Леса должны быть раскреплены диагональными связями из 
труб диаметром 40 мм, охватывающими не менее трех рядов 
стоек, причем панели (группы стоек) с этими связями долж
ны располагаться не реже чем через 50 м. 

При производстве штукатурных работ схема загрузки ле
сов системы Ершова должна приниматься по рис. 12. При 
этом одновременное производство работ разрешается не бо
лее чем на двух ярусах, при условии устройства между яру
сами сплошного настила, с бортовыми досками, плотно при
гнанными к настилу, предохраняющему находящихся внизу 
рабочих от возможного падения на них каких-либо пред
метов. 

Равномерно распределенная нагрузка на 1 м2 настила ле
сов допускается равной 200 кг. 
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Рис. 10 Металлические трубчатые леса системы Ершова. 

Рис 11. Узловое соединение лесов системы Ершова: 

а—обший вид, <?— скобы ч—шплинт, ш—шгырь 

£50 650 850 65>0 850 650 650 650 ш Ш 

6Ш . 

V//, 

—< 

.—1 
Л i 

| 
?! 
-Jr 

E H 

Ц 
lm 3000 

* 
-3000 , 

F = L t 

Рис. 12. Схема загрузки лесов системы Ершова: 
/>,—тачка -« 200 лг, Ра—каталь = 100 /сг, Р,—ящик с раствором » 200 «г; Я4—рабочий 

с грузом 100 кг. 

б. Металлические трубчатые леса системы Вишнева 
Конструкция лесов (рис. 13) представляет собой каркас, 

состоящий из двух продольных рядов трубчатых стоек, го
ризонтальных трубчатых рам — конвертов, связывающих 
стойки по высоте ярусов (через 2 м), настила и деталей креп
ления к стене здания. 
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Рис. 13. Леса системы Вишнева. 

Различные сочетания, получаемые при сборке лесов, обе
спечивают возможность монтажа во всех случаях (рис. 14). 

Основными конструктивными элементами лесов являются: 
башмак, стойка и сварная горизонтальная рама (рис. 15). 

Стойка (рис. 15, в) изготовляется из обрезка газовой тру
бы диаметром 48 мм и длиной 2000 мм. Стойки при помощи 
приваренных к их нижним концам муфт надевают на уста
новленные опорные башмаки, а при наращивавши—на верх
ние концы нижестоящих стоек. На расстоянии 340 мм от верх
него конца через стойку пропускается и приваривается штырь, 
служащий опорой для рамы. 

Рамы надевают и опирают на концы стоек (рис. 16) при 
помощи выступающих на их углах проушин из ли
стовой стали. Два парных элемента рамы с выступающими 
концами (консоли лесов) служат поперечинами, несущими 
рабочий настил из досок толщиной 40 — 50 мм. 

Леса прикрепляют к стене через 6—10 м в продольном 
направлении, а по высоте — в каждом ярусе. Крепление 
(рис. 17) выполняют при помощи парных прутковых тяг диа
метром 18 мм, взаимно связанных под прямым углом косын
кой, имеющей отверстия для надевания тяг на концы стоек; 
свободные концы тяг прикрепляют к стене при помощи ко
стылей. 

Леса инж. Вишнева могут с успехом применяться как для 
наружных, так и для внутренних отделочных работ. 

Леса этой конструкции получили широкое применение на 
стройках Ленинграда и стройках Министерства жилграждан-
строя Белорусской ССР. 
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Рис. 14. Схема расположения лесов в плане (вариант). 

Рис 15. Элементы лесов Вишнева: 
а—башмак; б—рама-конверт; в—стойка* 
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Таблица I 

Характеристика инвентарных металлических лесов для отделочных 
работ 

Показатели 
Единица 
измере

ния 

Типы лесов 
Показатели 

Единица 
измере

ния Ершова Вишнева 

Высота лесов м 40,0 40,0 
V 2,0 2,0 

Ширина лесов с консолями . . . . V 1,6 1,6 
It 1,06 1,3 

Расстояние между стойками . . . . и 3,0 2,0 
Количество основных монтажных 

шт. 8 3 
Вес наиболее тяжелого элемента « . кг 23,0 27,6 
Расход металла на \м2 стены , . . » 10,5 11,0 
Расход пиломатериалов на 1 м2 

0,041 0,040 

в. Деревянные инвентарные леса системы Головчинова 
Деревянные леса системы Головчинова (рис. 18) могут 

применяться как для отделочных, так и для каменных работ. 
Основным элементом лесов является пространственная 

стойка длиной 6 м с размерами в плане 150 X 150 мм, C O Q T O -

2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Рис. 18. Деревянные леса системы Головчинова: 
а — схема установки лесов; б — поперечный разрез. 

ящая из 4 брусков сечением 45 X 45 мм каждый. Бруски 
соединяются между собой на гвоздях длиной 150 мм при 
помощи деревянных вкладышей размерами 60 X I 5 0 X 150 мм. 
Принятое расстояние по высоте между вкладышами, равное 
1 м, дает возможность использовать стойки для каменных ра-
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бот с устройством настила через 1 м по высоте и для шту
катурных работ с устройством настила через 2 л. 

Древесина для стоек должна быть подобрана в строгом 
к качеству, изложенными 
в Н и ТУ-2-47, табл. V. При 
этом косослой в брусках 
следует допускать не более 
7 см на 1 пог. м длины 
бруска. 

Соединение стоек по вы
соте осуществляется путем 
надевания на их концы ме
таллических сварных стака
нов, в одном из которых 
имеется приваренный к дну 
штырь, а в другом—гнездо. 

Прогоны состоят из двух 
досок сечением 180 X 40 мм, 
соединенных между собою 
вкладышами. Прогонц опи
раются на пальцы из досок 
200 X 55 мм, которые вхо
дят в зазоры между бруска
ми стоек. 

Настил по прогонам уст
раивается из досок толщи
ной 25 мм. Расстояние меж
ду стойками по ширине на
стила — 1700 мм, а вдоль 
фасада—2500 мм. Жесткость-
системы лесов обеспечивает
ся диагональными связям» 
из досок 140X40 мм, рас¬

, крепляемыми согласно схеме, приведенной на рис. 18. 
Крепятся леса к стенам зданий с помощью анкерных 

пробок (см. альбом Военморпроекта*№*2 „Леса для камен
ной кладки", 1947 г.), устанавливаемых по высоте через 2 м 
и по длине фасада здания через 5 м. 

Штукатурные работы с лесов системы Головчинова раз
решается производить не более чем на двух рабочих насти
лах при условии устройства между ярусами сплошного 
настила, с бортовыми досками, плотно пригнанными к насти
лу, предохраняющему находящихся внизу рабочих от воз
можности падения на них каких-либо предметов. 

Применение лесов данной системы высотой более 13,2 м 
запрещается К 

1 Из „Общих указаний по монтажу и эксплуатации лесов и подмостей* 
Министерства строительства предприятий машиностроения, 1952 г. 
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г. Подмости 

Для производства внутренних штукатурных работ приме¬
няются различные типы подмостей, из которых наиболее рас
пространены подмости системы Масленникова и подмости 
системы Артеменко (рис. 20 и 21). 

Уровень рабочего настила в подмостях указанных систем 
может меняться по высоте в пределах от 1,2 до 1,9 м. 

6 От 12 до 1,9 м X 

Рис. 20. Схема установки подмостей Масленникова 
для штукатурных работ. 

вистиЛ 

K.II 25QD 
т Крепленое раскоса Ьий" 4 5 

гДере6ятая стойко 
для поЗмосгтй ' 
системы 

Лреллениг раскоса tji" 
Ptttkt 

Ckakfld 

Рис. 21. Подмости Артеменко. 
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Нормальная расстановка стоек Масленникова при штука
турных работах — 2 X 2,5 м (рис. 20). Подмости состоят из 
металлическйх выдвижных трубчатых ст,оек, деревянных 
прогонов, щитового наСтила и раскосов. 

Деревянные подмости Артеменко (рис. 21) состоят из де
ревянных выдвижных стоек, прогонов, щитового настила из 
досок толщиной 3 см и раскосов. Нормальная расстановка 
стоек — 2 X 2 м или 2 X 2,5 м. 

Сплошное подмащивание, осуществляемое при установке 
подмостей Масленникова, Артеменко и др., имеет ряд круп
ных недостатков, в связи с чем рекомендуется переходить 
на несплошное подмащивание с применением различных сто
ликов. При этом недостатки сплошного подмащивания устра
няются или значительно сокращаются. 

Из многочисленных конструкций столиков наиболее рас
пространены инвентарные столики Шмидта, модернизирован
ные столики Попова и др. 

Столик Шмидта (рис. 22) состоит из отдельных металли
ческих рамок из уголкового железа (30 X 30 X 4 мм), со-

Рис. 22. Металлический столик Шмидта, 

единенных между собой болтиками. При соединении рамок 
образуется столик длиной 1,6 м, шириной 0,7 м и перемен
ной высотой от 1 до 1,8 м. Столики покрывают съемными 
деревянными щитами размером 1,7 Х 0 , 8 м, устроенными так, 
что в продольном соединении между собой щиты образуют 
единый плоский настил без выступов. 

Модернизированные столики Попова представляют собой 
две пары П-образных деталей, изготовленных из газовых 
труб и собранных в пространственную конструкцию (рис. 23). 
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Столики накрываются щитом размером 1 X 1,5 л . Щит изго
товляется из досок толщиной 25 мм, которые сбиваются че
тырьмя планками так что между каждой парой планок раз
мещается трубчатый элемент верхней части столика. 

Рис. 23 Модернизированный столик Попова. 
При провешивании поверхностей, установке маяков и дру¬

гих операциях стахановцем-штукатуром Карповым широко при
меняются переносные металлические подлески-этажерки, из
готовленные из алюминиевых уголков (рис4. 24). Подлески не 
стесняют движений штукатура и благодаря наличию ступенек 
позволяют производить работы на удобной для штукатура 
высоте. 

Рис. 24. Металлические подлески-этажерки. 
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IV. ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

До начала внутренних штукатурных работ должно быть 
закончено: 

устройство кровли; 
устройство чердачного и междуэтажного перекрытий, 

а также устадавка перегородок, оконных и дверных коробок 
и подоконных досок; 

укладка чистых или черных полов; 
прокладка всех трубопроводов с опрессовкой системы 

отопления, газопровода и водопровода (участки стен и пере
городок за приборами отопления и трубопроводами должны 
быть заранее оштукатурены); 

устройство скрытой проводки электроосветительной и ра-
диофикационной сетей; 

монтаж лестничных маршей и площадок. 
До начала работ по наружному оштукатуриванию зданий 

надлежит: 
установить и оконопатить оконные коробки и коробки на

ружных дверей; 
поставить ухваты для водосточных труб; 
закрепить скобы для подвески сети уличного освещения; 
закончить бетонирование или укладку балконных плит, 

перекрытий эркеров. 
Оштукатуривание каменных стен разрешается произво

дить при влажности кладки не более 8%1. 
К оштукатуриванию деревянных стен (брусковых и руб

леных) можно приступать лишь после полного окончания 
осадки стен и их повторной оконопатки, но не ранее, чем 
через год после окончания постройки. 

Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из 
сухих стандартных деталей, оштукатуриваются по ходу стро
ительства. 

2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ 

а. Технические требования к основаниям 
и их подготовке 

Поверхности, предназначенные под наружную и внутрен
нюю штукатурку, должны удовлетворять следующим основ
ным требованиям: 

1) Недостаточно шероховатые поверхности (бетона, вы
полненного в металлическбй опалубке или строганой дере-

1 Влажность каменной кладки следует определять по образцам, взятым 
на глубине 120 мм от оштукатуриваемой поверхности. 
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вянной опалубке, кирпичной кладки, выложенной в полный 
шов) должны быть подготовлены путем насечки, нарезки или 
обработки пескоструйным аппаратом, 

2) При значительных отклонениях от вертикальности 
и горизонтальности, а также значительных местных неров
ностях дефектные места должны быть обтянуты проволоч
ным плетением или металлической сеткой. 

3) Деревянные дощатые перегородки и потолки должны 
устраиваться из досок шириной не более 10 см. Доски боль
шей ширины должны раскалываться и расклиниваться. 

4) При толщине штукатурного намета на вертикальных 
поверхностях до 30 мм и горизонтальных до 25 мм эти по
верхности должны быть обиты штукатурной дранью, а при 
большей толщине намета, при отклонениях деревянных по
верхностей от вертикали или горизонтали либо значительных 
местных неровностях оштукатуриваемых поверхностей, де
фектные места должны быть обтянуты проволочным плете
нием или металлической сеткой. 

5) Места сопряжения подлежащих оштукатуриванию 
деревянных конструкций с оштукатуриваемыми каменными 
или бетонными конструкциями должны быть обтянуты лен
тами из металлической сетки шириной не менее 20 см. 

6) йбивка деревянных поверхностей штукатурной дранью 
должна производиться, как правило, дрйночными щитами 
с ячейками размером от 45 X 45 до 55 X 55 мм в свету без 
переплетения драниц. 

П р и м е ч а н и е . Драночные щиты должны прибиваться к вертикальным 
поверхностям через два-три пересечения драниц, а к горизонтальным — 
через одно-два пересечения. 

б. Провешивание поверхностей и устройство маяков 

Провешивание стен при помощи отвеса и шнура выпол
няется следующим образом. В верхнюю часть стены на рас
стоянии 25 — 30 см от потолка и грани угла забивают гвоздь 
так, чтобы его шляпка отстояла от плоскости стены на тол
щину слоя будущей штукатурки. Забив первый гвоздь, к его 
шляпке прикладывают шнур отвеса, который опускают поч
ти до пола. Внизу у пола вбивают в стену второй гвоздь на 
такую глубину, чтобы его шляпка касалась вплотную шну
ра. Таким образом получают первые две точки будущей 
вертикальной поверхности оштукатуренной стены. После 
этого переходят во второй угол стены и таким же путем на
ходят еще две точки. 

Забив гвозди на двух сторонах стены, приступают к про
верке ее ровности, для чего натягивают шнур с уг
ла на угол крест на крест (рис. 25). Если поверхность стены 
ровная, то гвозди оставляют. Если же шнур касается в какой-
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либо точке поверхности стены, то в зависимости от размеров 
выпуклости ее срубают (при малых выпуклостях) или с од
ной стороны вытаскивают гвозди и опять устанавливают их 
по отвесу, если выпуклости большие. Вытаскивать гвозди не-

Рис. 25. Провешивание стек. 

обходимо на такую величину, чтобы в выпуклых местах 
оставалась мйнимальная толщина штукатурного слоя. 

После проверки, кроме указанных четырех гвоздей, в сте
ну вбивают точно по натягиваемому шнуру промежуточные 
гвозди на расстоянии 1,5 м один от другого по горизонтали 
и 1 —1,25 м по вертикали (рис. 26). 

Рис. 26. Схема установки марок Рис. 27. Схема установки 
иа стенах. марок на потолке. 

При провешивании потолков шнуры натягивают по диа
гоналям, закрепляя их за гвозди, забиваемые в углах с от
ступом от стен 'на 20 — 25 см (рис. 27). Выверяются гвозди 
уровнем или ватерпасом. 

Затем шнуры по тем же четырем гвоздям натягиваются 
по периметру потолка. Под шнуры забивают гвозди на рас
стоянии 1 — 1,25 м один .от другого (для гипсовых марок), 
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дополнительно проверяя положение к а ж д о г о уровнем или 
ватерпасом. 

Установка марок и маяков по вбитым в стену или потол
ки гвоздям т а к ж е весьма трудоемкая операция . 

Д л я укрепления деревянных маячных реек к забитым 
в потолок или в стены гвоздям на них намазывают так назы
ваемые „марки" из гипса или раствора в виде усеченых пи
рамидок (с размерами основания 5x5 см), поверхность 
которых затирают д о уровня шляпок гвоздей (рис. 28). 

Върпояок 

Маячнщя • 
райка 

Сеченое а-о 
Стена 

//////f/k//, 
Марко 

КостЬмЬ 
Маячная рейка 

Сечение 6-6 
Стене 

///////////*, 

Маячная рейка 
Разрез готового 

маяка 

Рис. 28. Установка маяков. 

На эти марки накладывают деревянные маячные рейки, 
которые прижимаются к маркам посредством костылей, а под 
рейки забрасывают раствор, плотно заполняя все простран
ство м е ж д у рейкой и стеной (рис, 28). После схватывания 
раствора маячные рейки осторожно снимают, а на поверх
ности остаются полосы и£ раствора — маяки. 

Маяки определяют толщину б у д у щ е г о слоя ш т у к а т у р к и 
и с л у ж а т направляющими д л я движения по ним заглаживаю
щ е г о инструмента (правил, малок и др . ) . 

Обрызг и грунт наносят в промежутки м е ж д у маяками, 
при этом маяки д о л ж н ы выполняться из того ж е раствора, 
который применяется для ш т у к а т у р к и . 

Рместо ^писанных выше трудоемких процессов постанов
ки марок й устройства маяков применяются инвентарные 
деревянные и металлические маяки, устанавливаемые одно
временно с провешиванием без предварительной установки 
марок. \ ^ 

Д е р е в я н н ы е маяки представляют собой бруски 50 X 40 
или 40 x 40 мм. В большинстве случаев деревянные маяки 
устанавливаются над штукатурным слоем. 

Д л я крепления д е р е в я н н ы х маяков к стенам рекомен
дуется применять универсальные маякодержатели системы 
Артеменко (рис. 29). 
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маяк 

Рис. 29 Универсальный маякодержатель Артеменко: 
а — маякоасржагель; 6 — установка маяка на стене. 

Недостатками деревянных маяков являются их малая ин-
вентарность, сравнительно высокая стоимость и подвержен
ность коробленшо, которое может привести к дефектам шту
катурки. 

Этих недостатков избавлены металлические маяки, из ко
торых наиболее распространены инвентарные маяки кон
струкции инж. Шмидта (рис. 30). 

8 

Уголок v 6 
25<2W 

Типы2 

Рис. 3 0 . Инвентарный металлический Рис. 3 1 . Установка маяков 
маяк Шмидта. Шмидта. 

Металлический маяк состоит из трех деталей: собственно 
маяка, маякодержателя и штыря. 

Маяки типа № 1 помещаются в толще штукатурки, а мая
ки типа № 2 —над штукатурным наметом (рис. 31). 

Вместо вертикальной установки маяков по предложению 
новатора И. В. ЕлаЯРина на каждой стене устанавливается 
два параллельных горизонтальных маяка (рис. 32), что со-
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кращает более чем на 30% погонаж маяков й облегчает ра
боту по разравниванию намета. 

Для разравнивания штукатурного намета при такой рас
становке маяков применяют специальную рейку (рис. 33) 
длиной 2,6 м и сечением 10 X 5 см. Край рейки, которым 
срезается раствор, обит листовой сталью. 

Для провешивания потолков рацион,ализатор-штукатур 
И. Я- Савельев предложил водяной ватерпас, значительно об
легчающий эту работу. 

Ватерпас Савельева (рис. 34) представляет собой резино
вый шланг диаметром 10 .юи, на концах которого имеются 

стеклянные наконечники. Шланг заполняется водой в таком 
количестве, чтобы уровень был виден в обоих наконечниках. 

Приспособление действует по принципу сообщающихся 
сосудов. 

Стеклянные наконечники резинового шланга два штукату
ра прикладывают к проФивоположным концам стены на рас
стояние 40—50 см от потолка. Передвигая вверх и вниз один 
из наконечников, добиваются, чтобы в нем появилась вода. 
Найденные две точки обозначают на стене горизонтальную 
линию, положение которой фиксируется. Такую же операцию 
производят на противоположной стене, но уже на уровне 

Рис. 32. Схема установки мая
ков по методу Елагина. 

Рис. 33. Рейка для разравнива
ния штукатурного намета. 

Рис. 34. Водяной ватерпас. 
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той линии, которая была определена раньше. От одной ли
нии к другой туго натягивают шнур и по мерной линейке, 
прикладываемой к шнуру, определяют положение марок. 
Металлические марки вбивают в потолок с таким расчетом, 
чтобы их шляпки расположились на одинаковом расстоянии 

от нанесенных на стенах гори
зонтальных линий, т. е. раз
местились бы в одной горизон
тальной плоскости. 

Для проверки плоскостей 
существует специальный опти
ческий прибор — плоскоп кон
струкции С. И. Аппеля и 
В. П. Иванова (рис. 3 5 ) . 

Использование плоскопа 
дает возможность получить 
абсолютно правильную поверх
ность штукатурки (строго вер
тикальную на стенах, гори
зонтальную на потолках), при 
наименьшей толщине намета. 

Принцип действия прибора 
/—труба; 2—колпачок, З-уровень, 4—винт; заключается В ТОМ, ЧТО ИЗ НеГО 
** . ш - А.-.-п л л п<пллч1/а1тип* п rtn*L' 

Рис. 35. Плоскоп: 

5—призма внутреннего отражения; 6—объек
тив; патрон для лампочки, 8— пробка 

с конденсатором, 9—источник света. 
выходит узкий и яркий пучок 
света. 

При вращении оптической 
трубы плоскопа световой луч описывает плоскость, по кото
рой устанавливаются марки. 

Работу с плоскопом производят в следующем порядке. 
Плоскоп ставят у стены так, чтобы колпачок находился от 
нее на расстоянии 4 см, и выверяют прибор по уровню, после 
чего включают электрический ток. Поворачивая трубу, луч 
света направляют на стены, примыкающие к той, на которой 
необходимо установить марки. 

Регулируя прибор, оптическую трубу устанавливают в та
ком положении, чтобы луч света проходил мимо обрабаты
ваемой поверхности на расстоянии, равном толщине штука
турного намета. 

При вращении трубы след луча, перемещаясь по всем 
плоскостям помещения (примыкающие стены, потолок, пол), 
указывает толщину будущего штукатурного иамета. 

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ РАСТВОРОВ И СУХИХ ВЯЖУЩИХ 

Механизация вертикального транспорта растворов по эта
жам осуществляется растворонасосами. Непосредственно из 
растворонасоса, в особенности при частом изменении направ
ления, раствор подается по гибким шлангам, а для подачи 
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раствора на этажи применяют инвентарный м е т а л л и ч е с к и й 
трубопровод. 

Транспортирование растворов по трубопроводу осущест
вляется по двум основным схемам—тупиковой и кольцевой. 

При тупиковой схеме раствор поступает по стояку и ш л а н 
гам постоянно в одном направлении в запасные бункеры и л и 
непосредственно на оштукатуриваемые поверхности; прн 

Рис. 36. Схема поэтажной раздачи раствора кольцевым 
растворопроводом; 

/ — и н в е н т а р н ы й р а с т в о р о п р о в о д д и а м е т р о м 3", 2— ш л а н г д и а м е т р о м 3 " , , 3 — п о э т а ж н ы й б у й -
к е р е м к о с т ь ю I м 3 4—заглушка, 5—стыковое с о е д и н е н и е т р у б , б — к р а н т р е х х о д о в о й ; 7 - п о 
э т а ж н ы й р а с т в о р о н а с о с до 1,5 млчас\ 8—сопло ш т у к а т у р н о е , 9— ш л а и г д и а м е т р о м 2 " : /О— 

ш л а н г д и а м е т р о м 1 % * ; / / — р а с т в о р о н а с о с 3 — 6 M3IHOC. 

этом неиспользованный раствор обратно в бункер насоса не 
возвращается. 

При кольцевой схеме (рис. 36) раствор движется непре
рывно по замкнутому кольцу, собранному из питающего 
и обратного стояков. Неиспользованный раствор по обратной 
линии возвращается в бункер растворонасоса. Кольцевая схе
ма транспортирования раствора рекомендуется для зданий от 
трех этажей и выше. 

Подача гипса или цемента на этажи здания производится 
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пневматическим транспортом в струе сжатого воздуха по 
двум схемам. 

Схема 1 (рис. 37). Гипс (цемент) через винтовой пневма
тический питатель СПК, установленный в нижнем этаже зда

ния, поступает по металличе
скому трубопроводу диамет
ром 2 1 /2 / / в приемный бункер-
циклон, установленный на 
верхнем этаже здания. 

В качестве стояка используется 
металлический растбороЬод 2" 

Рис. 37. Схема 1 пневматического 
транспорта гипса (цемента): 

2 >ункер; 2—стояк для р а з д а ч и 
и по э т а ж а м : .3—поэтажный 

/ — п р и е м н ы й Ьл 
г и п с а (цемента] 
б у н к е р ; 4—подающий стояк в п р и е м н ы й 
б у н к е р - ц и к л о н , 5 — м а с л о в о д о о т д е л и т е л ь ; 

6—винтовой питатель . 

Рис. 38. Схема 2 пневматиче
ского транспорта гипса 

(цемента): 
/ — с т о я к ; ^ — п о э т а ж н ы й б у н к е р ; 

3—винтовой п и т а т е л ь . 

Для подачи гипса (цемента) в нижележащие этажи к ниж
ней части приемного бункера присоединяется раздаточный 
трубопровод прямоугольного сечения 120 X 120 или 150 X 
X 150 мм, изготовленный из кровельного железа. Раздаточ
ный трубопровод устанавливается параллельно подающему 
и проходит вниз через поэтажные бункеры, служащие для 
создания запаса и хранения гипса (цемента) на этажах. 

В поэтажные бункеры гипс (цемент) поступает самотеком 
через отверстия в трубопроводе, перекрываемые заслонкой. 

Схема 2 (рис. 38). В отличие от схемы 1 эта схема не 
имеет раздаточного стояка, а на подающем стояке устанавли
ваются трехходовые краны, направляющие струю сжатого 
воздуха с гипсом (цементом) в поэтажные бункеры. 
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В обоих случаях смесь воздуха с сухими вяжущими для 
пневматического транспорта получается при помощи винто
вого питателя СПК производительностью 2—2,5 т/час (рис. 39), 

• Сжатый Воздух 

Рис. 3 9 . Винтовой питатель СПК. 

Способ пневмотранспорта по схеме 1 более громоздкий, тре
бует пробивки двух отверстий в перекрытиях, но не требует 
трэхходовых кранов. 

При наличии трехходовых кранов 2—272" следует пред
почесть способ, указанный по схеме 2. 

4. НАНЕСЕНИЕ И ОБРАБОТКА ШТУКАТУРНОГО НАМЕТА 

а. Штукатурные слои 

Высококачественная и улучшенная недекоративные штукатурки 
должны состоять из слоя обрызга, одного или нескольких 
слоев грунта и накрывочного слоя. 

Простую штукатурку разрешается выполнять из одного слоя 
обрызга и одного слоя грунта. 

Таблица 2 
Толщина слоев штукатурки в мм 

Поверхности 
Наименование слоев 

деревянные каменные 

Общая толщина всех слоев грунта 
Накрывка (после выравнивания и отделки) . . 

5— 8 
6— 8 

18 
2—2,5 

3 - 5 
5—7 

15 
2—2,5 

П р и м е ч а н и я : 1. Каждый слой грунта должен иметь толщину не 
более 7 мм при применении известковых и не более 5 мм при применении 
цементных растворов. 

2. В отдельных местах, где необходимо выравнивание дефектов ошту
катуриваемой поверхности, общая толщина грунта может быть доведена 
до 25 ммш 



Если толщина накрывочного слоя должна составлять бо
лее 5 мм, то последний слой грунта до схватывания раство
ра в нем следует нарезать через каждые 50—70 мм наклон
ными, перекрещивающимися между собой полосами. 

б. Механизированный способ нанесения растворов 

Механизированное нанесение растворов на поверхности 
осуществляется растворонасосами, подающими раствор с рас
пылением его сжатым воздухом через форсунку. Оборудо
вание для штукатурных работ монтируется по схемам, при
веденным на рис. 40, 41 и 43. 

РдЗрВЗ I ' I ®т Ьоипрессо/ю 

От poemSop»ou 

Рис. 40. Схема монтажа оборудования 
для нанесения известковых растворов 

в малоэтажных зданиях: 
7—растворовод; 2 шланг для сжатого воздуха; 

3—форсунка; 4—переносная воздуходувка 
(или компрессор). 

Рис. 41. Схема монтажа оборудования для нанесения сложных 
растворов в малоэтажных зданиях: 

/--растворомешалка 80 л', 2—вибросито; 3—штукатурная машина; 4—скиповый 
подъемник; 5—приемный бункер для раствора; 6—компрессор; 7 водомаслоотделнтель; 

| 8—транспортер-дозатор ДТС-1; 9—ларь для гипса. 
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Нанесение сложных растворов по схеме, указанной на 
рис. 41, предусматривает добавление сухих вяжущих (гипса 
или цемента) к известковому раствору непосредственно 
в форсунке. При этом подача сухих вяжущих осуществляет
ся посредством пневматического транспортера-дозатора 
ДТС-1 системы Суржаненко (рис. 42), 

Дозатор устанавливается на линии, подающей сжатый воз
дух, который захватывает отдозированный гипс (цемент) 
и увлекает его по шлангу к форсунке, где и происходит пере
мешивание известкового раствора с сухими вяжущими. Когда 
потребность в смешанном растворе отпадает, дозатор выклю
чается из линии подачи сжатого воздуха и в сопло поступа
ет только сжатый воздух, распыляющий известковый раствор. 
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^Рис. 43. Схема монтажа оборудования для штукатурных работ в много
этажных зданиях: 

i — р а с т в о р н ы й у з е л ; 2— кольцевой р а с т в о р о п р о в о д 3—компрессор, 4—воздуховод д л я с ж а 
т о г о в о з д у х а , 5 — т р е х х о д о в ы е краны, 6—поэтажные р а с х о д н ы е б у н к е р ы , 7 — малолитражные 
р а с т в о р о н а с о с ы , 8—винтовой п и т а т е л ь С П К , 9— ц и к л о н , 10— п о э т а ж н ы е б у н к е р ы д л я с у х и х 

в я ж у щ и х ( г и п с а , ц е м е н т а ) . 

Применение замедлителей схватывания позволяет пода
вать известково-гипсовые растворы к форсунке непосредст
венно растворонасосами без специального оборудования, од
нако при этом усложняется технологический процесс произ
водства работ и увеличивается их стоимость. 

Для нанесения известковых и глиняных растворов в наи
большей степени пригодно универсальное сопло „Росмин-
жилгражданстроя" со сменным наконечником (рис. 44). 

Рис 44 Сопло „Росминжилгражданстроя": 
/ — с м е н н ы й н а к о н е ч н и к , 2— к о р п у с с о п л а , 3—воздушная т р у б к а , 4—зажимной винт; 

5—вентиль, G—материальный ш л а н г . 
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Для смешивания раствора с сухимн вяжущими и нанесе
ния его на поверхность применяется сопло УФС-2, предло
женное А. Е. Суржаненко (рис. 45). 

При нанесении сложных растворов хороший эффект дает 
применение резинового сопла Бокитько-Панчука (рис. 46). 
Смесительная камера этого сопла изготовлена из резины, что? 

Рис. 45. Универсальное сопло УФС-2: 
/—корпус; 2—наконечник с камерами сжатия и расширения; 5—трубка с краном для сжато
го воздуха; 4—штуцер для материального шланга; 5—выходной наконечник; б—штуцер для 

воздушного шланга. 

препятствует образованию корки раствора на ее стенках. 
В случае, если корка почему-либо все же образуется, она 
может быть разрушена нажатием руки на стенки камеры 
и вынесена наружу струей раствора. 

В целях механизированного нанесения растворов без упот
ребления сжатого воздуха 
применяются бескомпрес
сорные форсунки. Из них 
наиболее распространенк 
форсунка Абрамова, ра
ботающая по принципу цент
робежного распыления рас
твора, однако она при
годна только для жидких 
растворов (пластичностью 
12—14 см по конусу Строй-
ЦНИЛ) и имеет еще дру
гие недостатки. 

ЦНИЛ-3 разработана и испытана новая бескомпрессорная: 
прямоточная форсунка (рис. 47), позволяющая наносить бо* 
лее густые растворы (от 11 до 7 см по конусу СтройЦНИЛХ 
чем форсунка Абрамова. у 

В этой форсунке раствор не получает центробежного за» 
вихрения, а отражаясь от резинового клапана, поддерживае
мого рукояткой, подается „прямым током* через вырез на 
оштукатуриваемую поверхность. 

Отказ от центробежного распыления раствора и значи
тельное уменьшение сопротивления движению раствора поз-

Рис. 46. Сопло Бокитько-Панчука: 
/—смесительная камера; 2— воздушная фор
сунка; «3—обратный клапан из мягкой резн* 

новой трубки. 
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Рис. 47. Прямоточная форсунка ЦНИЛ-<3. 

воляет подключать новую форсунку к растворонасосам малой 
производительности (1—1,5 м3/час), обеспечивающим давле
ние раствора в 4 — 5 ат. 

П р о и з в о д с т в о р а б о т . Величина фронта работ при 
односменной работе бригад должна быть не менее размеров, 
указанных в таблице 3. 

Таблица 3 
Фронт работ 

Сменная производитель
ность растворонасосов 

в мг одного слоя 

Время выдерживания каждого слоя в часах 
Сменная производитель
ность растворонасосов 

в мг одного слоя 
2 4 24 48 

Сменная производитель
ность растворонасосов 

в мг одного слоя 
Необходимый фронт работ в л*2 

500 125 250 500 1000 
1000 250 500 1000 2000 
2000 500 1000 2000 4000 
3000 750 1500 3000 6000 
4000 1000 2000 4000 8000 

Внутренние штукатурные работы в зданиях следует орга
низовывать преимущественно по секциям и производить 
сверху вниз. 

Работы по оштукатуриванию фасадов тоже производятся 
сверху вниз. 

При нанесении раствора оператор-сопловщик должен ру
ководствоваться следующими указаниями: 

1) Перед началом работы необходимо проверить состоя
ние шлангов и соединений, исправность и чистоту сопла. 

2) Выпустить в ящик первую струю раствора, содержа
щую большое количество известкового молока, оставшегося 
после промывки сети. 

3) К нанесению раствора можно приступать после появле
ния нормально распыленной струи раствора требуемой гу
стоты. 
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4) Нанесение раствора следует начинать с потолка, а на 
стены раствор наносится, начиная сверху. 

5) Направление струн раствора к поверхности должно 
быть под прямым углом или под углом не менее 60°. При 
уменьшении угла наклона происходит сбивание с поверхности 
ранее нанесенного слоя и скольжение по ней частиц, вызы
вающее большие потери раствора. 

6) Толщина наносимых слоев должна находиться в пре
делах, указанных в таблице 2. 

7) Во время перерывов в работе растворонасоса сеть тру
бопровода не должна оставаться под давлением. 

Нанесение раствора производится в следующем порядке: 
сначала наносится обрызг, затем одним или несколькими 
слоями грунт и по грунту накрывка. 

Рис. 48 Разравнивание Рис. 49. Разравнивание штукатурки 
штукатурки полутерком. по маякам: 

о—по растворным; б—по деревянным. 

Нанесение каждого последующего слоя грунта штукатур
ки любой разновидности и накрывочного слоя недекоратив
ной штукатурки на предыдущий слой допускается только 
после окончания схватывания последнего, если он выполнен 
из известково-гипсового, известково-цементного или цемент
ного растворов и после его побеления, если он выполнен из 
известкового раствора. 

После нанесения на поверхность каждого слоя намета, за 
исключением обрызга, производится их разравнивание. Раз
равнивание обрызга на стенах не допускается; на потолках 
обрызг следует выправлять, снимая свисающие частицы рас
твора при помощи рабочего правила (рис. 7, ж). 

Первый и промежуточные слои грунта следует разравни
вать при помощи стенного или потолочного полутерков 
(рис. 7, б, в, и г). 

Последний слой грунта должен быть окончательно раз
ровнен полутерком, а оставшиеся неровности срезаны пра
вилом заподлицо с маяками (при растворных маяках). 

При употреблении металлических или деревянных маяков 
последний слой грунта разравнивают и окончательно выправ
ляют при помощи малки (рис. 49,6). 
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Последний слой грунта после его разравнивания и выправ
ки должен отвечать требованиям, приведенным в таблице 8. 

Кроме полутерков, правил и малок для разравнивания 
штукатурного намета успешно применяются большой и ма
лый алюминиевые шаблоны. 

Большой алюминиевый шаблон (вес 24 кг) позволяет 
производить разравнивание раствора на всю высоту стен. 

Шаблон передвигается на роликах 
_ п о двум направляющим брускам 

50 X 50 мм, укрепляемым по маркам 
в верхней и нижней части стены 
(рис. 50). Эти же направляющие бру
ски одновременно служат и маяками. 

Малый алюминиевый шаблон (ши
роко применяемый известным стаха
новцем-штукатуром И. В. Карповым) 
отличается от большого лишь разме
рами и весом (15 кг). 

При работе малым шаблоном рас
твор, нанесенный на поверхность 
растворонасосом, разравнивается не на 
всю высоту стены, а последовательно, 
в два приема (рис. 51). 

При этом верхнюю часть стены об
рабатывают с подмостей, устанавливае

мых так, чтобы поверхность настила находилась на расстоя
нии 1,75 см от потолка (средняя рейка должна находиться 
на 5—10 см над настилом подмостей). 

Для передвижения малого шаблона устанавливается три 
направляющих рейки сечением 5 0 X 5 0 мм: одна у пола, 

Рис. 50. Разравнивание 
штукатурного намета 

большим шаблоном. 

tr 

— ( 

J 

( i 
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i J 

1U= 
Рис. 51. Разравнивание штукатурного намета малым шаблоном: 

7—направляющие бруски; 2— стойки Масленникова; 5—выравненный слой штукатурки; 
4—срезка шаблоном излишнего намета; 5—доска для собирания падающего раствора; 

ff—малый шаблон. 
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вторая у потолка (как при работе с большим шаблоном), а 
третья посередине между нижней и верхней. 

Расстояние между направляющими рейками должно точно 
соответствовать положению роликов на шаблоне. Правиль
ность укрепления направляющих реек проверяется по уров
ню, отвесу и контрольной рейкой (рис. 52). 

Нанесение и отделка накрывки являются операциями, за
вершающими штукатур
ные работы. 

При нанесении накрыв
ки растворонасосами дав
ление воздуха в сопле 
должно быть снижено до 
0,5 ат. 

В связи с тем, что до 
настоящего времени не 
создано эффективных ме
ханизмов для отделки на-
крывочного слоя, затирка 
поверхности производится 
вручную деревянными 
терками, а заглажива
ние—резиновыми и сталь
ными гладилками (рис, 7, 
д и е). 

Затирку деревянными 
терками производят по 
достаточно отвердевшему 
слою накрывки во избе
жание сдвигов намета при 
затирке. Затирка накры-
вочного слоя деревянной теркой требует в несколько раз 
большей затраты труда, чем заглаживание резиновой гла
дилкой, кроме того, качество отделываемой поверхности при 
употреблении резиновой гладилки значительно выше. 

Отделку штукатурки стальными гладилками производят 
по свеженанесенному и хорошо выравненному слою накрыв
ки. Заглаживание выполняется не всем полотном гладилки, 
а лишь ее ребром, прикладываемым к поверхности под углом 
15-20° . 

Применение беспесчаной (бесшпаклевочной) накрывки 
значительно ускоряет и упрощает процесс отделки поверх
ностей. 

Беспесчаная накрывка наносится на выравненный грунт 
после просушки его до 10—12% влажности. 

Раствор для накрывки при механизированном нанесении 
состоит из гипса, просеянного через сетку с 400 отв/см2, за-

Рис. 52. Схема установки направляю
щих и контрольной реек: 

I, 2 и 4—нижняя, верхняя и средняя направ
ляющие рейки; 3—контрольная рейка. 
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творенного раствором животного клея, являющегося замед
лителем схватывания. 

Замедлитель схватывания состоит из 0,5%-ного раствора 
животного клея, обработанного щелочью (для этой цели 
служит известь). 

Отделка поверхности беспесчаной (бесшпаклевочной) на-
крывкой производится следующим образом. Расшиваются 
трещины и наносится растворонасосом первый слой накрыв
ки с разравниванием его стальной гладилкой. По схватив
шейся накрывке (желательно на следующий день после на
несения) для понижения водопоглощения первого слоя на
крывки производится огрунтовка купоросным раствором, 
составленным по следующему рецепту: 

На 10 л состава: 

купорос медный 250 г 
клей животный плиточный 250 „ 
мыло хозяйственное (твердое) 200 п 

вода . . . % 10 л 

Через 2—3 часа по высохшей огрунтовке наносят второй 
окончательный слой накрывки с разравниванием его стальной 
гладилкой. 

Бесшпаклевочная накрывка упрощает и удешевляет про
изводство малярных работ за счет упрощения подготовки по
верхности под окраску. 

При определении технологической последовательности 
элементов производственного процесса и при разбивке ком
плексной бригады у а звенья надлежит руководствоваться 
таблицами 4 и 5, в которых указан примерный состав звеньев 
и бригад. Уточнение состава звеньев и бригад должно про
изводиться в соответствии с фактическим объемом работ 
и сроком их выполнения. 

Таблица 4 
Наружные штукатурные работы 

Наименование 
и последователь

ность рабочих 
процессов 

Состав звена 
Наименование 

и последователь
ность рабочих 

процессов 
Производственные операции 

профессия 

чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 

1. Установка мая
ков 

Установить через 1,5—2 м 
маяки из раствора с предвари
тельным провешиванием сген 
При установке маяков приме
нять инвентарные металличе
ские марки 

Звено № 1 
Штукатуры . 
Подсобный ра

бочий . . . 

5 

1 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование 
и последователь

ность рабочих 
процессов 

Состав звена 
Наименование 

и последователь
ность рабочих 

процессов 
Производственные операции 

профессия 

чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 

2. Нанесение об
рызга и грунта 

Нанести обрызг и грунт при 
помощи растворонасоса Про
извести разравнивание от
дельных слоев грунта Каж
дый последующий слой нано
сить после схватывания пре
дыдущего Очистку маяков 
от брызг раствора произво
дить сразу же после нанесе
ния очередного слоя 

Звено № 2 
Оператор . . 
Штукатуры . 
Моторист . . 
Подсобный 

рабочий . . 

1 
3 
1 

1 

3. Нанесение на-
крывочного слоя 

Нанести при помощи рас
творонасоса накрывочный 
слой Перед нанесением на-
крывочного слоя извлечь 
марки и процарапать поверх
ность маяков проволочной 
щеткой 

Звено № 2 

4. Отделка карни
зов Русты 

Разравнять и затереть на
крывочный слой Вытянуть 
карнизы Прорезать и отде
лать русты Установить архи
тектурные лепные детали 

Звено № 3 
Штукатуры * 5 

5. Отделка отко
сов и отливов 

Отделать откосы, отливы 
и пр. 

Звено № 4 
Штукатуры . 2 

Итого в бригаде . . . 19 чел. 

Таблица 5 

Внутренние штукатурные работы (при работе одним 
растворонасосом) 

Наименование 
и последователь

ность рабочих 
процессов 

Производственные операции 

Состав jBena 

профессия 

к х 
О О" 
с- о 
О О 
X ев 
сг Си 

1. Установка мая
ков на стенах 

2. Устройство 
подмостей 

Установить через 1,5—2 м 
маяки из раствора или инвен
тарные маяки с предваритель
ным провешиванием стен 

Устроить подмости из ин
вентарных металлических сто
ликов или стоек Масленнико
ва с применением инвентар 
ных металлических прого
нов и инвентарных деревян
ных щитов 

Звено № 1 
Штукатуры 
Подсобный 

рабочий . 
Звено № 2 

Плотники . . 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование 
и последователь

ность рабочих 
процессов 

Производственные операции 

Состав звена 

профессия 

3. Установка мая
ков на потолках 

4. Нанесение об
рызга и грунта 

5. Нанесение на-
крывочного 
слоя 

6. Установка кар
низов 

7. Разборка и пе
рестановка под
мостей 

8. Отделка от
косов 

Провесить потолки и уста 
новить маяки из раствора на 
расстоянии 1,3—1,5 м один от 
другого 

Нанести обрызг и грунт при 
помощи растворонасоса. По
следующий слой наносить 
после схватывания предыду

щего. Произвести разравнива
ние отдельных слоев грунта. 

Нанести при помощи рас
творонасоса накрывочный слой 
Перед нанесением накры-
вочного слоя извлечь ин
вентарные марки и процара
пать проволочной щеткой по
верхность маяков. Разравнять 
и затереть накрывочный слой 

Установить сборные карни
зы с разделкой углов 

Разобрать подмости и уста
новить их в следующих по 
ходу Потока помещениях 

Отделать откосы, заглуши-
ны, лузги, усенки и т. д. 

Итого в бригаде 

Звено № 1 

Звено № 3 
Оператор . 
Моторист . 
Штукатуры 
Подсобный 

рабочий . 
Звено № 1 

Звено № 4 
Штукатуры 
Подсобный 

рабочий . 
Звено № 2 

Звено № 5 
Штукатуры 

в. Ручной способ нанесения растворов 

Нанесение растворов вручную допускается лишь при 
незначительных объемах работ. 

Вручную раствор наносится на поверхности намазывани
ем или набрасыванием. 

Намазывание производят соколом или полутерком и при
меняют при нанесении первого слоя (обмазки) по металличе
ским сеткам и при нанесении накрывочного слоя. 

Набрасывание раствора осуществляется штукатурной ло
паткой с сокола (рис. 6, г), ковшом Шаульского (рис. 6, д) 
или совком Илюхина (рис. 6, е) из передвижных ящиков 
(рис. 9, а ) . На каждого штукатура должно быть предусмот
рено не менее двух ящиков. 
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Наиболее производительным является набрасывание рас* 
твора ковшом Шаульского или совком Илюхина из передвиж
ных ящиков. Ковшом Шаульского раствор можно набрасы
вать как на горизонтальные, так и на вертикальные поверх
ности, а совком Илюхина только на вертикальные поверх
ности и до высоты 1,2—1,3 м . 

Набрасывание раствора штукатурной лопаткой с сокола 
следует применять только при оштукатуривании тесных по
мещений и небольших поверхностей (откосов, ниш и т. п.). 

Штукатурные работы рекомендуется производить комп
лексными бригадами. В состав таких бригад при ручном спо
собе оштукатуривания входят штукатуры, плотники по уста
новке и перемещению подмостей, рабочие по приготовлению 
и подноске раствора и других материалов и, кроме того, мо
тористы на механизмах по вертикальному транспорту мате
риалов для штукатурных работ. 

5. МЕХАНИЗАЦИЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗОЛОТОЙ НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТИ 

Механизированное приготовление и нанесение растворов 
на молотой негашеной извести может осуществляться следую
щими способами: 

1) Приготовление глино-известково-песчаных растворов 
с молотой известью-кипелкой производится в обычных рас
творомешалках, установленных в закрытых помещениях. 
Транспортируют молотую негашеную известь. от склада 
к растворомешалке пневматическим способом. 

Молотая и просеянная известь при помощи винтового пи
тателя подхватывается струей сжатого воздуха и по тру
бопроводу перемещается к растворомешалке, вблизи кото
рой устанавливается бункер-циклон. Из циклона известь по
дается шнеком в весовой дозатор, из которого она попадает 
в короб, а затем в скип растворомешалки. 

После этого приготовленный раствор подается прямоточ
ным бездиафрагмовым растворонасосом по трубопроводу 
к форсунке и распыляется на поверхности сжатым воздухом. 

Поверхность о лтукатуривается за один прием на всю 
толщину штукатурного намета. После нанесения раствор-
немедленно (до его схватывания) разравнивается и зати
рается. 

2) Растворонасосом подается глинопесчаный раствор* 
в который извесгь-кипелка вдувается (присаживается) стру
ей сжатого воздуха при помощи дозатора ДТС. Присадка 
извести осуществляется в форсунке УФС. 

Введение в раствор молотой извести-кипелки производится 
непосредственно перед его нанесением, что позволяет наиба* 
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лее полно использовать ценные свойства этой извести, откры
тые лауреатом Сталинской премии И. В. Смирновым. 

Раствор наносится на поверхность сразу на полную тол
щину штукатурки. Разравнивание грунта следует произво
дить не позднее чем через 10 — 15 минут после набрызга, 
а накрывку и затирку— немедленно после разравнивания. 

6. ПОТОЧНО-РАСЧЛЕНЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

а. Организация работы по методу Кутенкова 

Поточно-расчлененный метод штукатурных работ, пред
ложенный и внедренный лауреатом Сталинской премии 
И. Е. Кутенковым, заключается в том, что вся работа рас
членяется на отдельные операции, которые выполняются по
точно специализированными звеньями с наиболее полным 
использованием механизмов и применением усовершенство
ванных инструментов и приспособлений. 

Таблица 6 
Состав бригады 

Количе Состав 
Рабочие операции, выполняемые звеном ство че

Состав 
Рабочие операции, выполняемые звеном 

звена ловек звена 
Рабочие операции, выполняемые звеном 

1 2 VI—1 Провешивание поверхностей и установка 
V—1 каяков 

2 3 V - 2 Нанесение обрызга и грунта на поверхности 
IV—1 стен и потолков; разравнивание намета и очи

стка маяков 
3 4 VII—1 Навешивание реек и вытягивание сложных 

V - 2 карнизов и падуг, установка сборных карнизов 
I V - 1 и лепных изделий 

4 4 V I - 1 Отделка откосов: дверных и оконных; раз
V - 2 делка углов, лузг и усенков 

I V - 1 
5 6 VII—6 Нанесение накрывки и затирка поверхностей 

Итого в брига
де 19 чел. 

- Весь объем работ разделяется на захватки, примерно по 
1000 м 2 каждая. Общий минимальный фронт работ для бес
перебойного движения потока должен составить четыре за
хватки по 1000 м \ т. е. 4000 м2 оштукатуриваемых поверх
ностей. Одновременно работа производится на двух захват
ках по следующей схеме: нанесение обрызга и грунта на 
нижние части стен — подмащивание — нанесение обрызга 
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и грунта на потолок и верхние части стен с последующей 
нжрывкой, затиркой и остальной стделкой поверхностей — раз
борка подмостей — нанесение накрывки и затирка нижних частей 
стен с окончательной их отделкой. 

Последовательность рабочих операций, выполняемых брига
дой, указана на рис. 53. 

Звено № 1 производит провешивание поверхностей стен 
и потолка и установку маяков на стенах. По окончании ука-

Рис. 53. Схема движения звеньев в бригаде Кутенкова: 
1-я операция'—установка маянов на стенах (звено № 1) , 2-я — механизированное 
нанесение раствора на нижние поверхности стен (звено № 2); 3-я— устройств^ мчяков 
на потолке (звено «№ 1), 4-я— механизированное нанесение раствора на потолок 
и верхние части стен (звено № 2), 5-я — вытягивание карнизов (звено № 3); 6-я — 
отделна оконных относов (звено № 4); 7-я — нанесение нанрывочного слоя на верхние 
части стен и потолок (звено № 5), 8-я операция — нанесение нанрывочного слоя на 

стены (звено № 5). 

занных работ звено переходит в следующее помещейие, 
в котором выполняет те же рабочие операции. 

Звено № 2 начинает работу вслед за звеном № 1 и состоит 
из одного сопловщика-оператора, его помощника и штукатура. 
Сопловщик-оператор производит механическое нанесение слоев 
обрызга и грунта, его помощник перемещает вслед за опера
тором растворные и воздушные шланги, а штукатур разравни
вает намет и очищает маяки. 

Это звено вначале наносит на нижние части стен слой 
обрызга и два слоя грунта с разравниванием штукатурного 
намета правилом. По мере нанесения раствора на нижние части1 

стен плотники устанавливают подмости, а штукатуры звена № 1„ 
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возвращаясь' вйойь йа первый участок, устраивают Маяки на 
потолке. В М б время звено № 2 наносит обрызг и грунт иа 
стены второго участка. Затем, вернувшись к первому участку, 
наносят С подмостей обрызг и грунт на поверхность потолка и на 
верхние участки стен. 

Звено № 3 производит тягу карнизов (или падуг) или же 
устанавливает готовые литые карнизы и лепные изделия (гип
совые решетки, розетки и др.). 

Звено № 4, вступающее вслед за звеном № 3, производит 
разделку углов, отделку оконных и дверных откосов, а также 
разделку лузг и усеиков. 

Звено № 5 завершает отделку каждого помещения/ Шту
катуры звена вначале наносят накрывочный слой на потолок 
и на верхние части стен с окончательной его затиркой. После 
уборки подмостей производится накрывка и затирка нижних 
поверхностей стен. Попутно с этим звено выполняет вручную 
оштукатуривание мелких помещений. 

б. Организация работы по методу Елагина 

Отличительной особенностью метода, предложенного рациона
лизатором-штукатуром И. В, Елагиным, является иная (по 

Таблица 7 
Состав бригады 

Количе ., 

звена 
ство че

ловек 
в звене 

Состав 
звена Рабочие операции, выполняемые звеном 

1 3 V—3 Провешивание поверхностей и установка 
маяков 

2 6 V—6 Нанесение обрызга и грунта на потолки и на 
верхнюю часть стены с разравниванием и*тука* 
турного намета; вытягивание падуг и установка 
сухих карнизов 

3 3 V—3 Нанесение накрывочного слоя на по
толок с затиркой его; отделка верхних 
частей откосов дверных и - оконных 
проемов 

4 3 V—1 
IV—2 

Нанесение обрызга и грунта на стены с раз
равниванием штукатурного намета 

5 7 V—4 
IV—2 

VII—1 

Нанесение на стены накрывочного слоя и 
затирка псверхности; отделка нижних частей 
оконных и дверных откосов 

6 4 I I I — 2 
IV— 2 

Штукатурка небольших поверхностей (са
нитарных и бытовых помещений) 

Итого в брига
де 26 чел. 

836 



сравнению с методом Кутенкова) схема производства работ, 
связанная с применением горизонтальных маяков для стен, 
а именно: подмащивание — полное оштукатуривание потолка — 
разборка подмостей — оштукатуривание и отделка стен. 

При бригаде указанного выше состава необходимо иметь 
фронт работ не менее 5000 м2 оштукатуриваемых поверх
ностей. 

Весь комплекс штукатурных работ, состоящих из рабочих 
операций, указанных в таблице 7, бригада выполняет в следую
щем порядке: 

Звено № 1 производит сначала провешивание стен и уста
новку маяков, затем переходит для выполнения этих же работ 
в следующее помещение. В это время плотники производят 
подмащивание. 

После установки подмостей звено возвращается вновь в первое 
помещение и производит провешивание поверхности потолка 
и установку маяков иа потолке. 

Звено № 2 с подмостей при помощи растворонасоса наносит 
обрызг и грунт на потолок и на верхнюю часть стены (на 
расстояние 30 см от уровня потолка) по всему периметру 
помещения; это же звено разравнивает намет вслед за его на
несением. Одновременно с разравниванием производится вытяги
вание падуг и в случае необходимости — установка сухих 
карнизов. 

Звено № 3, идущее вслед за звеном № 2, используя под
мости, наносит на потолок накрывочный слой при помощи 
растворонасоса, после чего производит затирку поверхности, 
а также оштукатуривает верхние части откосов оконных и двер
ных проемов. 

По окончании работы звена № 3 подмости переносят в сле
дующее помещение, а пришедшее на смену звено № 4, используя 
растворонасос, наносит обрызг и грунт на стены с разравни
ванием штукатурного намета. 

Звено № 5 вслед за звеном № 4 при помощи растворона
соса наносит на стены накрывочный слой, производит затирку 
стен и оштукатуривает нижние части откосов дверных и оконных 
проемов. 

Звено № 6, работающее одновременно с предыдущими, 
выполняет вручную оштукатуривание малых поверхностей 
(в санузлах, кладовых и др.). 

V. ПРИЕМКА РАБОТ 

Приемка штукатурных работ должна бестись на основе 
соблюдения качественных требований, приведенных в таб
лице 8„ 
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Таблица 8 

Показатели качества штукатурки 

Наименование допу
сков по качеству шту

катурки 

Допускаемые отклонения по качеству 
штукатурки 

простои улучшенной 
высококачествен
ной и декоратив

ной 

Неровности поверх
ности (обнаруживают
ся при накладывании 
правила или шаблона 
длиной 2 м) 

Отклонения поверх
ностей от вертикали 

То же, от горизон
тали 

Отклонения лузг, 
усенков, оконных и 
дверных откосов, за-
глушин, пилястр, стол
бов и т. п. от вертика
ли и горизонтали 

Отклонения ширины 
оштукатуренного отко
са от проектной 

Отклонения радиуса 
криволинейных поверх
ностей и гяг от про
ектной величины (про
веряются лекалом) 

Отклонения тяг от 
прямой линии в преде
лах между углами пе
ресечения тяги и рас
креповками 

Не про
веряются 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

Допускается 
не более 2 не
ровностей глу

биной или 
высотой до 

3 мм 
Не прове

ряются 

То же 

Допускаются 
до 2 мм на 1 м, 

но не более 
5 мм на весь 

элемент 

Допускаются 
до 3 мм 

Допускаются 
до 7 мм 

Допускаются 
до 3 мм 

Допускается не 
более 2 неровно
стей глубиной или 
высотой до 2 мм 

Допускаются до 
\ мм na 1 м, на 
не более 5 мм на 
всю высоту по
мещения 

Допускаются д о 
1 мм на 1 .<_, но 
не более 7 мм на 
все помещение 
или часть, огра
ниченную прого
нами, балками 
и т. п. 

Допускаются до 
до 1 мм на 1 м, но 
не более 3 мм на 
весь элемент 

Допускаются до 
2 мм 

Допускаются до 
5 мм 

Допускаются до 
2 мм 

Дутики, раковины и трещины в штукатурке, а равно 
пропуски (неоштукатуренные места) у подоконников, на
личников, плинтусов, приборов отопления, санитарно-техни^ 
ческих устройств и др. не допускаются. 
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Грубошероховатая поверхность накрывки допускается 
Только для простой штукатурки. 

Штукатурный намет должен быть прочно соединен с по
верхностью оштукатуренной конструкции и не иметь отсло
ений. 

Прочность сцепления отдельных слоев намета между со
бой, а также сцепления намета с оштукатуренной конструк
цией проверяется путем легкого простукивания штукатурки. 
В местах, где звук укажет на отсутствие сцепления, штука
турный слой должен быть вырублен и заменен новым. 

Качество штукатурных работ, в том числе работ по под
готовке поверхностей под штукатурку, может быть провере
но путем контрольного вскрытия отдельных участков шту
катурки. 

V I . ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

Оштукатуривание каменных и кирпичных стен, сложен
ных способом замораживания, допускается производить лишь 
после оттаивания кладки со стороны штукатурного намета 
на глубину не менее половины толщины стены. 

Производство наружных штукатурных работ в зимнее 
время допускается при температуре не ниже + 5°. 

В случае необходимости выполнения наружных штука
турных работ при более низких температурах следует при
менять растворы с добавками, понижающими температуру 
замерзания растворов, а также растворы на молотой нега
шеной извести или хлорированной воде. 

Растворы, применяемые для производства штукатурных 
работ в зимних условиях, должны иметь в момент нанесе
ния на оштукатуриваемые поверхности температуру не ни
ж е + 8°. 

Внутренние штукатурные работы производятся, как пра
вило, в помещениях, оборудованных действующими систе
мами центрального или местного отопления и вентиляции. 

При необходимости производства внутренних штукатур
ных работ в зданиях, не оборудованных постоянными систе
мами отопления, в виде исключения, по согласованию с ор
ганами охраны труда, а также пожарной и технической 
инспекции, разрешается устройство временного отопления, 
желательно калориферного. 

Отопление помещений необходимо производить с таким 
расчетом, чтобы во время производства штукатурных работ 
и последующего выдерживания штукатурки температура 
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поверхности „наиболее охлажденной наружной стены и темпера
тура нанесённого на нее намета на высоте 0,5 м от пола была, 
не нцже-(-5°. 

Штукатурный намет внутри зданий должен выдерживаться, 
при положительной температуре до уменьшения его влажности 
ДО 8°/ 0. * 

Влажность намета определяется путем испытания образцов, 
вырезанных из намета (на всю его толщину) на высоте 0,5 м 
от пола. 

2. ПРОИЗВОДСТВО ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ НА МОРОЗЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ХЛОРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ 

ПО МЕТОДУ Н. Н. БЕРЕЗИНА 

Метод ведения штукатурных работ на морозе, предло
женный инж. R Н. Березиным, заключается в применения 
цементно-известковых или цементных растворов, затворенных 
на хлорированной воде, представляющей собой вытяжку из 
хлорной извести. 

Штукатурные работы хлорированными растворами допус
кается производить при отрицательных температурах воздуха 
до— 25°. 

Приготовление известковых и известково-гипсовых растворов 
на хлорированной воде запрещается. 

Хлорная известь, применяемая для приготовления хло
рированных растворов, должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 1692-46. 

Применение хлррированных растворов разрешено Тоссан-
инспекцией Министерства Здравоохранения СССР только на 
строительстве промышленных предприятий I и I I категорий. 

П р и г о т о в л е н и е х л о р и р о в а н н о й в о д ы 
и р а с т в о р о в 

Хлорированная вода на приобъектной установке приготов
ляется в следующем порядке. В металлический котел наливают 
воду и подогревают ее до температуры 30—35°. После 
этого в воду засыпается хлорная известь в количестве 12—15 кг 
на 100 л воды и тщательно перемешивается с водой. Получен
ный раствор отстаивается в течение 1,5—2,5 часа, затем 
отстоявшаяся хлорированная вода (водная вытяжка хлорной из
вести) сливается в раздаточный бак, .а нерастворенный осадок 
(шлам) удаляется из котла ч 



Количество хлорной извести, необходимое для получе
ния 100 л хлорированной воды разной плотности, опреде
ляется по таблице 9., 

Таблица 9 

Плотность хлорированной воды 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 

Расход хлорной извести в кг на 100 л 
8 9 12 15 18 21 

Расход хлорной извести в кг на 100 л 
9 11 15 20 25 31 

Количество отходов* (шлама) в % к 
общему объему раствора хлорной из-

10 14 19 ^ 25 29 32 

Плотность хлорированной воды в зависимости от темпе 
ратуры наружного воздуха назначается по таблице 10<г 

Таблица 10 

Температура 
воздуха 

Плотность i 
хлорирован

ной воды 

Д о - 1 0 ° 1,04 
. - 1 7 ° 1,06 

ниже 17° 1,08 

Приготовление хлорированных* растворов ничем не отли
чается от обычного с той лишь разницей, что вода для затво-
рения применяется хлорированная. 

Составы растворов устанавливаются по данным лабора
торного подбора. 

Ориентировочные составы растворов назначаются сле
дующие: 

а) для оштукатуривания каменных и деревянных поверх
ностей — сложные растворы от 1 : 0,5: 4 до 1 :1 :6 (цемент: 
известь: песок); 

б) для затирок по бетонным поверхностям — цементные 
растворы от 1 : 2,5 до 1 : 5 (цемент: песок). 

П р о и з в о д с т в о ш т у к а т у р н ы х р а б о т 

Оштукатуривание можно производить как ручным, так 
я механизированным способом. 

Штукатурный раствор при выходе из растворомешалки 
должен иметь температуру не более + 35°, а в момент нане
сения на поверхность — не менее + 10°. 
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Подбор температур составляющих раствора должен про
изводиться с учетом теплопотерь при приготовлении и транс
портировании раствора. При этом температура хлорирован
ной воды должна быть не более + 35° и песка не более + 60°, 
а известкового теста, цемента и пластификатора не мене,е 
+ 1°. 

Нанесение штукатурного намета на заснеженную или обле
дененную поверхность категорически запрещается. 

Производство штукатурных работ по стенам и столбам, 
сложенным по методу замораживания, до оттаивания и просы-
хания кладки не допускается. 

Нанесение штукатурного слоя с окончательной затиркой 
, накрывки должно производиться в течение одной смены. 

Т е х н и к а б е з о п а с н о с т и . Обязательными предохрани
тельными мероприятиями по технике безопасности при работе 
с хлорной известью являются: 

а) герметизация емкостей с хлорной известью и хлорирован
ной водой, а также коммуникаций и оборудования для приготов
ления хлорированной воды; 

б) устройство приточно-вытяжной вентиляции в помеще
ниях, в которых производится приготовление хлорированной 
Е О Д Ы и хлорированных растворов, а также в складах хлорной 
извести; 

в) применение индивидуальных защитных приспособлений 
(респираторов типа 2000 или противогазов типа «В»), а также 
спецодежды (резиновых перчаток, сапог, прорезиненных фар
туков и др ). 

Хранение и просушка противогазов и респираторов в по
мещениях, где возможно скопление хлорного газа, не до
пускается. 

Производство работ с хлорированными растворами внутри 
помещений не разрешается по условиям охраны труда, а снаружи 
ограничивается значительным расходом хлорной извести, чтО-
является основным недостатком этого метода. 

Приточно-вытяжная вентиляция рабочего помещения для при
готовлен! я хлорированной воды и раствЬров должна обеспечивать 
не менее чем пятикратный обмен воздуха в час. 

3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ РАСТВОРАМИ С ДОБАВКАМИ 
ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ И ХЛОРИСТОГО КАЛЬЦИЯ 

Растворы с противоморозными добавками (хлористым натрием 
и хлористым кальцием) могут применяться для внутренней 
и наружной штукатурки зданий и сооружений, к архитек
турной отделке которых не предъявляется особых требог 
ваний. 
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Такие растворы нельзя наносить на обледенелые поверх
ности, а также на неоттаявшие и незатвердевшие стены и стол
бы, сложенные методом замораживания. 

После нанесения штукатурка остается на морозе без, уте
пления и какой-либо защиты от ветра. Если после нанесения 
штукатурного слоя, произведенного при морозе до—15°, про
изойдет дальнейшее понижение температуры, то качество 
штукатурки практически не снижается. 

Применение добавок возможно для цементных и цементно-
известковых или цементно-глиняных растворов, поскольку 
это придает им свойство твердеть на морозе. 

Для приготовления растворов могут применяться портланд
цемент или шлако-портландцемент, а также известь в виде 
теста или молотой кипелки. 

Рекомендуются следующие составы растворов: 
1) сложные —для оштукатуривания каменных и деревян

ных поверхностей: цементно-известковые от 1:0, 4 : 4 до 
1:0, 8 :6 и цементно-глиняные от 1:0, 3 : 4 до 1:0, 7 :6 
{цемент : известь или глина : песок); 

2) цементные — для затирок по бетонным поверхностям 
от 1 : 2,5 до 1 : 5 (цемент: песок). 

При замене в штукатурных растворах извести глиной 
уменьшается возможность появления высолов. 

Противоморозные добавки должны вводиться в штукатур
ные растворы в следующих количествах от воды затворения: 

а) 3% хлористого кальция или хлористого натрия при 
морозах до — 5°; 

б) 5% хлористого кальция или хлористого натрия при 
морозах до — 15°; 

в) 3% хлористого натрия и 2% хлористого кальция вместо 
5% добавки одной из солей. 
. Температура составляющих раствора должна назначаться 
с учетом теплопотерь при его приготовлении и транспорти
ровании. Во всех случаях при приготовлении растворов с до
бавками известковое или глиняное тесто должно иметь по
ложительную температуру не ниже + 5°, а песок —не менее 
+ 20°. 

При нанесении на поверхность штукатурный раствор дол
жен иметь положительную температуру не м е н е е + 15°. 

Намет для обыкновенных штукатурок наносится в два 
слоя: сначала набрызг, а после его загустения — грунт. 

Затирка грунта производится не позже чем через 15 — 
20 минут после его нанесения. 

При затирке накрывочный слой следует смачивать той же 
подогретой водой с добавками, на которой производится при
готовление раствора. Места стыкования штукатурки должны 
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обрабатываться затворенным на воде с добавками цементным 
молоком, цодогретым до температуры 25 — 30°. 

Поверхности, оштукатуренные растворами с добавками, 
могут окрашиваться обычными известковыми, клеевыми и 
масляными составами. 

4. ИСКУССТВЕННАЯ СУШКА ШТУКАТУРКИ 

Для ускорения сушки применяются искусственные спосо^ 
бы, из которых наиболее эффективными и распространенными 
являются: 

сушка при помощи повышения температуры воздуха или 
подачи теплого воздуха в помещения, что осуществляется 
отоплением калориферами или временными печами; 

сушка путем нагнетания горячих газов, получаемых из 
малых коксовых печей или печей типа ГД-1, ускоряющих 
процесс твердения штукатурки. 

Калориферы. Калориферы, применяющиеся для отопле
ния, разделяются на огневые (с гладкими и ребристыми 
трубами), паровые (пластинчатые и набивные) и электриче
ские. Огневые калориферы дают более высокую температуру, 
но паровые имеют больший к. п. д. и более экономичны. 

Калориферы бывают передвижные и стационарные. Перед
вижные калориферы применяются для местного отопления 
одной квартиры или помещения, а стационарные — для цент* 
рального воздушного отопления секций здания. 

Временные печи. Временные железные печи используются 
для сушки небольших помещений. Они устанавливаются не* 
посредственно в осушиваемом помещении с таким расчетом,, 
чтобы длина труб, выводящих газы наружу, была не менее 
5 — 6 м. Трубы должны находиться на высоте 1,5 м от пола» 

Временные печи необходимо устанавливать посередине 
помещения, чтобы не подвергать штукатурку действию вы
сокой температуры вблизи раскаленной печи. 

Временные переносные печи изготовляются из кровель* 
ного железа и бывают различных типов. 

Одним из эффективных вариантов таких печей является 
передвижная печь конструкции инж, Баулина (рис. 54)> 
топливом для которой могут служить дрова, антрацит, дре
весный или каменный уголь. 

Печь установлена на колесном ходу. Каркас печи изготов
ляется из углового железа 35 X 35 мм. В нижней части кар
каса помещается воздушная камера объемом 0,06 м6 из 
листового железа, В средней части находится топливник с чу
гунной колосниковой решеткой размерами 40 X 40 см. Под 
топкой помещается зольник из кровельного железа размерам*? 
25 X 25 см. 

На патрубки воздушной камеры надеты 13 железных труб 
диаметром 80 мм и высотой 70 QM^ ограждающих топливник 
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и служащих для нагрева. воздуха, поступающего из камеры. 
Объем загрузки печи —0,08 мь. 

Горячие газы отводятся железными трубами в дымоход 
или в форточку. Наружный воздух поступает через железную 
трубу 2, выведенную в окно. Влажный воздух удаляется из по
мещения через зольник и выводится наружу через окно. Приток 
наружного воздуха и удаление влажного регулируются за
движками. 

ег— 

i f f 
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П 6 

В Е Р 
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- 440 -

ю 
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Рис. 54. Железная воздушно-жаровая печь: 
/ — эавихритель; 2 — железная труба для подачи наружного воздуха. 

В нижней части печи находится воздушная камера с хо
лодным воздухом, благодаря которой можно не устраивать 
дополнительного основания. 

Увеличенная поверхность нагрева железных труб и кожу
ха печи при малом количестве топлива дает более высокую 
температуру по сравнению с другими типами железных печей. 

К временным печам относятся также переносные электри
ческие печи. 

Подсушка отдельных мокрых мест штукатурки может 
производиться отражательными электропечами, устанавли
ваемыми на расстоянии 80—100 см от поверхности штука
турки. 

Обогрев помещений в продолжение сушки необходимо 
производить непрерывно, так как перерывы в топке желез
ных печей, кроме удлинения срокрв сушки, вызывают появ
ление конденсата. 

Коксовые печи. Ускоренная сушка с одновременным уско
рением твердения известкового раствора осуществляется 
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коксовыми печами, которые, кроме нагреваний намета, на
сыщают воздух углекислотой, необходимой для ускоре
ния твердения (карбонизации) известковой штукатурки. 
Содержание углекислоты в воздухе повышается до 2% (нор
мально — 0,03%). Такая сушка допустима только при полном 
прекращении строительных работ и удалении рабочих из 
осушиваемой зоны. 

Простейшими видами коксовых печей являются коксовая 
жаровня и коксовые корзины, передвигаемые по помещению 
через каждые 30 — 40 минут. 

Наиболее совершенными и мощными аппаратами являются 
коксовые печи типа ГД-1. 

Новый метод сушки штукатурки. Научно - исследова
тельским институтом по строительству Минмашстроя 
разработан новый эффективный способ сушки штукатурки, 
основанный на использовании большого количества воздуха 
с повышенной температурой при увеличенной скорости его 
продвижения в помещении. 

Подогрев воздуха осуществляется путем подмешивания 
к нему очищенных продуктов горения топлива, для чего 
сконструировано довольно простое топочное устройство пе
редвижного типа, снабженное вентиляционным оборудованием 
(рис. 55), 

Топливо (древесные отходы или дрова) сжигаются на 
колосниковой решетке. Продукты горения направляются 
в узкие раскаленные ходы дожигательной камеры, где после 
добавки воздуха они окончательно догорают. Далее „дым" 
поступает в первую смесительную камеру вентиляционной 
части, в которой его температура понижается до 200 — 300° за 
счет подсоса свежего воздуха из помещения. Затем горячие 
тазы („дым") попадают в циклон-искрогаситель, где вновь 
смешиваются со свежим воздухом перед входом во всасываю
щий патрубок вентилятора. 

В результате этого получается бесцветный воздух, подо
гретый до 45 — 55°, который выбрасывается в высушиваемое 
помещение при помощи вентилятора через расположенные 
на расстоянии 10—-15 см от пола тройник и разводящие воз
духопроводы из кровельного железа, протягиваемые до 
входа в комнаты. 

Большие массы быстродвижущегося по комнатам подо
гретого воздуха и наличие некоторого количества С 0 2 (ниже 
норм, установленных для производственных помещений) 
обеспечивают быструю и равномерную сушку штукатурки. 

Общий вес установки с вентилятором и электромотором 
не превышает 700 кг. Коэфициент полезного действия уста
новки равен 0,95, что определяет снижение расхода топлива 
в два раза по сравнению с огневыми калориферами. 
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Предложенный способ значительно более экономичен, 
чем обычный способ искусственной сушки штукатурки при 
помощи огневых или электрических калориферов. 

Вентиляция помещений. Сушка штукатурки в закрытых 
помещениях одним поднятием температуры намета не дает 
нужного эффекта, так как при этом необходимо удаление 
испаряющейся влаги. Поэтому при искусственной сушке 

Рис. 55. Сушильная установка теплопроизводительностью 150 тыс. 
ккал! час: 

1 — каркас топливника; 2 — рама топливника; 3 — смесительная камера; 4 — рама вентиля
тора; о — циклон; 6 — электромотор 4,5 кет, 1450 об мин; 7 — вентилятор; 8 — тройник; 

9 — дожигательйая камера; 10 — топочный объем. 

является обязательным устройство ускоренной вентиляции, 
обеспечивающей 4 — 8-кратный обмен воздуха в час. 

Для этой цели применяют вытяжную или приточно-вытяж-
ную системы вентиляции или же сквозное проветривание 
помещений. 

Вытяжная и приточно-вытяжная системы применяются 
при воздушном отоплении от калориферов, а проветривание — 
от нагревающих приборов (центральное, временное и пр.). 

Правила сушки штукатурки. При сушке штукатурки во 
избежание ее растрескивания или понижения прочности не
обходимо придерживаться следующих основных правил: 

1) разность температур воздуха в отдельных точках по
мещения не должна быть выше 8— 10°, а температура намета. 
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з а м е р я е м а я на п о в е р х н о с т и и г р у к а т у р к и п о т о л к а , н е выше 
45 - 30°; 

2) искусственная tyniKa штукатурки в помещении прекра
щается, когда влажность намета упадает до 4 — 6% (при про
бах, взятых на потолке). 

VII. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Наружная и внутренняя отделка зданий мокрой штука
туркой имеет ряд существенных недостатков и не отвечает 
требованиям скоростных методов работ и индустриализации 
строительства. 

Облицовка фасадов зданий керамическими и бетонными 
плитами, лицевым кирпичом, применение архитектурной ке
рамики и деталей из декоративного бетона позволяют пол
ностью отказаться от трудоемких работ по оштукатуриванию 
фасадов, сократить сроки и стоимость строительства. 

Для внутренней отделки применяются сухая штукатурка, 
сборные карнизы, тяги и различные офактуренные строитель
ные детали. 

Эти мероприятия дают возможность почти полностью 
исключить „мокрые* процессы оштукатуривания из состава 
работ на строительных объектах. 

2. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ОБЛИЦОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

а. Керамическая облицовка 

Из керамических облццовок наибольшее распространение 
получили следующие типы облицовочных материалов. 

Для облицовки фасадов одновременно с кладкой стен: 
1) плиты МП (Москва, Песчаная); 2) блоки МК (Москва—Киев). 

Для облицовки готовых 
стен: 1) плоские плиты с рум-
пами; 2) плоские плитки-

Плиты МП с прокладны
ми рядами широко приме
няются на новостройках 
Москвы. 

Облицовка плитами МП 
(рис. 56) производится с 
опережением кладки и со
стоит в подборе и установке 

Рис. 56. Деталь облицовки н а растворе всего ряда об-
плитами МП. лицовки по шнуру и отвесу. 
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После этого возводится кйрпйчная кладка до верхней гра
ни установленного ряда и затем все операции повторяются 
в той же последовательности. 

Через каждые два ряда плит и соответственно шесть рядов 
кладки облицовка перевязывается со стеной прокладными 
рядами из плоских керамических плиток. Пространство между 
облицовкой и кладкой запол
няется раствором. Расшивка 
швов производится по ходу 
кладки, толщина швов 8 — 
10 мм. 

Для облицовки стен ниж
них этажей обычно исполь
зуется рельефная рустован
ная плита МП, а для обли
цовки верхних этажей — 
плоская. 

Кладка стен с облицовкой 
плитами МП в зимних условиях может производиться мето
дом замораживания в обычном порядке. 

Облицовочные блоки типа МК (рис. 57) широко внедрены 
на строительстве в Москве и Киеве. Помимо облицовки плос
костей, такие блоки пригодны для углов, пилястр, выступов, 
а также и оконных проемов. В этом случае пустоты распола
гаются вертикально. 

При облицовке блоками типа МК предварительно вывер-
стывается насухо каждый ряд блоков с подбором их по оди
наковым допускам ( ± ) по высоте. По шнуру и отвесу выве

ряется и укладывается на 

Рис. 57. Деталь облицовки 
блоками МК. 

Метаяяичесмшы анкер 

\\ \\ \\ ™ 
* 1 \ ш * 1 \ ш * 1 \ ш « 

каркас *5мм чгряз 
500 мм. 

Рис. 58. Деталь облицовки 
плитами с румпами 

Процесс облицовки ведется 
один ряд блоков. 

Толщина швов облицовки 5 
производится в пустошовку, с оставлением наружных гори
зонтальных швов не заполненными раствором на глубину 

раствор 1-й ряд блоков, да
лее производится кирпичная 
кладка, в процессе возведе
ния которой горизонтальная 
часть блоков, имеющая тол
щину, равную толщине кир
пича, плотно зажимается 
в теле стены. 

Кладка облицовки про
изводится на цементном или 
сложном растворе той же 
марки, которая принята для 
кладки стен, но не ниже 
марки 10. 

с опережением кладки на 

— 10мм. Кладка облицовки 
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Рис. 59. Деталь облицовки плоскими 
плитками. 

1,5 — 2 см с последующей их расшивкой цементным растворов 
после осадки стен. 

Раствором заполняют все швы как между блоками, так 
и между блоками и поверхностью стены. 

Правильность установки облицовочных блоков проверяет
ся шнуром, уровнем и отвесом, а при фронте протяжением 
более 20 м — нивелиром. 

При облицовке готовых стен наиболее прочной является 
облицовка керамически
ми плитами с румпами 
(рис. 58). 

Плиты крепятся анке
рами к арматурному кар
касу, а последний укреп
ляется к стене посредст
вом закладных петель. 
Детали креплений долж
ны применяться оцинко
ванные или омедненные. 

В сооружениях II клас
са для закрепления плит разрешается применение стальных 
креплений, покрытых суриковой масляной краской или 
асфальтовым лаком. 

Промежуток между облицовкой и стеной заливается це
ментным раствором. 

Наиболее дешевыми из всех типов керамической облицов
ки являются плоские плитки без румпы (рис. 59). 

Плитки без румпы площадью до 0,05 м2 устанавливаются 
на цементном растворе, который наносится на тыльную сто
рону плит. Плитки большего 
размера должны устанавли
ваться насухо с креплением к 
стене при помощи стальной 
проволоки с последующей за
делкой швов цементным рас
твором. 

б. Плиты из декоративного 
бетона 

Наряду с облицовочной ке
рамикой для отделки фасадов 
широко применяются изделия 
из декоративного бетона. 

Наиболее распространенны
ми типами плоских бетонных 
армированных облицовочных 

м 6 9 0 

иетаплич петли 
для анкера 

х обяицобцчиЫе njiumbi 

Рис. 60. Облицовка стен одновре
менно с кладкой кесонными 

и /.-образными плитами из декора
тивного бетона. 
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плит являются кесонные (коробчатые) и L-образные плиты 
{рис. 60). 

Ввиду большой высоты бетонных плит (не менее 40см) 
облицовка ведется с пустыми горизонтальными швами тол
щиной для летних условий 2,5 — 3 нм и для зимних 4 — 5 мм . 
После осадки зданий швы расшиваются раствором. 

В процессе монтажа плит в горизонтальных швах под 
каждую плиту укладывается 2 — 3 мягкие прокладки, равные 
по высоте толщине шва. При осадке стен в связи со сжатием 
раствора в швах кладки, прокладки между плитами сжимают
ся; целость облицовки при этом не нарушается. 

в. Архитектурная терракота 
Терракота — глиняные неглазурованные изделия, прини

мающие после обжига различную окраску (от светлопалевой 
до красной) в зависимости от количества содержания в глине 
окислов железа. 

Терракотовые изделия, применяющиеся для архитектур
ного оформления зданий (карнизы, пояски, наличники, орна-

Рис. 61. Применение-архитектурной терракоты для оформления 
фасада здания. 

менты, барельефы и пр.), способствуют сокращению »мокрых* 
процессов. 

Изделия из терракоты крепятся при помощи стальной 
проволоки. 

3. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

а. Сухая штукатурка 
Сухая штукатурка применяется для отделки внутренних 

поверхностей помещений, имеющих относительную влажность 
не более 60%, а также для устройства перегородок с де
ревянным каркасом. 

В помещениях с относительной влажностью воздуха свы-
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Рис. 62. Решетка из по
лосок сухой штукатурки 

ше 60% м о ^ с е т б и т ь применена сухая гипсовая штукатурка 
при условии последующего покрытия ее масляной краской. 

В зимнее время работы по отделке сухой штукатуркой 
разрешается вести при температуре не ниже + 4°С. 

Отделка помещений сухой штукатуркой допускается толь
ко после отделки штукатурным раствором мест, не подлежа
щих облицовке сухой штукатуркой — ниш для приборов 
центрального отопления, поверхностей кирпичных отопитель

ных печей и их разделок, санузлов 
is? —j и т. д. 

- B H c s ^ i ^ f з — г о Применяются следующие способы 
2 крепления сухой штукатурки: 

приклеивание специальной масти
кой непосредственно к поверхностям; 

приклеивание специальной масти
кой к наклеенной на стену решетке 
из полосок сухой гипсовой штука
турки; 

прибивка гвоздями непосредствен
но к поверхностям; 

крепление гвоздями к реечному 
деревянному каркасу. 

* П о д г о т о в к а п о в е р х н о с т е й . Конструкции из де
рева, предназначенные для отделки листами сухой штукатур
ки, должны иметь влажность не более 18—23%, 

Подготовку поверхностей под сухую штукатурку произ
водят в соответствии с принятым способом крепления. 

Одним из способов подготовки каменных или бетонных 
поверхностей является устройство решетки каркаса, которая 
состоит из полосок гипсовых плит шириной 80 мм , наклеива
емых в вертикальном и горизонтальном направлениях (рис.62) 
на специальной мастике или из вертикальных полосок шири
ной 80 мм, наклеиваемых на всю высоту помещения с рассто
янием между ними по осям \,2м и с промежуточными марка
ми 60 Х§0 мм, размещенными на расстоянии 400 мм одна от 
другой. 

Крепление листов гипсовой и других видов сухой штука
турки к каменным стенам по деревянному каркасу с воздуш
ной прослойкой более сложно, требует значительного расхода 
древесины и противоречит санитарным требованиям, предъяв
ляемым к помещениям. Поэтому оно может применяться 
только в исключительных случаях, обоснованных проектом. 

Деревянный каркас крепится к каменным стенам ершами 
или гвоздями, забиваемыми в заделанные в стену деревянные 
пробки диаметром 3 — 5см, длиной 8—10 см. 

Рейки для каркаса должны быть ровными, толщиной 
3—4 см, а шириной—под стыковой шов плит не менее 5 СМ 
и под промежуточное крепление не менее 3 см. 
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Каждая рейка крепится по высоте помещения не чяенее 
чем иа трех пробках. Влажность применяемой древесины не 
должна превышать 18%. Рейки и пробки обязательно аити-
септируются. 

Каркас для крепления листов штукатурки должен иметь 
расстояние между осями реек 40 см. Рейки устанавливаются 
строго по отвесу и размещаются так, чтобы горизонтальные 
и вертикальные стыки листов совпадали с их осями. 

При устройстве деревянного каркаса по кирпичным стенам 
обязательна установка вертикальных реек в углах помеще
ний, у проемов и других углах перелома поверхности стен, 

В качестве основания для крепления плит сухой гипсовой 
штукатурки к потолкам применяются решетки и каркасы. Ши
рина щитов деревянного каркаса должна быть кратной расстоя
нию между опорами, а длина равна длине прибиваемых листов. 

При несгораемых перекрытиях листы сухой штукатурки 
приклеиваются к потолку мастикой по решетке из гипсовых 
полос, располагаемых по контуру листов. Ширина полос по, 
краям листов (у стены) 40 мм, а под стыком двух листов 80^^.' 

Внутри решетки наносятся марки из мастики 60x60лиг 
на расстоянии 400 мм одна от другой и 200 мм от края листа. 

К р е п л е н и е л и с т о в с у х о й ш т у к а т у р к и . Кре
пление сухой штукатурки на поверхности с отклонениями от 
плоскости более 40 мм не допускается. 

При разбивке поверхностей и разметке расположения сты
ков листов на поверхностях стен листы, как правило, распо
лагаются длинной стороной по вертикали. При этом разбивка 
поверхности должна вестись от угла стены (перегородки) 
или, при наличии в стене двери,—от двери к углам. 

На поверхности потолка стыки листов должны идти парал* 
лельно лучам света. 

Для приклеивания листов сухой гипсовой штукатурки 
к каменным и деревянным поверхностям применяются масти
ки следующих составов: 

Состав № 1 Состав М 2 

Гипс строительный (просеян
ный) 74 
Мел 25 
Декстрин . 1 
Составляющие "атворяются в 10 л 
воды с добавле! гем 1,5 кг мезд
рового клея в качестве замедлите
ля схватывания. 

(в % по весу на 10 кг смеси) 
Битумная эмульсия—1 

(в частях по весу) 

Жидкое стекло 40—45°—1 
Мел 1,5—2 
Битумная эмульсия смешивается, 
с жидким стеклом. Мел добавляет
ся до рабочей^ консистенции. Ма
стика обладает высокими клеящи
ми свойствами. 

П р и м е ч а н и е . Мастики, в 
состав которых входит гипс, не 
разрешается применять для при
клейки сухой гипсовой штука
турки к бетонным поверхностям. 

П р и м е ч а н и е . В состав би
тумной эмульсии входят (в % по
весу): битум JSfc 3 —40; канифоль—5; 
каолин—4 и вода—50. 
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Наклеивание плйт сухой штукатурки мастикой при отрица
тельной температуре не допускается. 

При наклейке сухой гипсовой штукатурки непосредствен
но на стены и перегородки мастикой последняя намазывается 
на листы по их периметру полосками шириной 40—50 мм и 
промежуточными полосками такой же ширины или марками 
€0x60 мм на расстоянии не более 400 мм одна от другой. 
Для -этого применяется густая мастика толщиной слоя 5 мм. 

Наклейка плит на решетку из гипсовых полосок либо по
лосок с марками производится мастиками указанных выше 
-составов. 

К деревянным бревенчатым стенам гипсовые плиты кре
пятся по каркасу из реек -не ранее чем через 1,5—2 года 
после сооружения здания, т. е. после его полной осадки. 

Брусчатые стены, не имеющие значительных отклоне
ний от вертикали, можно облицовывать, прибивая листы 
сухой штукатурки непосредственно к плоскости стены. 

При устройстве перекрытий по деревянным балкам с на
катом листы сухой штукатурки прибивают к деревянному 
каркасу (рис. 63) или непосредственно к балкам перекры
тия (рис. 64 ). 

Для прибивки листов сухой штукатурки к основанию ре
комендуется применять оцинкованные гвозди. 

Допускается применение обычных штукатурных гвоздей 
длиной 30 ^ „ д и а м е т р о м 2—3 мм или толевых гвоздей тех 
ж е размеров, но предварительно проолифленных. Забивка гво
здей при креплении сухой штукатурки к стенам должна 
быть выполнена по всему периметру каждой плиты на рас
стоянии не более 15 мм от ее края, не реже чем через 
ЮОлш, а по промежуточным рядам—не реже чем через 
200 мм. 

При креплении сухой штукатурки к перекрытиям рассто
яния между гвоздями должны составлять не более 100 мм 

Рис. 63. Крепление сухой штукатурки к деревянному каркасу перекрытия: 
•/—сухая штукатурка; 2—крайний ряд гвоздей; .?—средний ряд гвоздей; 4—гипсовый блок 

aaKaia; 5—гидроизоляция. 
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Рис. 64 Крепление сухой штукатурки к балкам перекрытия: 
/—сухая штукатурка;2—минеральная шерсть; 3—балка перекрытия;4—черный пол; 

5—чистый пол; 6— гидроизоляция, 7—пароизоляция. 

по периметру и не более 150 мм в промежуточных рядах.Забивка 
гвоздей в этих рядах должна быть выполнена в шахматном 
порядке. 

Для лучшей заделки вертикальных швов листы сухой 
штукатурки крепятся с зазором 3 — 5 м м . 

Обшивка поверхностей сухой штукатуркой ведется в на
правлении от углов к оконным и дверным проемам. 

Наличники, плинтусы, карнизы, розетки и другие архитек
турные детади устанавливаются после облицовки сухой шту
катуркой стен и потолков. 

Оконные откосы в каменных стенах могут оштукатури
ваться мокрой штукатуркой, отделываться плитами сухой 
штукатурки либо облицовываться готовыми гипсошлаковыми 
элементами (рис. 66), устанавливаемыми на растворе. 

Последний способ наиболее рациональный и менее тру
доемкий. 

ШлакабетоннЬш 
камень через 1Ь с м 

Рис. 65, 'Сопряжение 
листов сухой штука
турки, приклеенных 
мастикой, в верти
кальных углах а е н : 
1 — каменная стена, 2 — 
гвоздь для упора (маячный 
гвоздь), 3 клеящзч масти
ка; 4- место перегиба ли

цевого картона. 

Металлическая cemfto 
(8bice4ka из /kecmuj 

Рис. 66. Стык сборного оконного проема с сухойЪ 
штукатуркой. * 
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O 6 p a 6 o f i c a ш в о в и о т д е л к а п о в е р х н о с т е й » 
Швы сухой гипсовой штукатурки заделываются: 

масляной шпаклевкой (при масляной окраске); 
гипсовым раствором (при клеевой окраске); 
перекрыванием швов штапиками и раскладками. 
В последнем случае швы плит должны располагаться 

в соответствии со специальным чертежом. Закрываемые швы 
«обычно заделывают заподлицо мастикой, а затем на шурупах 
жли гвоздях крепят штапики (рис. 67, б и в) 

Под оклейку обоями стыки ли
стов с прямоугольными кромками 
заделываются клеевой или гипсо-
клеевой шпаклевкой заподлицо с 
поверхностью (рис. 68, а). 

Под клеевую и масляную окраску 
вертикальных поверхностей сты-

Рис. 67. Заделка швов сухой 
штукатурки: 

л—мастикой, б и в— штапиками: / — 
рейки каркаса, 2— мастика, 3-шуруп; 
4—сухая штукатурка, 5—деревянный 

Рис. 68. Примеры обработки швов: 
а—полное заполнение шва, б—заполнение 

с расшивкой шва. 

яи листов выполняются с зазором в 3—4 мм (открытый шов, 
рис. 68, б) либо заподлицо с поверхностью заполняются шпак
левками, рецепты которых приведены ниже. 

Для первой шпаклевки приготовляется густой раствор (на 
1 кг сухой смеси 0,35—0,40 л воды). Для второй шпаклевки 

-раствор приготовляется жидким, причем не рекомендуется 
•за один прием растворять больше 250—300 г порошка. Вто
рая шпаклевка наносится не раньше чем через 24 часа после 
окончания первой, т. е. после полного просыхания. 

Шпаклевки для заделки швов сухой гипсовой штукатурки: 

25 
74 

1 

Состав М 1 
(в % по весу) 

Гипс 
Мел 
картофельный крахмал. . 
«Смесь сухих компонентов затво
ряется на следующем составе: 
Мыло хозяйственное . * 200 г 
Клей малярный . . . . 0,5 кг 
или клей столярный . . 0,25 „ 
Рода * • • Ю Л 

Состав М 2 
Мел 7,5 кг 
Грунт купоросный . . . 2,7 л 
Олифа 0,05 кг 

Состав № 3 

Клеевой раствор (17%-ный) 2,3 л 
Олифа 0,4 кг 
Мел 7,5 кг 
Состав № з применяется для шпа
клевки под масляную окраску. 

«56 



Таблица 11 

Шпаклевка для органической штукатурки 

Материалы (на 
10 к г состава) 

Еди
ницы 
изме
рения 

Виды шпаклевок 

Материалы (на 
10 к г состава) 

Еди
ницы 
изме
рения 

гип-
сокле-

евая 

клеевая 
для швов 

на купорос
ном грунте 

масляная (под 
масляную 

окраску) 
Материалы (на 
10 к г состава) 

Еди
ницы 
изме
рения 

гип-
сокле-

евая гус
тая 

жид
кая 

гус
тая 

жид
кая 

гус
тая 

жид
кая 

17%-ный раствор 
клея . . . . 

Олифа . . . . 

л 

кг 

2,70 

0,05 

2,70 

0,50 

3,10 

0,30 0,05 0,06 

2,30 

0,40 

2,70 

0,40 

Гипс просеянный кг 7,50 

» — 7,50 7,10 7,50 7,10 7,30 7,10 

Грунт купоросный Л — — — 2,70 3,10 — — 

Шпаклевать необходимо не только швы, но и головки" 
гвоздей, места повреждения картона и т. п. 

Для придания швам большей прочности и предотвраще
ния появления трещин рекомендуется швы покрывать полос
ками перфорированной бумаги или марли шириной 5 см. Марлш 
втапливается в первую шпаклевку сразу же после ее нанесе
ния, пока она не схватилась. При вторичной шпаклевке мар
ля перекрывается раствором и заглаживается. 

Поверхности, облицованные сухой штукатуркой, отделы
ваются кле'евой, силикатной, казеиновой, масляной и эмале
выми красками, а также электролаками, обоями и л и н 
крустом. 

При клеевой окраске поверхностей сухой гипсовой шту-» 
катурки последние предварительно покрываются квасцовой 
грунтовкой. 

При масляной окраске поверхности шпаклюются, покры
ваются масляной грунтовкой и затем окрашиваются. 

Оклейка обоями производится непосредственно по поверх
ности сухой штукатурки после заделки швов гипсовой шпак
левкой и заклейки их узкими полосками бумаги. 

О б р а б о т к а п о в е р х н о с т е й с у х о й ш т у к а т у р 
к и б е с п е с ч а н о й н а к р ы в к о й . Новаторами треста 
жМосграждану гл ежил строй и предложен и внедрен на строи-
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тельстве способ подготовки поверхности сухой гипсовой штука
турки под окраску—беспесчаная накрывка, при которой устра
няется трудоемкий и дорогостоящий процесс разделки швов 

<: затратой таких материалов, как олифа, марля и др. Этот 
способ заключается в том, что на поверхность сухой штука
турки наносится слой беспесчаной накрывки толщиной 1—3 мм, 
состоящей из гипсового раствора. 

В гипсовый раствор вводится замедлитель в виде известко
вого теста в количестве 15% или клея в количестве 0,5—1,5% 
ют веса гипса. 

Точная рецептура смеси определяется лабораторией с учетом 
качества гипса и должна удовлетворять требованию отдаления 
срока начала схватывания раствора на 10— 15 минут от 
момента его приготовления. 

Заводка раствора приготовляется из расчета 8—10 л на 
4—5 л*2 поверхности. Готовый раствор накладывается кельмой 
иа стальной полутерок размером 12 X 65 см и наносится на 
поверхность слоем не менее 1 мм и не толще 3 мм в самой 
глубокой впадине. 

Когда слой раствора нанесен * на поверхность 4—5 м2, 
.штукатур, прижимая полутерок к поверхности под углом 
10—15J, заглаживает ее до получения гладкой фактуры. 
Затем наносится очередная порция состава и производится 
окончательная отделка поверхности путем заглаживания стальной 
гладилкой размером 12X^5 см. 

Поверхность считается подготовленной под покраску после 
того, как она примет гладкую до глянца фактуру. 

Просыхание тонкого беспесчаного слоя происходит за 1 — 
2 дня, после чего могут выполняться малярные работы. 

Перед клеевой окраской поверхность должна быть пред
варительно огрунтована «мыловаром» следующего состава: 
250 г мыла, 250 г клея, 30 г олифы и 1,5—2,0 кг мела на 
10 л воды. Масляной окраске должна предшествовать про-

олифка. 

б. Перегородки из гипсовой сухой штукатурки 
с заполнением гипсо-шлакобетоном 

Впервые внедренные на стройках Москвы каркасные пере-
тородки с обшивкой гипсовой сухой штукатуркой и заполнением 
пространства между листами обшивки гипсо-шлакобетоном 
могут применяться во всех помещениях с нормальной влаж
ностью. 
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Таблица 12 

Характеристика перегородок 
Показатели на 1 м2 

вес 
в кг 

рас
ход 

гипса 
в кг 

расход дре
весины в м3 

О е£ 
>< « м 
й ° * 
O . U ffl 

90-100 13-25 0,01—0,02 0,05 

180—190 26-50 0,224 0,10 

90—100 13-25 0,0112 0,04 

180-190 26-50 0,024 0,05 

п.п. 
Назначение пере

городок 

6 * 
S m 5 9 к ^ 
a s 5> 

Й к S 
со ч sr 

Междукомнатная тол-
щйной 10 см 

Междуквартирная 
двойная общей толщи
ной 24 см, с воздушной 
прослойкой 5 см 

Между кухней и сан
узлом толщиной 10 см, 
с обшивкой со стороны 
санузла, окрашенной 
асбофанерой 

Для школ, между клас
сами толщиной 18 см 

42 

50 

41 

45-46 

Несущим элементом перегородки является деревянный кар
кас, состоящий из горизонтальной верхней и нижней обвязок 
и вертикальных брусков, поставленных на расстоянии 60 см 
друг от друга. 

При толщине заполнения в 16 см расстояние между стой
ками каркаса принимается в АО см. Сечение элементов кар
каса, их сопряжения и крепления указаны на рис. 69 и 70. 
Под стыки листов ставят бруски толщиной 50 мм, а в сере
дине листов—бруски толщиной 40 мм . 

Древесина каркаса должна быть обязательно проантисеп-
тирована и при установке изолирована от каменных кон
струкций слоем толя. Влажность древесины не должна 
превышать 23%. 

Листы сухой штукатурки устанавливаются вертикально на 
высоту этажа и прибиваются к каркасу оцинкованными 
гвоздями длиной 30 лш, диаметром 2 мм через каждые 
10 см по краям листов и через 20 см по промежуточным 
стойкам. 

Для заполнения перегородки гипсо-шлакобетоном верх
няя часть листа на высоту 30 см надрезается с внутренней 
стороны и отгибается наружу. После заполнения оставшийся 
не засыпанным верхний участок перегородки закладывается 
заранее заготовленными гипсо-шлаковыми вкладышами на 
гипсо-шлаковом растворе, а отогнутые участки листов подни
мают и пришивают на место гвоздями. 
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Сечение 5-3 

T 

I  

T 
| i [i 

г p 

:i ri 
^ J№> 

; i 0 с 

/ 2 0 2 , 5 — 
Сечение /-/ 

Деталь В ЦетвяЬ А" 

Линия 

сухой i I 
штукатурки* [ 

ДетълЬ, ,А 

IZQO 
5 Сечение 2 ~2 

Деталей" 

* iJLk 1 5 5 7 S ^ 1 1 S4Q 1 { Заполнитель 
*4<Г 1*P(iu!icotafi смесь) 

кормка, 3ekptnbi 

ТолЬ 

ДетолЬ vmykemy** 

о 

ЯнтистпмроВь 

каркас каакас ' 

ЯнгЯиьептиребаынЬщ} 
Сйрбйпщ^щ каркас 

Рис. 69, Междукомнатная перегородка. 
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Рис. 70. Междуквартирная перегородка. 

Для приготовления гипсо-шлакобетона применяются ко
тельные шлаки без примеси мусора. Крупность зерен не 
должна превышать 25 мм. 

Содержание частиц, проходящих через сито с отверстия
ми й 0,6 , не должно быть более 25%. 

Привозимый на постройку шлак должен быть предохра
нен от намокания и загрязнения. 

Рекомендуется следующий состав гипсо-шлакобетона 
(дозировка по объему): на 1 часть гипса 3—5 частей шлака 
(в зависимости от активности гипса). 

Количество воды для затворения смеси зависит от влаж
ности шлака и от его водопоглощения. Для спекшихся шла
ков донецких углей влажность смеси, должна составлять 
15—25%', а для шлаков подмосковных углей, обладающих 
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большей водогюглощаемостью, влажность смеси принимает* 
ся в пределах 30—35%. 

Приготовление гипсо-шлакобетона производится переме
шиванием насухо шлака и гипса, после чего смесь равномер
но увлажняется требуемым количеством воды. 

Предел прочности гипсо-шлакобетона должен быть не 
ниже 4 кг/см2 * 

Рис. 71. Схема подъемника-смесителя: 
/—трехколеснаятележка; 2—редуктор; 3—винт смесителя; 4—кожух; 5—резиновый 

рукав; 6—форсунка; 7—загрузочная воронка; 5—электромотор 1,6 кет; 9—установочный 
винт; 10—поворотное колесо тележки. 

В настоящее время механизация приготовления гипсо-
шлакобетОна и заполнения им перегородок осуществляется 
несколькими способами. 

В тресте „Мосжилгосгтрой" 1 для приготовления гипсо-
шлакобетонной массы и заполнения ею перегородок сконст
руирован передвижной подъемник-смеситель (рис, 71). 

Этот агрегат представляет собой металлическую трубу 
диаметром 160 мм, внутри которой вращается червячный 
винт, приводимый в движение электромотором 1,5—2,2 нет. 
Лопасти винта непрерывно и тщательно перемешивают шлак 
с гипсом, одновременно подают массу вверх и выбрасывают 
ее через лоток в отверстие перегородки. 

Увлажнение смеси водой до требуемого предела произ
водится после выхода смеси из трубы. Для этого смесь про
ходит через водяную завесу, создаваемую форсункой, поме
щенной в резиновом рукаве выпускаемого люка. 

Подача шлака в поэтажные бункеры производится по мусо
ропроводу. Для подачи гипса в поэтажные бункеры монтирует* 
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Рис. 72. Ручной вибратор 
для уплотнения засыпки. 

ся металлический трубопровод, снабженный пневматическим 
винтовым питателем СПК (схемы монтажа, трубопровода 
приведены на рис. 37 и 38). 

Для уплотнения засыпки применяются ручные вибраторы 
(рис. 72). 

В последнее время разработана конструкция „передвиж
ного опалубочного щита", с по
мощью которого заполнение гипсо-
шлакобетонной смесью может быть 
произведено после прибивки листов 
сухой штукатурки только с одной 
стороны каркаса. При этом засыпка 
поддерживается с другой стороны 
щитом, постепенно передвигаемым 
вверх и слева направо по мере за
полнения промежутка. Этот способ 
позволяет обойтись без устройства 
„окон* и дает возможность уда
лить влагу в засыпке в течение 1— 
2 суток. 

Отделка поверхностей перегородок производится анало
гично другим поверхностям, облицованным сухой гипсовой 
штукатуркой. 

в. Сборные карнизы и тяги 

Для изготовления известково-гипсовых элементов сборных 
карнизов и тяг применяют раствор состава 1 : 2,5 : 1 (известь: 
гипс: древесные опилки). 

Густота известково-гипсового раствора должна соответст
вовать погружению конуса СтройЦНИЛ на 70—80 мм. От
ливку карнизов производят в фор
мах с вкладышами. Вкладышам 
придают профиль, соответствую
щий профилю карниза (рис. 73). 
Длина отливаемых сборных эле
ментов не должна превышать 
1 м. Перед заливкой раствором 
форму и вкладыши смазывают 
составом, приготовляемым из 1 кг 
хозяйственного мыла, растворен
ного в смеси из 1 л воды и 3 л 
керосина. Вновь изготовленные 
формы и вкладыши со всех сто
рон проолифливаются; поверхности, соприкасающиеся с от
ливкой, кроме того, окрашиваются масляной краской. 
Для армирования отливаемых карнизов применяют штука
турную дрань толщиной не более 15мм в количестве 2—3 шт. 

Рис. 73. Форма для отливки 
карнизов: 

/ — н е п о д в и ж н ы е с т е н к и ф о р м ы , 
2 — о т к и д н а я с т е н а , 3—вкладыш. 
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на одну отливку, а также паклю. Дранки и пакля втав** 
ливаютея в раствор во время заливки формы. 

. Готовые карнизы устанавливаются на последний слой 
грунта. Поверхность этого слоя перед укреплением карниз
ной детали должна быть н а р е з — 

VIII. ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ 

Декоративные штукатурки с неполированной фактурой 
Применяются преимущественно для отделки фасадов, а 
иногда и для внутренних поверхностей некоторых помеще
ний (вестибюли, фойе, залы и пр.). 

Полированные декоративные штукатурки (искусственные 
мраморы) применяются исключительно для внутренней от
делки помещений. 

1. ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЕ (ЦВЕТНЫЕ) ШТУКАТУРКИ 

К известково-песчаным (цветным) штукатуркам относятся 
штукатурки, в состав которых входят в качестве основного 
вяжущего известь и в качестве заполнителя мелкозернистый 
кварцевый песок. В этих штукатурках может частично при
меняться и цемент. 

Материалы. Известь для цветной штукатурки может 
применяться всех видов и должна соответствовать требова
ниям действующего стандарта. 

Цемент в известково-песчаных цветных штукатурках 
применяется в небольших количествах, являясь гидравличе
ской добавкой. 

Для накрывочного (цветного) слоя светлых тонов приме
няют белые и светлые портландцементы с гидравлической 
добавкой или трассовые портландцемента с повышенной ак
тивностью порядка 300—350 кг/см2. 

В качестве заполнителей применяются пески. Для грун
та—пески горные или речные с крупностью зерен в 0,3—0у6мм 
около 60% и с крупностью зерен в 0,6—2,5 мм не ме
нее 15%. 

Для накрывочного лицевого слоя штукатурок светлых 
тонов применяют чистый белый кварцевый песок или пески 
белого мрамора и белого известняка. 

Для получения блеска вводят слюду, песок белого круп
нокристаллического мрамора, кварца и др. 

Красящие, вещества применяют для цветных штукатурок 
в виде сухих красок для подкраски вяжущих. Проверенными 
в отношении прочности и устойчивости являются все земля
ные краски, закиси железа и некоторые органические краски. 

Приготовление растворов. Для накрывочного (цветного) 
слоя штукатурки применяются известково-песчаные раство
ры состава 1 s 2 — 1 : 3 (известь : песок), 
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При повышенных требованиях к механической прочности 
и устойчивости штукатурки взамен извести в количестве до 
15—20% в раствор может вводиться портландцемент. 

Окраска чистых известковых растворов производится 
путем пропуска через мелкое сито части дозируемого изве
сткового теста и краски с перетиранием этой смеси в пасту 
или перетиранием краски с частью извести в краскотерке 
и введением этой смеси в известковый- раствор. Окраску 
можно производить также путем размешивания краски с во
дой с последующим введением полученной суспензии в из
вестковое молоко, на котором и «полулают, штукатурный 
окрашенный раствор. 

Окраска известково-цементных растворов производится 
путем размешивания краски с водой с последующим введе
нием полученной суспензии в известковое молоко. 

Нанесение слоев и отделка поверхностей. Декоратив
ную известково-песчйную (цветную) штукатурку наносят 
не менее чем в четыре слоя. Первые два слоя, обрызг 
и грунт (подготовительный слой) наносят из обычного из-
вестково-песчаного раствора по маякам, добавляя в него 
иногда небольшое количество цемента'для более быстрого 
схватывания. Подготовительный слой под цветные штукатур
ки может быть выполнен также и на сложном растворе. 

Общая толщина подготовительного с'лбя Должна отвечать 
толщине маяков; нормальной считается толщина в 1,5 см . Тол
щина намета каждого слоя (обрызг, грунт) не должна пре
вышать 1 см. 

Накрывку декоративного слоя наносят в два приема без 
маяков цветным раствором по отвердевшему грунту, т. е. 
через 7—12 дней. За первый раз накрывку наносят жидким 
раствором слоем в 2—Ъмм ; второй слой, толщиной в5—6мм , 
делают раствором нормальной густоты. 

Уплотнение и разглаживание накрывочного слоя произ
водится теми же способами, что и при выполнении обычной 
(недекоративной) штукатурки. 

Стыки в отделочном слое допускаются только по линиям 
архитектурных членений. 

Отделка декоративной, штукатурки производится непо
средственно после нанесения накрывочного слоя до начала 
схватывания раствора. 

Поверхность декоративных штукатурок отделывают под 
фактуры различных типов, из которых наиболее распрост
ранена фактура под циклевку. Фактура под циклевку полу
чается обработкой циклей по схватившейся, но еще не 
затвердевшей поверхности, примерно через 1—2 часа после 
нанесенйя и затирки накрывки. 

При помощи цикли с накрывки сдирается верхняя пленка, 
а зате^ поверхность обметают легкой щеткой или кистью. 
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В сухую1 погоду отциклеванную поверхность штукатурки 
следует смачивать водой в течение 2—3 дней. 

Если в растворе цветной накрывки содержится цемент, то 
смачивание поверхности нужно производить в течение 5—7 дней 
по 2—3 раза в день. 

Р е ц е п т у р а о т д е л о ч н о г о с л о я 
(состав в % по весу) 

а) Цвет желтый 
Известь-пушонка • • 10 
Портландцемент 20 
Мраморная мука 10 
Охра • 4,5 
Мумия 0,5 
Горный желтый песок . . . . 15 
Мраморный песок крупностью 

0,5—2 мм 40 

б) Цвет белый 
Известь-пушонка • « . . • • • 1§ 
Портландцемент (светлый) • • 7 
Песок мраморный 7Q 
Пудра мраморная . . . . . . 13 

в) Цвет светлозеленый 

Известь-тесто 20 
Портландцемент • . 4,0 
Песок кварцевый 74 
Ультрамарин 0,5 
Окись хрома 1,5 

г) Цвет розовый 

Известь-тесто . . • 20 
Портландцемент • • 4,0 
Песок мраморный . . . . . . 73 
Мумия . . . . . . . . . . . 3,0 

2. МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ 
ДЕКОРАТИВНЫМИ ЦВЕТНЫМИ ШТУКАТУРКАМИ 

На стройках столицы Белоруссии г. Минска широко распро; 
странен механизированный способ нанесения декоративного слоя 
цветной штукатурки, предложенный и разработанный бывшим 
Главпромстроем при Совете Министров БССР. 

Применение этого метода увеличивает производительность 
труда и снижает стоимость декоративных штукатурок. При этом 
полностью устраняются такие трудоемкие процессы отделки по
верхности, как циклевка, набрызг через сетку или со щетки 
и др. Требуемая фактура поверхности создается за счет регулироз 
вания факела раствора. 

Предложенный способ механизированного нанесения цветной 
штукатурки заключается в следующем. Подготовительный слой 
под декоративную штукатурку выполняется из сложных раство
ров составов 1:0,65:4— 1:1:6 по маякам с особой тщатель
ностью. 

До нанесения декоративного елоя из цементно-песчаного 
раствора должно быть закончено в штукатурке архитектурное 
оформление фасада и установлены вее архитектурные детали. 
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Поверхность подготовительного слоя должна $ыть шеро
ховатой, для чего она обрабатывается мелкозубчатой пилой 
с глубиной борозды 2—3 мм. 

По предварительно увлажненной поверхности подготови
тельного слоя наносится декоративный слой цветной штука
турки толщиной 5—7 мм из цементно-песчаного раствора 
состава 1:0, 5 : 4 (цемент : известь : заполнители—песок, 
крошка, стекло и др.)- Гашеная Известь добавляется в це-
ментно-песчаный раствор для повышения пластичности, как 
разбелитель и замедлитель при быстросхватывающихся це
ментах. 

Архитектурные детали покрываются декоративным слоем 
с мелкозернистым песком или мраморной крошкой крупно
стью 0,6—0,8 мм. Для отделки лица стены применяется песок 
(мраморная крошка, дробленое стекло, фарфор и др.) с круп
ностью зерен от 0,6 до 2 мм. 

Содержание органических примесей в песках не должно 
превышать 1%, а глинистых и тонко-дисперсных частиц—не 
более 5%. 

Краски дозируются в количествах, указанных в рецепту
рах декоративных штукатурок. Краски должны быть ще-
лоче- и светоустойчивы. 

Для декоративного слоя светлых тонов рекомендуется 
применять белые и светлые портландцементы марки не 
ниже 300, 

Цоколи зданий декоративными штукатурками из цемент
но-песчаного раствора оштукатуривать не разрешается, они 
должны быть оштукатурены каменными штукатурками. 

Цементно-песчаный раствор для цветной штукатурки при
готовляется на растворомешалке. Сначала в растворомешал
ку заливается известковое молоко, затем засыпается цемент 1 . 
После перемешивания их в течение 1—2 минут засыпается 
песок, и смесь перемешивается еще 2 минуты. Затем» гото
вый раствор подается на вибросито, после чего поступает 
в бункер растворонасоса, при помощи которого раствор транс
портируется к месту нанесения его на поверхность по раст-
воропроводу. 

При оштукатуривании фасадов зданий высотой до шести 
этажей растворопровод составляется по длине на 50% из 
шлангов диаметром 38 мм и на 50% из шлангов диаметром 
25 мм. 

Сжатый воздух для распыления раствора поступает к соп
лу от компрессора 0—16 по 13 мм шлангу. 

1 В случае необходимости окраска цемента производится путем 
предварительного сухого перемешивания цемента и краски. Добавка 
краски непосредственно в раствор не разрешается. 
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Цементно-яесчаный декоративный слой наносится на по
верхность специальным соплом (рис. 74). 

Отличительной особенностью этого сопла является воз
можность регулирования длины и формы факела раствора 
з а счет изменения расстояния между мундштуками самого 

сопла и центральной воз
душной трубки. 

Сопло имеет следую
щее устройство, обеспе
чивающее изменение фор
мы факела раствора. 

Центральная воздуш
ная трубка 1 крепится 
к корпусу 2 сопла при по
мощи нарезной муфты 3. 
Мундштук 4 центральной 
воздушной трубки кре
пится к ней непосредст
венно. Выходной мунд
штук 5 крепится к нако
нечнику 6. 

Положение наконечника относительно корпуса сопла 
вдоль его оси может быть изменено, так как наконечник на
винчен на нарезку корпуса сопла. 

Для изменения ГвыходнОго отверстия сопла предусмот
рены сменные вкладыши 7 с отверстиями диаметром 4, 5, 6,7 
я 8 мм. 

Вкладыши с отверстиями 4—5 мм применяются при от
делке декоративным слоем архитектурных деталей и для по
лучения мелкозернистой бархатистой фактуры. 

Вкладыши с отверстиями 6, 7 и 8 мм применяются для 
создания крупнозернистой фактуры. 

Таким образом, меняя расстояние между мундштуками 
(выходными и воздушными), можно менять форму факела 
раствора и бугристость поверхности декоративного слоя, 
а производя смену вкладышей—менять фактуру этого слоя. 

3. ТЕРРАЗИТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ 

Терразитовые штукатурки выполняются из готовых рас
творов, для которых употребляют терразит—сухую смесь (за
водского, изготовления) пушонки и цемента с заполнителями 
и красками. 

Терразит имеет различный цвет, который зависит от 
введенных в его состав минеральных красок. 

Содержание вяжущих и состав заполнителей в терразите 
также различные. В зависимости от вида применяемых вя
жущих сухие терразитовые смеси изготовляются: известково-

Рис. 74. Сопло для нанесения 
цветного раствора: 

/—центральная воздушная трубка; 2— корпус 
топла, 3— муфта; 4—мундштук; 6-—наконечник, 

7—вкладыш. 
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цементные (с преобладанием извести); цементно-известковые 
(с преобладанием цемента); цементные; известковые; гипсо
вые и гипсо-известковые. 

Фактура терразита различается в зависимости от предель
ной крупности зерен заполнителя (в смеси). 

Таблица 13 

Ассортимент сухих смесей 

Название сорта Обозначе
ние сорта 

Предельная круп
ность зерен 

заполнителя в мм 
Преимуществен
ное назначение 

М 0,6—1,2 Для гяг 
С 1,2-2,5 » стен 

Крупный . . . . к 2,5-5-8 „ цоколей 

Таблица 14 

Составы некоторых марок терразита по 
московского завода .Терразит* 

"(в объемных частях) 

данным 

иве г 
состава Наименование составных частей Мелкий Средний 

Белый 0,75 0,75 
3,0 3,0 
2,0 2,0 
7,0 8,0 
0,5 0,5 

Кремовый 

Крошка белая мраморная (1—2 мм) . . . 

Охра (по весу ко всей сухой смеси) . . . 

1,0 
3,0 
3,0 
7,0 
0,5 
0,5% 

1,0 
3,0 
3,0 
8,0 
0,5 
0,5 И 

Декоративная терразитовая штукатурка фасадов должна 
выполняться в два этапа: для выравнивания поверхности сте
ны наносится обычный грунтовый слой, а после его отверде
ния—цветной накрывочный слой. 

Поверхность грунта нарезается волнистыми бороздами 
в горизонтальном направлении глубиной ие менее Змм. 
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Для грунтового слоя рекомендуются составы, указанные 
в таблице 15. 

Таблица 15 
Составы для грунтового слоя 

Виды оснований под штукатурку 

Виды смесей для 
кладка из кирпича и 
шлакобетона марки 

шлакобетоны марки 
ниже 50 и другие 
основания слабой 

декоративного структуры 

накрывочного слоя 
Составы для грунтового слоя по объему 

накрывочного слоя 
це

мент 
известь 
(тесто) песок це

мент 
известь 
(тесто) песок 

1. Известково-цементные . . { ! 
3 
2 

10—12 
8—9 

1 
1 

4 
3 

12—15 
10—12 

2. Цементно-известковые • . (! 1 
0,65 

6 
4 - 6 

— — 

3 {! 
0,33 
0,15 

3—4 
3—3,5 — 

— 
— 

4. _ 1 2,5 — 1 3 

П р и м е ч а н и я : 1. Составы грунта по п. 3 предназначаются для по
верхностей из плотного бетона, из плотного естественного камня, оснований 
из металлическрй сетки для баз колонн, пилястр и для лепных деталей 

2 Дозировки таблицы относятся к цементам марки 200, 250, к извести 
кальциевой I сорта и к пескам среднезернистым. 

Сухая масса терразита смешивается с водой в растворо
мешалке. 

Нанесение декоративного слоя следует производить после 
отвердения грунта, т. е. примерно черэз б—10 дней после 
его нанесения. Нанесенный на стену слой грунта смачивается 
водой. 

Толщина декоративного слоя должна быть: при применении 
мелкозернистой смеси—8—10 мм; среднезернистой—10—12 мм; 
крупнозернистой —12—15 мм* Этот парный слой наносится в два 
приема — обрызг и намет. 

Растворы, содержащие цементы, должны быть использованы 
не позднее чем через 2 часа после их затворения. 

Мелкозернистая и среднезернистая фактуры получаются 
обработкой поверхности «циклевкой», т. е. снятием циклей 
пленки накрывочного слоя. Циклевка должна начинаться после 
схватывания раствора, примерно через а/ 2—1 час после его 
выравнивания. 

Не допускаетсй циклевка равномернозернистых составов 
в полузатвердевшем состоянии во избежание получения беловатых 
полос и пятен. 



Равномерная крупнозернистая камневидная фактура полу
чается обработкой цементной крупнозернистой штукатурки 
в затвердевшем состоянии либо пескоструйным аппаратом, либо 
наковкой инструментами (бучардами,;троянками и пр.). 

П р о м ы в н а я т е р р а з и т о в а я ш т у к а т у р к а . Старый 
способ получения крупнозерйистой камневидной фактуры це
ментной терразитовой штукатурки при помощи обработки деко
ративного слоя ударными инструментами (бучардами, троянками 
и др.) требует большой затраты рабочей силы и увеличенного 
расхода цемента для придания декоративному слою соответствую
щей прочности. 

Новый метод обработки цементной терразитовой штукатурки 
под крупнозернистую камневидную фактуру при помощи промыва 
уменьшает расход цемента (до 3 кг на 1 м2 за счет уменьшения 
излишней при промыве прочности декоративного слоя) и исклю
чает трудоемкий процесс наковки поверхности, что дает большую 
экономию рабочей силы и значительно сокращает сроки обработки 
поверхности. 

Обработка терразитовой штукатурки промывом заключается 
в том, что после нанесения и разглаживания декоративного 
слоя с его поверхности, при помощи малярного краскопульта, 
вымывается водой цемент и обнажается структура каменной 
крошки. При этом необходимо употреблять минимальное 
количество воды, необходимое только для смывания цемента 
с наружной поверхности каменной крошки. Излишек воды 
ослабляет связь верхнего слоя каменных зерен с основной 
массой декоративного слоя, в результате чего может произойти 
их выкрашивание. 

Обработанный таким образом декоративный слой должен 
содержаться в увлажненном состоянии в течение недели после 
промывки. 

Общая толщина декоративного слоя штукатурки должна 
быть 5—8 ти 

Приготовление растворов для терразитовой промывной 
штукатурки и нанесение их на поверхности аналогичны обыч
ной терразитовой штукатурке, обрабатываемой ударными инстру
ментами. 

IX. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

1. Без устройства прочных сплошных настилов по балкам 
перекрытий производить внутреннюю штукатурку помещений 
воспрещается. 
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2. В лестничных клетках работа на высоте с приставных 
лестниц не допускается. 

3". При производстве штукатурных работ подмащивание 
на случайных предметах: приборах отопления, раковинах 
и т. п. воспрещается. 

Оштукатуривание отдельных»мелких мест (заделка отвер
стий после монтажа санитарно-технического оборудования 
и т. п.) производится с надежных подмостей или лестниц-стре
мянок. 

4. Оштукатуривание наружных оконных откосов при от-> 
сутствии наружных лесов должно производиться с настилов* 
выпущенных из проемов окон, При оштукатуривании внут
ренних откосов должны быть приняты меры против возмож
ного падения рабочих б проемы, 

5. При работе с наружных лесов одновременно на несколь
ких ярусах расстановка рабочих на захватках, расположен
ных по одной вертикали, запрещается, 

6. При просушивании свежей штукатурки специальной 
машиной или жаровнями вход рабочих в непроветренное по
мещение без противогаза запрещается. 

7. Воспрещается вводить в растворы для цветной штука
турки краски свинцовые (свинцовый сурик, свинцовый крон 
и т. п.), медные и мышьяковистомедные (медянка и т. п.). 

8. При оштукатуривании растворонасосом и цемент-пуш
кой оператор должен быть снабжен защитными очками. 

9. Место растворонасосов и рабочее место оператора дол
жны быть связаны исправно действующей сигнализацией. Мо
торист обязан внимательно следить за подаваемыми сигнала
ми пуска и остановки насоса. Работа насоса без сигнализа
ции воспрещается. 

10. Растворонасос перед пуском в работу должен быть 
испытан на давление 15 ат. Результаты испытания оформля
ются актом. Превышение предельного давления растворона-
соса во время работы категорически воспрещается. 

И . Во время работы растворонасоса и цемент-пушки 
воспрещается перегибать шланги и производить затягивание 
сальников. 

12. После окончания работы воспрещается снимать воз
душный клапан и переходной патрубок, не убедившись в том, 
что давление упало до нуля. 

13. В местах прохода рабочих шланги должны быть пере
крыты переходными мостиками. 

14. Воспрещается увеличивать давление сжатого воздуха 
в цемент-пушке выше предельного для данной конструкции. 

15. Производить продувку шлангов сжатым воздухом для 
удаления пробок из" шлангов разрешается только после уда
ления за пределы одасной зоны лиц, не участвующих в про
дувке. 
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16. Производить очистку и ремонт цемент-пушки разрешается 
лишь после отключения ее от компрессора (закрытием воздушных 
вентилей у компрессора и у цемент-пушки). После этого должно 
быть проверено падение давления в системе трубопровода 
и шлангов. 

3. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 

L ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Малярные работы производятся для предохранения частей 
зданий и сооружений от преждевременного разрушения под 
действием увлажнения, солнечного света, воздуха,* газов 
и прочих явлений, для улучшения санитарно-технических 
условий, а также для архитектурно-художественного оформ
ления. 

В ряде случаев применяется специальная окраска для защиты 
деревянных конструкций от возгорания, окраска в целях маски
ровки и т. д. 

Окраска поверхностей в зависимости от состава выполняемых 
работ разделяется на три основных вида: простую, улучшенную 
и высококачественную. 

Малярные работы разрешается производить не ранее окон
чания общестроительных работ на отделываемой части здания-
или сооружения. 

Влажность штукатурки перед ее окраской клеевыми и мас
ляными составами не должна превышать 8%, а влажность 
окрашиваемой древесины — 12%. 

Поверхности, подлежащие окраске, должны быть очищены 
от грязи, -пыли, ржавых и жирных пятен, коррозии, окалины, 
потеков раствора и брызг купоросных грунтовок. Прежде окра
шенные поверхности должны быть очищены от отстающей краски 
и шпаклевки. 

И. ВИДЫ ОКРАСОК И МАЛЯРНЫЕ СОСТАВЫ 

1. ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА 

Известковая окраска применяется для фасадов с кирпич
ными, оштукатуренными и бетонными поверхностями, для внут
ренней отделки ряда зданий общественного назначения, для 
временной окраски недостаточно просушенных штукатурных 
поверхностей, а также для окраски сырых и холодных поме
щений. 
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Таблица 1 
Грунты под известковую окраску 

(в кг на 10 л состава) 

Материалы 
Виды грунтов 

Материалы известковый с пова
ренной солью 

известковый с 
квасцами 

Известковое тесто . 
Соль поваренная . . 
Квасцы алюминиево-

Способ приготовле-

Область применения 

2,5 
0,1 

до 10 л 

Известковое тесто 
разводят в 5 л воды и 
вводят в этот раствор 
поваренную соль, рас
творенную в кипящей во
де. При постоянном пе
ремешивании добавляют 
воду до 10 л 

Составы продержи 
900 о 

* 

Под окраску колером 
с поваренной солью 

2,5 

0,2 
до Юл 

В 1 л воды при кипя
чении растворяют 200 г 
квасцов и разбавляют 
4 л воды. Полученный 
раствор вливают при 
постоянном перемеши
вании в известковое 
тесто, разведенное а 
5 л воды 

вают через сетку с 
тв/сж2. 

Под окраску колером 
с квасцами 

Таблица 2 
Кодеры для известковой окраски 

(в кг на 10 л состава) 

Материалы 
Виды колеров 

Материалы с поварен
ной солью с квасцами на извести-

кипел ке 
с растительным 

маслом 

Известковое 
т е с т о . . . . 

Соль поварен
ная . . . . 

Пигмент . „ . 
Квасцы алю-

миниево-ка-
лиевые . . . 

Известь-кипел-

Олифа или ра
стительное 
масло . . . 

2,5—3,5 

0,1 

До полу 

до 10 л 

2,5-3,5 

чения задам 

0,2 

до 10 л 

0,1 

юго тона, но не 

1,2—1,5 

до 10 л 

более 0,3 кг 

1,2-1,5 

0,06—0,12 
до Ю л 

874 



Продолжение таблицы 2 

Материалы 
Виды колеров 

с поварен
ной солью с квасцами на извести-

кипелке 
с растительным 

маслом 

Способ приго
товления . < 

Известковое тесто 
разводят в 5 л воды и 
добавляют поваренную 
соль или квасцы (соот
ветственно рецептуре), 
предварительно раство
ренные в горячей воде. 
Замоченные в воде пиг
менты вводят до полу
чения заданного тона 

К загашенной 
перед приго
товлением со
става извести 
сначала добав
ляют раствор 
поваренной 
соли и пигмент 
до заданного 
тона, а затем 
остальное ко
личество воды 

Во время 
сильного паро
образования 
при гашении 
извести вводят 
олифу, по окон
чании гашения 
пигмент, а за
тем остальное 
количество 
воды 

Все составы процеживают через сетку с 900 отв/слг2. 

П р и м е ч а н и я : 1. Пигменты, применяемые при известковой окраске, 
должны быть щелочеустойчивыми (охра, мумня, сурик железный, умбра, 
окись хрома ит . д ) , 

2. Известь-кипелка гасится тройным по весу количеством воды. 

2-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА 

Клеевая окраска применяется для внутренней отделки ош
тукатуренных поверхностей жилых и общественных зданий. 

Таблица 3 
Грунты под клеевую окраску 

(в кг на 10 л состава) 

Материалы 

Виды грунтов 

Материалы квасцо
вый 

медноку-
поросный 

мыловар 
известко

вый 

эмульсион
ный типа 

MB 

Квасцы алюмиииево-ка-
0,125 0,125 — — 

Мыло хозяйственное 
(40%) 0,25 0,25 0,2 — 

Животный клей(10%-ный 
2,0 л 2,0 л — 1,0 л 

Олифа . . . . . * * . 0,03 0,03 0,03 1,0 
1,0-2,0 2,0-3,0 — 

Купорос медный . . . . — 0,1 — — 

Известь-кипелка . . . . — — 2,0 — 

Щелочь (бура, сода, по-
0,15—0,2 — — — 0,15—0,2 

до 10 л до 10 л до Ю л до 10 л 
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Грунты приготовляются следующим образом: 
К в а с ц о в ы й и м е д н о к у п о р о с н ы й г р у н т . О т д е л ь 

но растворяют квасцы или медный купорос (в зависимости от 
вида приготовляемого грунта) в 1 л горячей воды; в подо
гретый клеевой раствор при энергичном перемешивании вво
д я т мыло, а затем олифу и быстрым перемешиванием полу
чают эмульсию. Затем приливают приготовленный ранее 
раствор квасцов или медного купороса; после этого, доба
вив некоторое количество воды, в состав вводят мел, а затем 
снова добавляют воду до объема 10 л. 

Г р у н т м ы л о в а р и з в е с т к о в ы й . Отдельно приготов
ляют раствор мела в горячей воде и в него при быстром пе
ремешивании вводят олифу, добиваясь образования эмульсии 
непосредственно при приготовлении грунтовки. Известь гасят 
тройным па количеству весом воды. 

Г р у н т э м у л ь с и о н н ы й т и п а M B . В клеевом рас
творе размешивают щелочь, раствор помещают в эмульгатор 
и при перемешивании вводят олифу. 

В ы б о р с о с т а в а г р у н т о в . Лучшими грунтовками 
служат квасцовая и купороснад, но они должны применяться 
по вполне просохшей штукатурке. 

Грунт „мыловар" не применяется под колеры, составлен
ные из неустойчивых к щелочи пигментов, но этот грунт 
можно применять по не вполне просохшей штукатурке. 

Эмульсионный грунт целесообразно применять при эмуль
сионной окраске. 

Таблица 4 
Шпаклевки под клеевую окраску 

(на 10 л основания) 

Цдиницы 
Виды шпаклевок 

Цдиницы — . 

Материалы измере на на грун на растиМатериалы измере
животном товочном тельном 

ния клее составе клее 

Животный клей (15 %-ный 
1,0 л 1,0 — — кг 0,025 — ш 0,025 — — Мыло хозяйственное . . * 0,025 — — Грунт квасцовый или 

купоросный (рецепт 
10,0 л .— 10,0 — 

Животный клей(10%-нын 

— 1,5 — Грунт квасцовый (рецепт 
10,0 * — 

— 10,0 
Клейстер из раститель-

3,0 » — — 
3,0 

до рабочей густоты 
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Таблица 5 

Составы некоторых колеров для клеевой окраски 
(на 10 л воды) 

Кодеры Составы красок Кодеры Составы красок 

Белый 
Ультрамарин (по из

вестковому грунту) 80 г 
Клей . . . . 170 „ 

Сиреневый Мел . . . 700—800 г 
Бакан розовый 165 „ 
Ультрамарин . . 62 п 

Клей 300 „ 

Голубой 
Лазурь . . . . 40 г 

Палевый 
Охра золотистая 60 г 
Клей 300 „ 

Апель
синовый Крон желтый . 330 „ 

Киноварь . . . 230 „ 

Зеленый Мел 800 г 
Крон желтый . . 190 v 

П р и м е ч а н и я : I. Все кодеры, кроме палевого и белого, требуюг 
только купоросного грунта. 

2. Сила тона изменяется увеличением или уменьшением количества 
краски за счет мела. 

3. КАЗЕЙНОВАЯ ОКРАСКА 

Казеиновая окраска применяется для фасадных кирпич
ных, оштукатуренных и бетонных поверхностей, а также 
для внутренней отделки помещений жилых и общественных 
зданий. 

Казеиновая окраска является самой прочной из водных 
окрасок, но для ее применения требуются механически проч
ные, хорошо высохшие штукатурные поверхности. Поэтому 
перед окраской необходимо проверить прочность штукатур
ки и исправить все ее слабые места. 

Крупные выбоины (свыше 5 см в диаметре и более 5 мм 
глубиной) заделываются известковым раствором, д деболь-
шие трещины и мелкие выбоины — шпаклевкой, приготов
ленной на казеиновом клее. 

Особые требования предъявляются к подготовке .прежде 
окрашенных поверхностей. В этом случае старые набелы 
краски должны быть тщательно удалены до основания шту
катурки с последующей Промывкой поверхности водой и ис
правлением штукатурки, как уже было указано выше. 
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Недостатками казеиновых красок являются образование 
при окраске очень твердой поверхности пленки, затрудняю
щей ремонт казеиновых покрытий, и непригодность этих 
красок для наружных деревянных поверхностей. 

При казеиновой окраске грунтовку приготовляют на ос
нове казеинового клея или готовых красок. В случае отсут
ствия готовых красок или готового клея казеиновый клей 
лгожно приготовить по рецепту, приведенному ниже. 

К а з е и н о в ы й к л е й 

Казеин кислотный 1,0 кг 
Б}ра 0,15 „ 
или кальцинированная сода 0,18 ю 

или известь-пушонка 0,38 „ 
или нашатырный спирт (25%-ный раствор) 0,13 „ 
Антисептик (фенол или нафтол) 0,02 „ 
Вода 10,0 л 

С п о с о б п р и г о т о в л е н и я к л е я . Воду в количестве 
4 — 5 л подогревают до температуры 60 — 70°, замачивают 
в ней казеин и периодически (через каждые 1 0 — 15 минут) 
перемешивают состав на протяжении 3 — 4 часов. После это
го в набухший казеин вливают раствор щелочи, приготов
ленный в 1 л воды, и непрерывно перемешивают состав 
1,5 — 2 часа. Затем добавляют воду до 10 л и вводят анти
септик. Раствор пропускают через сетку с 100 отв/см2, 

Таблица 6 

Грунты под казеиновую окраску 
(в кг на 10 л состава) 

Виды грунтов 

Материалы 
из сухих из .сухо из жидко

Материалы казеино го казе го казеи
вых кра инового нового 

сок клея клея 

Сухая казеиновая краска (цвет по потреб-
7,2 — — 

0,21 0,25 0,3 
— 1,0 
— 7,5 7,0 

Жидкий казеиновый клей (10%-ный рас-
— — 10 л 

Ю Л 10 л ю 9 

П р и м е ч а н и е . Кроме грунтов, указанных в таблице б, под казеи
новую окраску пригодны известковые грунты и известковое молоко 
удельного веса 1,104 — 1,1255. Не разрешается применять меднокупорос-
ные грунты. 
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Таблица 7 

Шпаклевка под казеиновую окраску 
к _ к Виды шпаклевок 

Материалы 

Ед
ин

иц
ь:

 
из

м
ер

ен
] 

из сухой казеино
вой краски 

из казеинового 
клея 

Краска казеиновая 
белая 

Казеиновый клей 
(10%-ный раствор) 

Способ приготовле
ния 

кг 

V 

л 
» 

10,0 
6,0 
0,3 

6,0 
Разведенную в во

де казеиновую кра
ску подогревают до 
60 — 70° и проце
живают через сетку 
с 100 отв/см2. Затем 
при быстром пере
мешивании вводят 
олифу, и постепенно 
прибавляют предва
рительно замоченный 
мел до получения 
рабочей густоты 

>2,0 
0,3 

10,0 

В раствор казеи
нового клея, приго^ 
товленного по ука
занному рецепту, при 
быстром Перемеши
вании вводят олифу, 
перемешивают до 
полного раздробле
ния ее и вводят 
предварительно за
моченный в воде 
мел 

Таблица 8 
Кодеры для казеиновой окраскн 

Виды колеров 

Материалы 

| 
Е

ди
ни

цы
 

из
м

ер
ен

* 

на сухой казеино
вой краске 

на казеиновом 
клее 

Сухая казеиновая 

Красочная паста (мел 
и пигмент) . . . . 

Казеиновый клей 
(10%-ный раствор) 

кг 
» 

» 

л 
» 

10,0 
0,3 

10,0 

0,3 

10,0 

10,0 

П р и м е ч а н и е . С казеиновым клеем можно применять только ще-
лочеустойчивые пигменты. 
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4- СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА 

Силикатная окраска пригодна для кирпичных, оштукату
ренных и бетонных поверхностей. Ввиду слабой запыляе-
мости силикатная окраска применяется для фасадов зданий 
в фабрично-заводских центрах и в промышленных городах. 
Особенно рекомендуется силикатная окраска для бетонных 
бассейнов для плавания, фонтанов и других поверхностей, 
соприкасающихся с водой. 

При окраске силикатными красками грунтовка приготов
ляется по указанному ниже рецепту: 

С и л и к а т н а я г р у н т о в к а 

Мел 1,0 кг 
Раствор жидкого стекла (удельный вес 1,12) . . . . 10,0 л 

С о с т а в с и л и к а т н о й к р а с к и 
(на 10 л состава) 

Мел . , 2,5 кг 
Тонко молотый песок (сито 10000 отв/сл*2) 2,5 „ 
Тальк технический (сито 3600 отв/см*) 1,25 я 

Цинковые сухие белила 0,60 „ 
Пигмент (для светлых колеров) 0,60 „ 
Калийное жидкое стекло (модуль 2,5, 

удельный вес 1,1398— 1,1763) 7,5 л 

С п о с о б п р и г о т о в л е н и я к р а с к и . Сухие 4 компо
ненты состава замешиваются с жидким стеклом и тонко пере
тираются на дисковых или вальцевых краскотерках. Состав 
пригоден для употребления в течение 2 — 3 дней. 

Окраска силикатными красками производится за два раза 
кистями или краскопультом; при этом необходимо защищать 
оконные стекла от попадания брызг. 

5. ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА 
V 

Эмульсионные краски применяются двух видов: водорас
творимые (MB) и маслорастворимые (ВМ). 

Составы, приготовленные на водорастворимых эмульсиях 
MB (масло в воде), по прочности и устойчивости прибли
жаются к клеевым; составы на маслорастворимых эмульсиях 
ВМ (вода в масле) — к масляным. 

Эмульсионная окраска применяется для малярных отде
лок повышенного качества в помещениях жилых и общест
венных зданий. 



С о с т а в ы э м у л 

Эмульсия ВМ 

Олифа 1 ч . 
Раствор животного клея 

(8%-ный) 2,7 п 

Известковое молоко . . . . 0,8 „ 

Способ приготовления: 

Известково-клеевой раствор пор
циями вливается в, олифу и 
перемешивается вручную или в 
эмульгаторе. 

Перед употреблением эмульсия 
разбавляется скипидарином или 
скипидаром (20 г на 100 г гу
стой эмульсии) 

Эмульсионные сЬсТавы 
(в %% 

ь с и й (по объему) 

Эмульсия MB 

Раствор животного клея 
(10%-ный) 1 ч . 

Щелочь (сода, бура, поташ) 
0,02 — 0,03 , 

Олифа # • , • 0,1 „ 

Способ приготовления: 

В водно-клеевой раствор со ще
лочью доливается олифа при 
быстром перемешивании вруч
ную или в эмульгаторе 

Таблица 9 

для окраски по дереву 
по весу) 

Материалы 
Для наружной 

окраски 
Для внутренней 

окраски Материалы 
М—1 М—3 М—4 

20,0 20,0 , 

— 29,3 28,3 
4,36 4,36 2,20 4,0 

10,4 „ 9,40 — 

— 10,40 — 9,40 
11,80 11,80 9,70 9,70 
53,44 53,44 48,60 48,60 

Сохранность эмульсии 5 — 6 суток. 

Для огрунтовки поверхности под эмульсионные окраски 
применяются квасцовый, меднокупоросный и эмульсионные 
грунты, рецепты которых приведены в таблице 3. 

В качестве шпаклевок под эмульсионную окраску приме
няются эмульсионная или гипсоклееэая шпаклевки. 

6. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА 

Масляная окраска применяется для защиты металла и де
рева от разрушения. 

Окраска штукатурных поверхностей производится в целях 
санитарно-гигиенических и отчасти декоративных во внут
ренних помещениях больниц, общественных столовых, буфе
тов, кухонь, бань, вокзалов, санузлов, магазинов и т. д. 
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Масляная Окраска нецелесообразна для внутренней от
делки жилых помещений, так как она нарушает естествен
ный вентиляционный режим. 

По фактуре и прочности различают глянцевую масляную 
окраску — высокой механической прочности и матовую — ме
нее прочную. 

М а с л я н ы й с о с т а в д л я п р о о л и ф к и 

Олифа " 1,0 кг 
Пигмент (для подцвечивания) . • 0,05 „ 
Растворитель 0,05—ОД » 

При приготовлении состава для ручной проолифки рас
творитель не вводится. 

Г р у н т п о д м а с л я н у ю о к р а с к у 

Олифа 1,0 кг 
Густотертая масляная краска 0,5—1,0 п 

Растворитель 0,07—0,1 „ 

Количество густотертой крдски зависит от маслоемкости 
пигмента, поэтому густотертой краски берут столько, сколь
ко нужно для того, чтобы грунт был только подцвечен 
в требуемый тон. 

Растворитель вводится лишь при нанесении грунтовки 
механическим путем, при ручной огрунтовке кистью раство
ритель не применяется. 

Таблица 10 
Шпаклевки под масляную окраску 

Виды шпаклевок 

Материалы 

: 
Ед

ин
иц

ы
 

1 и
зм

ер
ен

! 

на нату
ральной 
олифе 

на олифе 
.оксоль" 

обычная 
клеевая 

клеевая 
с мылом 

клеевая 
с разба
вителем 

Олифа натураль-
г 500 15 15 15 

Жидкий сиккатив » 50 25 — — — 

Скипидар . . . ш 100 — — 15 
10%-ный раствор 

животного клея 100 100 ,, 

Жидкое мыло . . г 10 10 — 15 15 
кг « 2 , 7 « 2 , 7 1,4 1,43 1,28 

Олифа „оксоль" г — 500 — __ — . 

15%-ный раствор 
животного клея см? — 600 600 600 
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Продолжение таблицы 10 

Виды шпаклевок 

Материалы 

Ед
ин

иц
ы

 
из

ме
ре

н?
 

на нату
ральной 

олифе 

на олифе 
„оксоль" 

обычная 
клеевая 

клеевая 
с мылом 

клеевая 
с разба
вителем 

Способ приготов
ления 

В олифу вво
дят сиккатив, 
скипидар, мыло 
и клеевой рас
твор, а затем до
бавляют мел до 
рабочей конси
стенции 

В клеевой раствор вводят 
олифу и первую порцию ме
ла и тщательно размеши
вают. Затем, перемешивая, 
постепенно вводят осталь
ной мел 

И з в е с т к о в а я ш п а к л е в к а . В целях удешевления 
и ускорения отделочных работ и замены олифы, входящей 
в шпаклевку, разработан метод известковой шпаклевки 
оштукатуренных поверхностей под масляную окраску. Ма
териалом для шпаклевки служит известковое тесто. 

Подготовка под масляную окраску оштукатуренной по
верхности производится как по новой, так и по старой шту
катурке, но обязательно с предварительной перетиркой по
верхности в последнем случае. 

Оштукатуренная поверхность должна быть просушена 
и очищена от посторонних наростов. 

Процесс шпаклевки известковым тестом состоит из двух 
операций. 

1-я операция. Поверхность штукатурки при помощи 
кисти или окамелка обильно смачивается водой, после чего 
деревянным шпателем на нее наносится известковое тесто 
и производится шпаклевка. 

Обильное смачивание штукатурки водой является обяза
тельным, так как в противном случае известковое тесто пло
хо ложится на поверхность и сворачивается под шпателем. 
Кроме того, недостаточно смоченная поверхность штукатур
ки дает менее надежное сцепление шпаклевочного слоя со 
штукатурным. 

1- я шпаклевка должна выполняться только деревянным 
шпателем, так как стальной шпатель не обеспечивает ровно
го наложения шпаклевочного слоя. 

2- я операция. После затвердения первый слой шпаклевки 
также обильно смачивается водой, затем на поверхность на
носится свальным шпателем известковое тесто и производит
ся вторая шпаклевка. Тщательная шпаклевка дает ровную 
и гладкую поверхность, не нуждающуюся в дополнительной 
обработке. 
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После затвердения вторичной шпаклевки, которое проис
ходит обычно в течение 1 — 2 дней, поверхность считается 
вполне готовой к обработке масляной краской, которую 
производят обычным способом. 

К о л е р ы д л я м а с л я н о й о к р а с к и . Глянцевая мас
ляная окраска в большинстве случаев применяется в утили
тарных целях, а матовая окраска преследует цели декора
тивные. 

Матовые колеры не выпускаются лакокрасочной промыш
ленностью в готовом виде, а приготовляются на месте работ. 

Р е ц е п т у р а м а с л я н о г о м а т о в о г о к о л е р а : 

Белила цинковые (тертые) 1,0 кг 
Белила цинковые сухие 0,5 „ 
Скипидар , 0,5 , 
Воск 0,01 „ 
Олифа натуральная 0,025 „ 
Сиккатив жидкий 0,10 „ 
Пигменты (сухие) до требуемого колера 

Матовые покрытия на воске характеризуются незначитель
ной устойчивостью к трению. В целях устранения этого не
достатка в настоящее время изготовляются матовые безво
сковые колеры за счет уменьшения в составе олифы и состав
ления тощих масляных составов, содержащих преобладаю
щее количество пигментов. 

Матовые безвосковые колеры 
(в частях по весу) 

Бе
ли

ла
 

те
рт

ы
е 

[ 
Бе

ли
ла

 
су

хи
е 

1 

П
иг

м
ен

т 

С
ки

пи


да
р 

С
ик

ка


ти
в 

4 1 2 2 3 0,1 
3,2 1 1,5 1 3 од 
5 2 3 3 1 ОД 

Для получения высококачественной масляно-матовой ок
раски необходима сплошная высококачественная поверх
ность, огрунтовка и окраска нормальным (неразбавленным) 
колером для глянца. Лишь по такой поверхности произво
дят одноразовое покрытие матовым колером. 
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Таблица 11 

Состав некоторых колеров для глянцевой масляной окраски 

Колеры Состав красок Колеры Состав красок 

Стальной Белила . . . . 1,0 кг 
Ультрамарин . . Ю г 

Олифа . . . . 325 „ 

Голубой 
Лазурь . . . 

1 0 кг 
. 15 г 
. 325 . 

Палевый Белила . . . . 1,0 кг 
Охра золотистая 100 г 
Олифа . , , . 350 „ 

Фисташ
ковый 

Белила . t . 
Зелень темная. 
Ультрамарин . 
Олифа . . . . 

. 1,0 кг 
. 15 г 
. 5 , 
. 320 „ 

П р и м е ч а н и я : 1. Количеством краски приведенных составов мож
но окрасить (за второй раз) 15 — 20 м 2 . 

2. Для окраски первый раз по грунту норма масла увеличивается на 
30%. Расход краски остается без изменения. 

Приготовление обычных масляных колеров сводится па 
существу к разведению олифой и растворителем готовых 
тертых масляных красок. 

Количество олифы и растворителя для разведения тертых 
красок завйсит от маслоемкости пигментов, входящих в со
став красок. 

При изготовлении колера за основу берется преобладаю
щий в нем пигмент, к которому постепенно, небольшими 
порциями добавляют следующие пигменты/ в порядке их 
преобладания в данном колере. Отдельные пигменты пред
варительно разбавляются олифой. 

7. ЛАКОВАЯ {ЭМАЛЕВАЯ) ОКРАСКА 

Лаковая окраска применяется для отделки внутреннего-
оборудования зданий: лестниц, решеток, встроенной мебели, 
приборов центрального отопления, а также специальных по
мещений, требующих повышенных гигиенических условий 
(операционные, ванные, душевые и т. д.). 

Лаковые краски отличаются от масляных хорошим блес
ком, твердостью и способностью принимать полировку. 

Лаковыми красками отделываются деревянные и метал
лические поверхности, хорошо прошпаклеванные или пред
варительно окрашенные масляными красками. 

Состав операций при окраске дерева лаковыми (эмалевы
м и ) красками следующий: 

1) грунтовка олифой; 
2) подмазка шпаклевкой, шлифовка; 
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3) шпаклевка за 3 раза с промежуточной шлифовкой; 
4) пераая окраска эмалью; 
5^ шлифовка пемзой с водой; 
6) вторая и третья окраски эмалью; 
7) 1 й л и ф о в к а шкуркой с керосином, затем пемзой с во

дой; 
8) располировка спиртом или шеллачной политурой. 

8. МАЛЯРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

Таблица 12 

Грунты под клеевую окраску 1 

(на 10 л состава) 

Единицы 
Виды грунтов 

Единицы 
Материалы измере

ния 

квасцово-
алюми
ниевый 

купо
росный 

грунт 
мыловар 
извест
ковый 

клеевой 

Квасцы алюминиево-ка-
лиевые . г 125 я 

Мыло хозяйственное 
(40%-ное) 250 250 200 500 

Клей плиточный * 250 250 — 250 

Олифа „оксоль* . 30 30 50 30 

Медный купорос . и — 200 — 

Мел . . . . . кг — 2 - 3 2 
— 1,2-2,5 

Известь-кипелка (нега
шеная) . . . • 2 

До получения объема состава в Юл 

К о л е р д л я к л е е в о й о к р а с к и : 

Мел 3,0 кг 
Клей составной . . .0,12 „ 
Пигменты около . . . 0,35 » 
Вода до рабочей консистенции 

Составленный по заданному тону колер заклеивают со
ставным клеем, который приготовляют из 1 ч. животного 
и 3 ч. растительного клея. 

1 Грунты употребляют после процеживания через сито с 1200 отв/сж 2. 
3 Для второго грунта ,мел берется в количестве 6—7 /сг, 
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Таблица 13 

Колеры для казеиновой окраски 

• Виды колеров 

Материалы 
Единицы 

измерения 
на сухой 

казеиновой 
краске 

на казеино
вом клее 

Краска казеиновая (сухая) . кг 10,0 — 

» 0,3 0,3 

Квасцы алюминиево-калиевые я 0,08 0,08 

Казеиновый клей (10%-ный рас-
л 10,0 

Красочная паста (мел и пигмент) кг — 10,0 

л 10,0 — 

Таблица 14 

Шпаклевка и подмазка 

Материалы 

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

 Виды шпаклевок и подмазок 

Материалы 

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия

 

кл
ее

ва
я 

по
дм

аз


ка
 

кл
ее

ва
я 

j 
ш

па
к

ле
вк

а 
1 1 

м
ас

ля
- 

! 
на

 я 
по

д-
1 

м
аз

ка
 

' 
ла

ко
ва

я 
, 

ш
па

к
ле

вк
а 

1 
1 м

ас
ля


на

я 
ш

па
к

ле
вк

а 
Грунт квасцовый . л 10,0 10,0 
Клейстер мучной (10%-

ный раствор) — 3 — — — 

Клей животный (10%-
ный раствор) . » 1>5 — — — 0,01 

Олифа „оксоль" кг — — 1,0 — 1,0 
Клей животный (10*& -

ный раствор) » — — 0,05 0,05 — 

Лак подмазочный . п — — — 1,0 — 

Сиккатив . . . . м — — — — 0,05-
Растворитель . ш — — — — 0,25 
Смесь из 2 ч. мела и 

1 ч. гипса до пасто — — — — 

образной 
массы 

Мел молотый щ 
— до рабочей консис- 1,75 

- тенции 



М а с л я н ы е с о с т а в ы 

Масляные составы *для работы механизмами приготов
ляются так же, как и для ручной окраски. Рабочая консис
тенция их определяется пистолетом-распылителем и регули
руется растворителями. 

К о л е р м а с л я н ы й 

Масляная краска (густотертая) , * 1,0 кг 
Олифа 0,15—0,6 „ 
Растворитель (скипидар, лаковый 

керосин, керосин и др ) . . . 0,05—ОД „ 

9. СОСТАВЫ И МАТЕРИАЛЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ НАТУРАЛЬНУЮ 
ОЛИФУ В МАЛЯРНЫХ РАБОТАХ 

Все материалы и красочные составы, заменяющие масля
ные краски на олифах из натуральных растительных масел, 
разделяются на следующие две группы; 

красочные составы, экономящие расходование нату
ральной олифы; 

материалы и красочные составы, заменяющие масля
ные краски и не требующие расходования на стройках нату-1 

ральной олифы. 
Подробные технические данные о применении указанных 

выше материалов, об изготовлении соответствующих соста
вов и способах производства работ приведены в „ Указаниях 
по применению заменителей натуральной олифы в малярных 
и стекольных работах"—V-71-48 МСПТИ (Стройиздат, 1949 г.). 

Краткое описание отдельных мероприятий, направленных 
к экономии олифы и замене красочных составов, содержа
щих натуральную олифу, приводится в таблице 15. 

Таблица 15 

Малярные составы на основе заменителей 

Наименование состава Составляющие по Область 
и что он заменяет объему применения 

Масляные краски на 
эмульсиях типа ВМ; 
экономят от 60 до 75% 
олифы 

Эмульсия ВМ 
Олифа . . 1 ч . 
Раствор животного 

клея (8%-ный) 2,7 ч. 
Известковое мо

локо . . .0,8 ч. 

Для внутренних и на
ружных красочных по
крытий по штукатурке, 
дереву и металлу, для 
изготовления масляной 
шпаклевки 
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Продолжение таблицы 15 

Наименование состава 
и что он заменяет 

Составляющие по 
объему 

Область 
применения 

Казеиново-масляные 
эмульсионные краски; 
заменяют масляную ок
раску, экономят 90 % 
олифы 

Казеиновая краска 
сухая . . . 10 кг 

Олифа . . 1,0 » 
Раствор алюминие-

во-калиевых квасцов 
(10%-ный) . 0,75 л 

Вода . . Ю и 

Для наружных и внут
ренних покрытий по 
штукатурке и дереву 
(кроме оконных пере
плетов, дверей и полов); 
для окраски по металлу 
непригодны 

Густотертые масля
ные краски на раствори-t 
телях; экономят 100% 
олифы, необходимой для 
доведения окрасочных 
паст до рабочей консис
тенции 

Растворители (ла
ковый бензин, скипи
дар, бензин или очи
щенный керосин) в 
количестве от 20 до 
50% от веса пасты 

Для внутренних и на
ружных покрытий по 
штукатурке, дереву и 
металлу, кроме полов и 
металлических кровель 

Безолифные краски на 
канифольных лаках; за
меняют олифу, которую 
экономят на 90% (10% 
олифы добавляется к 
колеру) 

Канифольные лаки 
Канифоль . . 1 кг 
Керосин или бен

зин . . . .1 кг 
или скипидар 1,5 „ 

Для внутренних по
крытий по штукатурке* 
металлу и дереву, кро
ме полов 

Безолифные и безбе
лильные грунтовки; за
меняют белила мелом 
и олифу канифольным 
лаком 

Канифольный лак 
1 ч. (по весу) 

Мел 2 ч. (по весу) 

Для внутренних по
крытий по штукатурке-
и дереву 

Битумно-алюминиевая 
краска; заменяет анти
коррозийную краску 

Лак битумно-алю-
миниевый № 177 . 1 кг 

Растворитель 0,15— 
0,20 „ 

Алюминиевая пуд
ра . . 0,11 „ 

Для наружных и внут
ренних покрытий по ме
таллу и дереву с целькь 
получения антикорро
зийного покрытия 

Клеевые шпаклевки; 
заменяют масляные, эко
номят 95—100% олифы 

Клей (15%-ный рас
твор) . . 0,7 кг 

Олифа . . 0,015 „ 
Жидкое мыло 

0,015 м 

Мел . . 1,4 „ 

Для всех внутренних, 
покрытий под масля
ную, эмалевую, нитро-
целлюлозную окраски, 
включая высококачесг 
венную окраску 
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411 И Н С Т Р У М Е Н Т Ы И М Е Х А Н И З М Ы Д Л Я М А Л Я Р Н Ы Х 
РАБОТ 

1. РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

Наименование Назначение 

Кисть маховая 
(рис. 1—7) 

Для окраски больших площадей 
различными составами 

Кисть-макловица 
(рис, 1—2) 

Для окраски поверхностей водными 
составами 

Кисть-ручник круглая 
(рис. 1—3) 

Для окраски небольших площадей 
масляными, спиртовыми и другими 

составами 

Кисть-шеперка плоская 
(рис. 1—4) 

Для окраски масляными красками в 
узких местах и разделки под дерево 

и другие рисунки 

Кисть-флейц 
(рис. 1—5) 

Для выравнивания свежеокрашен
ной масляными составами поверх
ности и удаления следов от щетин

ных кистей 

Щетка-торцовка 
(рис. 1—6) 

Для разделки окрашенной поверх
ности под шагрень (под торцовку) 

Кисть филенчатая 
(рис. 1—7) 

Для вытягивания филенок всеми 
составами 

Шпатель металлический 
(рис. 1—8) 

Для шпаклевки отделываемых 
поверхностей 

Шпатель деревянный с рези
новой прокладкой 

(рис. 1— 9) 
Для шпаклевки больших площадей 

Скребок стальной 
(рис. 1—10) 

Для очистки поверхности от на-
брызгов, набелов и т. д. 

Гребешок стальной 
(рис. 1—12) 

Для разделки под дерево и другие 
рисунки окрашиваемых 

поверхностей 
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Наименование Назначение 

Гребешок резиновый 
(рис. 1—13) 

Для разделки под дерево и другие 
рисунки окрашиваемых 

поверхностей 

Кисть-шеперка пальчиковая 
(рис. 1—14) То же 

Кисть-расхлестка 
(рис. 1—15) То же 

Рис. 1. Ручной инструмент: 
7^-кисть м а х о в а я ; 2— к и с т ь - м а к л о в и ц а ; 3 - к и с т ь - р у ч н и к ; 4— к и с т ь - ш е п е р к а п л о с к а я ; 5 — к и с т ь -
ф л е й ц ; С — щ е т к а - т о р ц о в к а ; 7 — к и с т ь ф и л е н ч а т а я ; 8—шпатель м е т а л л и ч е с к и й ; 9—шпатель 
Д е р е в я н н ы й с р е з и н о в о й п р о к л а д к о й ; 10—скребок с т а л ь н о й ; 11—щетка с т а л ь н а я ; 12—гребе

ш о к с т а л ь н о й ; /3—-гребешок р е з и н о в ы й ; 14—кисть-шеперка п а л ь ч и к о в а я ; 
15—кнсть-расхл е с т к а . 
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2. МЕХАНИЗМЫ 

Для переработки комового мела и размельчения его до 
состояния, обеспечивающего прохождение его частиц через 
сетку с 225—400 отв/см2

9 применяются шаровые мельницы 
(рис. 2) и мелотерки. 

Мел и сухие краски просеивают на приводных мелосеял-
ка'х (рис. 3) с сетками, имеющими не менее 900отв /£Л£ 2 , или 

-на ручных ситах типа качаю
щегося грохота. 

Перетирание меловых паст 
и шпаклевок рекомендуется 
производить на приводных жер
новых краскотерках (рис. 4 ) , 
перетирание клеевых и мас
ляных составов — на привод
ных дисковых краскотерках 
(рис. 5). При отсутствии при
водных краскотерок и при не
большом объеме работ для 
перетирания малярных соста
вов допускается применение 
ручных жерновых краскотерок 
(рис. 6). 

Механизированную шлифовку поверхностей производят 
дисковой шлифовкой Союзстроймеханизации (рис. 7), Для 
этой электрошлифовки использованы корпус и мотор элек
тросверла по металлу типа ФД-9, у которого на диске может 
укрепляться шкурка или пемза. 

з / 2 

• т а 

Рис. 2. Шаровая мельница: 
J — б а р а & а н ; 2—станина; J — п р и в о д к ш к и 
в а м ; 4—большая ш е с т е р н я ; .5—загрузочный 

л ю к . 

Рис. 3. Мелосеялка: 
/ — б а р а б а н , о б т я н у т ы й с е т к о й ; 2 — э л е к т р о м о т о р 0,25 кет; 3—загрузочный б у н к е р ; 

4—шнек; 5 — разгрузочный б у н к е р . 

Аппараты для механической окраски по способу распыле
ния делятся на две группы: 

1) аппараты с механическим распылением под давлением— 
краскопульты и электрораспылители; 
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2) аппараты с распылением красок струей сжатого возду
ха, получаемого от компрессора — пистолеты-распылители. 

Краскопульты применяются для окраски поверхностей во
дяными красочными составами. 

Пистолеты-распылители используются для окраски поверх
ностей всеми видами красочных составов (водяными и масля
ными), а также для нанесения шпаклевочных составов. 

К р а с к о п у л ь т ы . Различают две основные группы 
краскопультов—краскопульты ручного действия и электро
краскопульты. 

Ручные краскопульты различных конструкций в основном 
делятся на два типа—баллонные и безбаллонные. 

Рис. 5. Приводная дисковая краскотерка Госотдел строя: 
/—бункер; 2— корпус; 3—неподвижные диски; 4—подвижные диски; 5—прижимная 

крышка; б—пружина; 7—вннт; крышка корпуса; 9—электромотор; /0—опорная плита 
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Рис. б. Ручная жерновая краскотерка 0—9: 
/•^корпус; Г—маховик; 3—воронка;4—крыльчатка; .^—верхний жернов; 6—ннжннй 

жернов; 7—регулирующие прокладки; регулировочная планка. 

Рис. 7. Шлифовочный аппарат: 
7—резиновая трубка д*=8 мм для подачн смазки; 2—редуктор; 3 и f—шайбы стальные; 

4—диск из обыкновенной резины; 5—шпилька; 7—электромотор ФД-9; 
8—диск из микропористой резины; 9-шкурка. 

Краскопульты баллонного типа имеют резервуар для окра-S 
сочного состава и насос, а безбаллонного типа—только один 
насос. 

Преимущественно пользуются баллонными краскопульта
ми, так как они более производительны и равномернее окра
шивают поверхность. 

Из баллонных краскопультов наиболее распространены 
краскопульты 0—11 (рис. 8), д из безбаллонных—РКФ. 
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Риг* 8. Ручной краскопульт 0—11: 
7—баллон; 2—насос; 3— клапанная коробка; 4— манжет; 

5—предохранительный клапан; 6—входной штуцер; 7—выходной штуцер. 

Электрокраскопульты по своей производительности на
много превышают краскопульты ручного действия. Из элек
трокраскопультов, выпускаемых в серийном производстве, 
наиболее распространены краскопульты 0—17 и КП-4 (рис. 9). 

Производительность электрокраскопульта 0—17 8— 
—10 л/мин$ а КП-4—4,5 л/мин. При использовании элек
трокраскопульта 0—17 можно окрашивать за 1 час до 400 м2 

поверхностей, а КП-4—до 143 м2. 
Краскопульты должны быть снабжены форсункой, удоч

кой, воронкой, шлангами и манометром. 
К о м п р е с с о р н ы е о к р а с о ч н ы е а п п а р а т ы . Аппа

раты второй группы с распылением краски струей сжатого 
воздуха—пистолеты-распылители требуют применения ком
прессоров. 

Установка для воздушного распыления красочных со
ставов представляет собой агрегат, состоящий из: компрес
сора; масловодоотделителя, через который пропускается 
сжатый воздух для очистки его от паров воды и масла; ма
териального пневматического бачка, из которого под давле
нием поступает для распыления красочный состав; писто
лета-распылителя и шлангов. 

В некоторых случаях при выполнении небольших по 
объему работ применяются пистолеты-распылители с при
крепленными к ним небольшими бачками для красочного 
состава;.в этом случае потребность в отдельном матери
альном бачке отпадает. 
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Рис. 9. Электрокраскопульт КП-4: 
/ - р а б о ч а я камера; 2-резиновые кольда; 3—металлические кольца; 4—толкатель; 

-эксцентрик, о"—электромотор 0,23 кет; 7— корпус; 8—воздушный колпак; 0—пробочный 
клапан и штуцер; 10—всасывающий клапан; П—нагнетательный клапан. 

Рис. 10. Схема установки КП-4 для механизированной окраски: 
/—бак для краски; 2—спускной кран; 3—всасывающий клапан; 4— обратный 
клапан, 5—электрокраскопульт КП-4; 6—электромотор; 7—манометр, *-удочка. 
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Работа компрессорных окрасочных агрегатов организует
ся по двум основным схемам (рис. 11). 

По схеме I монтируются агрегату в том случае, если 
применяются пистолеты-распылители без собственных налив
ных бачков. 

Схема В 

Рис. И. Схема работы компрессорного окрасочного агрегата: 
1—компрессор; 2—рессивер-воздухосборник; 5—масловвдоотдедитель; -/—магистральный 
шланг; 5—материальный бачок; 6—шланг для падачи красочного состава; 7, 10~~воздушные 

шланги; 8, 9~—пистолеты-распылители; 11—наливной бачок. 

При применении пистолетов-распылителей с собственным 
наливным бачком агрегаты монтируются по схеме I I . В этом 
случае отпадает необходимость в материальном бачке и ма
териальном шланге, так как окрасочный состав наливается 
непосредственно в бачок пистолета-распылителя. 

Для одновременной работы с несколькими пистолетами-
распылителями без собственных наливных бачков компрес
сорные агрегаты монтируются 
по схеме, приведенной на 
рис. 12, 

Для производства окрасоч
ных работ наибольшее распро
странение получили компрес
соры типа 0—22 производи
тельностью 15 мР/час, пред
назначенные для обслуживания 
одного пистолета-распылителя, 
и компрессоры типа 0—16А 
производительностью 30 мъ/час 
(рис. 13), которые могут обе
спечить одновременную работу 
двух дастолетов-распылителей. 

Для массовых работ по окраске стен и иотолков широ
ко применяются пистолеты-распылители 0—12 (рис. 14) 
и 0 -19 (рис. 15). 

Рис, 12. Схема монтажа окрасоч
ного агрегата для одновременной 

работы двух пистолетов: 
1— компрессор* 2— масловодоотделитель; 
3—тройник; 4, 5, 6—воздушные шланги; 
7~материальиые шланги; 8—материаль

ные бачки. 
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Рис. 13. Компрессорная установка О— 16А: 
/—компрессор; 2—масловодоотделитель; ^—электродвигатель; 4—ресснвер; 5— пускатель; 
6—предохранительная коробка; 7—регулятор давления; в—предохранительный клапан; 

9—манометр. 

t Ь 6 7 

Рис. 14. Схема пистолета-распыли- Рис. 15. Пистолет-распыли
теля 0—12: тель 0—19. 

/—насадка с капсюлем; 2—сопло для краски; 
3—запорная нгла; 4—корпус; 5—курок; ре
гулятор воздуха; 7—пружина; &~-регулирую
щий внит; 9—клапан, 10— воздушный шланг; 

//—материальный шланг. 



Инструктором передовых методов труда Н, А. Бели
ковым сконструирован пистолет-распылитель НБ-3 улучшен
ного типа (рис. 16), который дает факел в виде плоской 

Рис. 16. Схема пистолета-распылителя НБ-3: 
/—корпус;2—опорная шайба; 3—запорная нгла; 4, 5~штуцеры для воздушного и материаль
ного шлангов; б—смесительная головка; 7—сопло; 8—щелевой капсюль; 9—воздушный ре

гулятор; / 0 - к у р о к ; / /—пружина; 12—рукояша. 

струи шириной 600—700 мм. Для окраски стен и потолков 
с уровня пола на высоту до 3,5 м к пистолету НБ-3 скон
струирован специальный удлинитель (рис. 17) длиной 1,1 м. 

Рис. 17. Удлинитель к пистолету НБ-3: 
/-материальная трубка диаметром 8 мм; 2—воздушная трубка диаметром 12 мм; 3—смеси
тельная головка с соплом, 4—воздушные каналы; 5— воздушный ниппель; 9— опорный гри

бок; 7—соединительный колпачок. 

Для очистки сжатого воздуха от паров масла и воды,, 
вредно влияющих на качество красочной пленки, сжатый 
воздух пропускают через масловодоотделитель. 
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Масловодоотделители бывают различных конструкций, 
скомпонованные с компрессором или отдельно стоящие 
(рис. 18). 

Из материальных бачков для распыления красочных 
и шпаклевочных составов применяются пневматические бач
ки типа 0—20 емкостью 20 л (рис. 19), 0—25 емкостью 
10 л и др* 

Рис. 18. Схема простейшего Рис. 19. Схема пневматического 
отдельностоящего масло- бачка 0—20: 

в о д о о т д е л и т е л я : /—корпус; 2 - в е д р о ; 3 -фильтр; 4-трубка; 
/ — р е з е р в у а р , 2—трубка д л я подачи 5-редуктор; б-мешалка, 
сжатого воздуха; 3—предохрани
тельный клапан; 4—пробочный 
кран; 5—выпускной пробочный 
кран; 6—кран д л я спуска масла 

а влаги, 7—фильтр. 

IV. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

1. СОСТАВ РАБОТЫ 

Окраска поверхностей, включая их подготовку, обработку 
и отделку, должна состоять из операций, указанных в табли
це 16 при применении водных красочных составов и в таб
лице 17 —при применений масляных и эмалевых составов. 
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Таблица 16 

Состав работы п© окраске поверхностей водными составами 

Клеевая Известковая 

с 
% 

Наименование 

операций 

П
ро

ст
ая

 

« 
со а 
<£ 

а 
tr 
>> 
Ч 
>> 

Вы
со

ко


ка
че

ст
ве

н
на

я 

П
о 

ш
ту

ка


ту
рк

е 

П
о 

де
ре

ву
 

и 
ки

рп
ич

у 

К
аз

еи
но

ва
я 

С
ил

ик
ат

на
я 

1 + + + + + + 

Смачивание водой . . . — — — + — 

Сглаживание торцом 
+ + + + — — 

4 Расшивка трещин . . . — + + — + — 

5 Первая огрунтовка - - + + + 

6 Частичная подмазка . - — + — + — 

7 Шлифовка подмазанных — + + + — + — 

8 Первая сплошная 
шпаклевка — — + — — — 

9 — — — — — — 

10 Вторая сплошная — — + — — — — 

п — — + — — — — 

12 Вторая огрунтовка . . + + — — 
_ — 

13 Третья огрунтовка (с под
цветкой) — — + — — — 

14 + + + + + 4-

15 — — — — 
i 

— 

901 



Таблица W 
Состав работы по окраске поверхностей масляными составами 

По дереву По штукатурке 

с 
£ 

Наименование 

операций 

П
ро

ст
ая

 

У
лу

чш
ен

на
я 

Вы
со

ко


ка
че

ст
ве

н
на

я 

П
ро

ст
ая

 

У
лу

чш
ен

на
я 

Вы
со

ко
¬

ка
че

ст
ве

н¬
на

я 

П
о 

ме
та

лл
у 

1 + 4- + + 4- 4-
2 Сглаживание торцом 

дерева — . — — + 4- 4- — 

3 Вырезка сучков и за-
смолов с расшивкой 

+ + _ 
4 Расшивка трещин . . . — — — + 4- + — 

5 4- + 4- + 4- 4-
6 Частичная подмазка 

с проолифкой подмазан 
+ 4- + + 4- + 4-

7 Шлифовка подмазанных 
ш + 4- + 

8 Первая сплошная 
4- + — + — 

9 — + + — 4- + — 

10 Вторая сплошная 
шпаклевка —_ + — — + — 

11 Шлифовка . . . . . . — — + — — + — 

12 4- 4- — 
4 4- — 

13 — 4- 4- — + 4- — 

14 — + 4- — 4- 4- — 

15 Первая окраска . . . . + + 4- + + 4-
16 — + 4- — + — 

17 — 4- 4- — + + — 

18 Вторая окраска • . . . 4- + + 4- + 4- + 
19 Флейцевание или торце-

4- + 4- — 

П р и м е ч а н и е к таблицам 15 и 17. Знаком 4-отмечены операции» 
выполняемые при данном виде окраскн, а знаком — операции, которые при 
данном виде окраски не выполняются 

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

Работы по окраске фасадов, а также внутренние малярные 
работы должны производиться сверху внлз. 

При клеевой окраске шпаклевка поверхностей должна про
изводиться преимущественно механизированным способом; 
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•при этом нанесение шпаклевки должно выполняться теми же 
пистолетами, которыми производится окраска, или удочками 
<рис. 20). 

Рабочая густота шпаклевки для механизированного распы
ления должна быть такой, чтобы при пробе деревянной па
лочкой диаметром 8 — 10 мм шпа
клевка стекала в виде капель. 

Давление в бачке для распы
ления шпаклевки дожно быть 
3 — 4 ат при длине шлангов от 
бачка до пистолета не более 6 м. 

Нанесение шпаклевки писто
летом рекомендуется произво
дить с применением сопла с от
верстием Злш и насадки со щелью 
14 X 2 мм. 

Шпаклевка поверхностей 
вручную должна производиться: 

потолков и стен — маховыми 
кистями или резиновыми полу
терками; 

полов — деревянными шпате
лями с удлиненной ручкой; 

столярных и других профиль
ных и мелких изделий — дере
вянными, резиновыми или метал
лическими шпателями обычных 
размеров. 

Рабочая густота шпаклевки для нанесения кистями должна 
быть такой же, как и для механического распыления. 

На потолки и верх стен шпаклевка наносится кистью 
с пола, а сглаживание шпателем или полутерком произво
дится с инвентарных стремянок. 

Огрунтовка и окраска потолков и стен внутри здания, а так
же огрунтовка и окраска фасадов должны выполняться зве
ном из двух маляров. 

Фронт работ, обеспечивающий бесперебойную работу 
звена, должен определяться из расчета окраски за один 
раз одним краскопультом 900 — 1000 м2 и одним пистолетом 
700 - 800 м2 в смену. 

При окраске потолков и верхних частей стен удочкой, 
снабженной форсункой с цилиндрическим капсюлем, для по
лучения равномерного слоя окраски удочку следует пере
двигать вдоль окрашиваемой поверхности плавными кругооб
разными движениями (рис. 21). 

Для обеспечения равномерного и плотного оседания краски 
на поверхность с охватом наибольшей площади струей краски 
надо держать форсунку при постоянном нормальном давлении 

Рис. 20. Схема установки для 
механизированной шпаклевки: 
1 — бачок, 2 - удочка, 3 — воздушный 
шланг; 4 — материальный ш л а ш ; 5 — 
шланг от компрессора, 6—воронка; 
7 — клапан, 8 — воздушная трубка; 9 — 
материальная трубка, 10 — в е л р о для 
шпаклевки; 11 ~~ съемная крышка; 

12 — форсунка. 
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(5 — 7 am) на расстоянии 0, 75 — 1 м от окрашиваемой по
верхности (рис. 22). 

При больших расстояниях значительная часть краски не 
будет долетать до поверхности, а при меньших расстояниях 

•л 

ни 

Рис. 21. Схема передвижения форсунки при окраске. 

поверхность будет насыщаться краской, вследствие чего мо
гут образоваться потеки. 

Показателем предельного насыщения поверхности краской 
является переход матового ви
да окрашиваемой поверхности 
к глянцевому. 

Окраска пистолетами долж
на выполняться с соблюдением 
следующих правил: 

пистолет держать так, что
бы его головка находилась на 
расстоянии 200 — 300 мм от ок
рашиваемой поверхности и что
бы струя краски падала на по
верхность под прямым углом 
(рис. 23); 

двигать пистолеты вдоль 
окрашиваемой поверхности равномерно на весь размах руки; 

краску наносить полосами, перекрывая предыдущую по
лосу на 40 — 50 мм ; 

nil? 
ilJin 

Л Б * 

Рис. 22. Схема неправильного 
и правильного положения фор
сунки по отношению к окраши

ваемой поверхности: 
А и Б — неправильное, В — правильное. 

о) 

Рис. 23. Направление распыляемой струи: 
а — правильное; 6 — неправильное. 

при окраске руку с пистолетом двигать сверху вниз и сни
зу вверх; при переходе от одного направления к другому на 
мгновение отпускать курок пистолета (рис. 24). 

Для предохранения потолка, тяг и,прочих не окрашивае
мых данным колером поверхностей их защищают предохра-
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Рис. 24. Схема передвижения пистолета 
при окраске: 

1—место прекращения нажима на курок пистолета; 
2—место нажима иа курок пистолета вновь. 

нательными щитками (рис. 25), прикладываемыми длинным 
ребром к линии, ограничивающей пределы окраски/ ' 

Фронт работы, обеспечивающий бесперебойную работу, 
должен определяться из 
расчета окраски за один 
раз пистолетом 700 — 
800 м2 в смену. 

Окраска дощатых по
лов должна производить
ся не менее чем за два 
раза с легкой прочисткой 
шкуркой каждого слоя, 
за исключением послед
него, до удаления глянца. 

Для получения высоко
качественного покрытия 
дощатых полов поверх
ность их после проолифки, подмазки и шлифовки следует ок
леивать серпянкой. Окончательно окрашенная поверхность 
должна быть прочищена шкуркой до удаления глянца, а за
тем покрыта лаком. 

Для первого года эксплуатации дощатых полов, как пра
вило, производится только их огрунтовка горячей олифой. 

Гребни и фальцы кровель из кровельной стали следует 
перед окраской промазать суриковой замазкой. В желобах 

и разжелобах промазка фальцев 
должна быть особо тщательной. 

Производство внутренних ма
лярных работ разрешается при 
температуре воздуха не ниже 
+ 5°, а наружных — при темпе
ратуре не ниже-( -3 0 . 

Температуру внутри зданий 
следует измерять около наруж
ных стен на высоте 0,5 м*от пола. 

В неотложных случаях произ
водство масляной окраски при 
более низкой температуре допу
скается с соблюдением следую
щих условий: 

окраска производится только 
в сухую погоду при температуре 
не ниже — 10°; 

обрабатываемые поверхности не должны иметь наледи; 
масляные и лаковые составы должны быть разжижены ски

пидаром или лаковым керосином; 
прн нанесении на окрашиваемую поверхность эти составы 

должны иметь температуру не ниже-j- 15°. 

Рис. 25. Предохранительный 
щиток. 
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3. Передовые МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ 

Новатор в области малярных работ Н. А. Беликов органи
зует работу поточно-операционным мэтодом специализирован
ными бригадами, оснащенными передвижными малярными 
станциями. 

В зависимости от объемов малярных работ, сроков их 
выполнения и наличия механизмов т. Беликов применяет два 
типа станций. 

Для малоэтажного строительства и ремонтных работ обо
рудуется малая малярная станция, в состав которой входят: 
компрессор 0-16; два пистолета НБ-3; механическая удочка, 
три нагнетательных бачка НБ-28; жерновая приводная краско
терка, вибросито 0-26, комплект шлангов диаметром 10 — 
12 мм —90 м и диаметром 19 мм — 38 м и др. 

Для выполнения больших объемов малярных работ ком
плектуется большая малярная станция, которая оборудуется 
компрессором производительностью 6 м*/мън, пистолетами 
НБ-3 (12—16 шт.), механическими удочками (14 шт.), бачками 
НБ-28 (16 — 20 шт.), жерновыми краскотерками 0-10 (2 шт.), 
виброситами 0-26 (4 шт.) и газовыми трубами для подачи 
воздуха. 

Специализированная бригада для производства малярных 
работ поточно-операционным способом состоит из 19 человек,, 
в которую входит также звено из 3 человек для выполнения 
стекольных работ. 

Работа производится по следующей схеме: 
Первое звено маляров в количестве 7 человек (2 — IV раз

ряда и 5 — III разряда) производит: прочистку, подмазку и купо
росную огрунтовку с- мелом потолков и стен; проолифку 
и шпаклевку панелей под масляную окраску; вторую огрун
товку потолков с мелом; очистку и огрунтовку труб грун
том на белилах; окраску потолков механизированным краско
пультом; вторую огрунтовку стен без мела крепким купорос
ным грунтом; очистку и грунтовку радиаторов; уборку мусора 
и мытье полов. 

2 маляра первого звена покрывают огнезащитной краской 
деревянные элементы крыши, 2 маляра после шпаклевки па
нелей переходят на шпаклевку полов; стекольщики, закончив 
остекление, производят окраску водосточных труб и высту
пающих частей здания, покрытых кровельным железом. От
делку лестничных клеток выполняет также первое звено. 

Второе звено маляров из 3 человек (1—V разряда, осталь
ные — IV разряда) производит: покрытие стен клеевыми крас
ками пистолетом НБ-3 на загустителе, предложенном стаха
новцем Крекшиным; подмазку и грунтовку столярных изде
лий и покрытие оконных откосов, тяг фризов и филенок. 
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Третье звено из 4 маляров (2 — V разряда и 2 — IV раз
ряда) выполняет: проолифку, подмазку и шпаклевку полов; 
очистку и огрунтовку панелей; окраску начисто окон и дверей; 
грунтовку, прочистку полов; покрытие масляной краской панелей 
и радиаторов; окраску полов начисто. 

Четвертое звено (2 маляра I I I разряда) работает в малярной 
мастерской. 

V. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

1. Котел, в котором варится олифа, запрещается наполнять 
более чем на 8 / 4 его объема. Следует особо следить, чтобы в олифу 
при варке не попадала вода. 

2. Запрещается варить олифу на открытом воздухе и перено
сить горячие смеси и составы в открытых" сосудах. 

3. Добавлять различные летучие растворители к расплавлен
ным составам (воску и пр.) можно только после снятия котла 
с огня.. 

Не разрешается доводить температуру растворителей до точки 
кипения. 

4. Работа с кислотами, огнеопасными веществами (керосин, 
бензин, скипидар, нитролаки и т. п.) должна поручаться только 
опытным рабочим. 

5. При окраске масляными красками внутри помещения 
должна быть обеспечена естественная и искусственная вентиляция; 
оставлять в этих помещениях на длительный срок (например, на 
ночь) рабочих воспрещается. 

6. Если при пневматической окраске применяются составы, 
образующие опасные .летучие пары, должны быть приняты особые 
меры по удалению этих паров. 

Вблизи производства таких работ нельзя оставлять открытых 
источников огня. 

7. Работу в помещениях с быстро сохнущими лаками и крас
ками, содержащими летучие растворители (например,. нитро
краски), а также при пневматической окраске разрешается про
изводить только с применением респираторов. 

8. Применение свинцовых белил, а также бензола в качестве 
растворителя красок запрещается. 

9. При пневматической окраске клеевыми и масляными соста
вами с применением вредных пигментов (зеленые краски) рабо
чие снабжаются предохранительными очками с чешуйчатой 
оправой. 

10. Краскопульты и другие пневматические аппараты для 
нанесений краски должны быть предварительно опробованы 
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и испытаны на гидравлическое давление не ниже 10 ат, о чем 
должен быть составлен соответствующий акт. 

11. При обнаружении неисправностей резервуаров краскопуль-» 
тов и других пневматических аппаратов (вмятины, неплотности 
и т. п.) работа с ними не разрешается. 

При неисправности манометра и отсутствии пломбы на нем 
пускать аппараты в работу под давлением запрещается. 

12. При выжигании старой масляной краски при помощи 
паяльной лампы в закрытом помещении должна быть обеспечена 
эффективная вентиляция. 

13. При удалении старой масляной краски химическим спосо
бом очищенная масса должна быть тщательно собрана в ящик 
и- отнесена в назначенное для этого место. 

14. Все работающие с вредными или ядовитыми веществами 
должны через каждые 3 месяца подвергаться медицинскому 
осмотру. 

15. Подмости и леса для малярных работ должны соответ
ствовать требованиям раздела V I I «Правил техники безопасности 
при производстве строительно-монтажных работ». 

Производить малярные работы, стоя на отдельно положен
ных досках, и покраску фасадов с висячих лестниц воспре
щается. 

16. Окраска наружной стороны глухих летних переплетов 
должна производиться с наружных лесов. 

17. При окраске переплетов фонарей запрещается становиться 
непосредственно на переплеты. 

И. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 

I. ПОЛЫ 

1. ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ 

> 

Дощатые полы устраивают из строганых шпунтованных до
сок (брусков) толщиной 37 лш и шириной 74, 94 и 114 мм 
(рис. 1, 9, доски типов 1 и 3) по лагам или из 22 мм шпунто
ванных досок (брусков) шириной 74, 84, 94, 104 и 114 мм 
(рис. 1, 9, доски типов 2 и 4) по косому настилу из обрезных 
досок толщиной 25—30 мм, укладываемых под углом 45° к бал
кам (рис. 1, 3). 

Доски, применяемые для чистых дощатых полов, должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ 6310-52. 

При настилке чистых полов доски (бруски) укладываются: 
в коридорах, проходах и проездах — по направлению движе
ния, в прочих помещениях — по направлению света Укладка 
досок должна производиться сердцевинной стороной вверх. 
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Крепление досок (брусков) к лагам или балкам при влаж
ности древесины досок не более 10% должно осуществлять
ся путем прибивки гвоздями каждой доски к каждой лаге 
или балке; при влажности досок более 10% они должны 

Рис. 1. Дощатые полы. 
7—простые дощатые полы; 2—фризовые полы; 3— полы по косому настилу (двухслойные!* 
4~безлаговые полы; 5-двухслойные полы; б—полы на лагах по балкам; 7—бес пустотные по
лы по втояленным лагам; 8—поды ва лагах по столбикам; 9—доски для настилки чистых 

полов; 10—установка половых решеток. 

закрепляться временно прибивкой каждой пятой доски через 
одну лагу или балку. Временное крепление досок или брус
ков заменяется постоянным путем перестилки (сплачивания) 
дощатого покрытия не ранее просушки древесины. 
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Длина гвоздей должна превышать толщину прибиваемых 
досок (брусков) £ 2,5 раза при постоянной прибивке н 
в 1,5—2 раза—при временной. Гвозди должны забиваться 
в боковые кромки (пазы) досок при постоянной прибивке 
и в пласти досок при временной. 

Торцевые стыки досок (брусков) дощатых полов в зда
ниях I и II классов должны обделываться фризом (рис. 1, 2). 

В фризовых подах фризовые доски укладываются вдоль 
стен (по периметру помещения), связываются в углах в в yc t t  

и для примыкания перпендикулярного к ним настила имеют 
по длине либо четверть, либо шпунт. 

Лаги и доски для беспустотных дощатых полов (рис. 1,7), 
а также лаги и деревянные подкладки под них для дощатых 
полов с подпольем должны антисептироваться. Нижнюю 
поверхность досок для беспустотных полов необходимо по
крывать битумом или доски должны укладываться по слою 
толя или пергамина. 

Плинтусы, вентиляционные решетки и другие отделочные 
детали (рис. 19, 5) устанавливают после острожки полов. 

2. ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ 

а. Рисунки укладки паркета и подготовка клепки 

В зависимости от требований, предъявляемых к отделке 
помещений, укладка паркетной клепки может иметь различ
ные рисунки (рис. 2). 

т £» б) $ 

Рис. 2. Наиболее применяемые рисунки укладки паркета: 
а—без фриза *,в елку", с фризом и раскладкой; s и г — с фризом и жидкой. 

Все паркетные клепки должны быть отбракованы и отсор
тированы по размерам, цвету и рисунку слоев. После этого 
производится профуговка кромок и торцов клепок на специ
альных верстаках. Профугованные клепки должны иметь 
точно прямоугольную форму с равными, прямолинейными 
кромками. 

б. Паркетные полы на асфальте 

Паркетные полы на асфальте устраиваются по бетонной 
подготовке, железобетонным и керамическим перекрытиям. 

Для устройства бетонной подготовки применяются бетоны 
марок не выше 70. 
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Для паркетных полов на асфальте употребляют едкепки 
с косым фальцем, которые должны удовлетворять требованиям 
ГОСТ 862-52. 

Паркет укладывается по горячему слою асфальта тол
щиной 2 ем следующих ориентировочных составов (в % % 
по весу): 

Состав 1 Состав М 2 

Асфальтовая мастика . . 5 6 % Нефтяной битум марки 2 . 18—20 
Нефтяной битум марки 3 . . 3% 

4 . . 3% Суглинок 80—82 
Песок 38% 

Асфальт варят в котлах при температуре 160—170°. 
Перед настилкой паркета по асфальту укладывают на 

расстоянии 2—2,5 м маяки (марки) из паркетных клепок для 
определения уровня пола. После установки маяков посере
дине помещения натягивают шнур 
(перпендикулярно к стене с окна
ми) для определения направле
ния рисунка паркета. Затем под- f ^^^^^^^^Щ Ааралот 
собные рабочие подносят в спе- 2 0 м м 

циальном бачке к рабочему 
месту горячий асфальт, выклады- Основание 
вают его на основание вдоль 
шнура и разравнивают лопатами Р и с * 3 - Укладка кленки 
слоем толщиной немного боль- н а а с Ф а л ь т -
шей 2 см. 

Мастер-паркетчнк начинает настилку паркета с укладки 
маячного ряда вдоль натянутого шнура. Перед укладкой 
каждой клепки паркетчик кельмой разравнивает слой ас
фальта, затем, загребая асфальт, вдавливает клепку в постель 
и выравнивает ее заподлицо с прежде уложенными клепка
ми. Асфальт, выжимаемый клепкой, заходит в косой фальц 
и образует сковородень, который при затвердении удержи
вает клепку на месте (рис. 3). 

Выступивший за клепку асфальт снимается кельмой; 
попадание его в швы с лицевой стороны не допускается. 
Асфальт следует выкладывать на основание в таком количе
стве, чтобы иметь возможность укладывать клепку а массу, 
не потерявшую свою пластичность. Затвердевший и остыв
ший слой асфальта должен быть обязательно удален с осно
вания. 

Уложенные клепки сверху прижимают грузом весом 
7-—10 кг, распределяя его на деревянной рейке. Для предот
вращения отхода клепок в сторону их сбоку прижимают 
кирпичом (рис. 4). Рейку с грузом передвигают вперед по 
мере укладки каждых 3—5 клепок, а прижимающие кирпи
чи—через 4—5 уложенных клепок. 
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Рис. 4. Рабочее место укладки паркета на асфальте. 

Все остальные ряды паркета также укладываются под 
шнур, натягиваемый с боко*в ранее уложенных клепок на 
расстояние ншрины ряда клепки. 

в. Паркетные полы на мастике 
Паркетные полы на мастике устраиваются по бетону марки 

не ниже 50, железобетонным и керамическим перекрытиям, 
выравнивающим слоям из цементно-песчаного раствора или 
литого асфальта и по деревянным основаниям. 

По термо- и звукоизоляции из сыпучих и нежестких ма
териалов укладывается выравнивающий слой из бетона марки 
50, толщиной 4—5 см. 

По сборным элементам железобетонных перекрытий и по 
легким бетонам марки ниже 50 укладывается выравниваю
щий слой толщиной 1,5 — 2,5 см из бетона или це

ментно-песчаного раство
ра марки 50 при темпера-

Масгит туре воздуха в помеще-
толи1Я-2»/м Н Й И н е н и ж е + 10°. 

При укладке выравни-
Рис. 5. Укладка клепки на мастику. вающего слоя в помеще

ниях с температурой воз
духа н и ж е + 1 0 ° допускается применение литого асфальта. 
Укладка литого асфальта по сыпучим и нежестким материа
лам не допускается. По гидроизоляции из рулонных материа
лов выравнивающий слой должен укладываться только из ли
того асфальта. 

Бетон для выравнивающего слоя необходимо применять 
с осадкой конуса 4—5 см и раствор с подвижностью 4—5 см 
по конусу СтройЦНИЛ. 

Для укладки на битумной мастике применяется паркет 
с косой кромкой (рис. 5). 

В качестве мастики для наклейки паркета следует приме
нять саиесь битума с волокнистыми, пылевидными или комби
нированными (содержащими волокнистые и пылевидные 
наполнители в равных количествах по весу) наполнителями. 
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Количество битума в смеси должно составлять при волок
нистом наполнителе 70—90%, при комбинированном— 
60—80% и при пылевидном 50—75% по весу. 

Подбор состава битумной мастики производится в следу
ющем порядке. 

В отвешенное количество разогретого до 170—180° битума 
добавляется небольшими порциями отвешенное количество 
подогретого до 110—120° наполнителя при постоянном пере
мешивании. Для каждой смеси определяется температура 
размягчения по прибору „кольцо и ш а р а . В качестве опти
мального принимается один из составов с температурой раз
мягчения от 75 до 85°, обладающий при температуре 150° 
достаточной подвижностью, т. е. способностью легко разли
ваться по горизонтальной поверхности слоем толщиной 
2—3 мм, площадью около 0,1 м2. 

Приготовление битумной мастики на строительстве произ
водится в асфальтоварочных котлах емкостью 0,6—0,75 м3. 
Отвешенное количество битума загружается в котел, а затем 
расплавляется и обезвоживается до прекращения вспенивания. 

В случае применения сплава битумов вначале расплавля
ется и обезвоживается мягкий битум, а затем более твердый. 
Температура битума доводится до 180°—200°, а в зимних 
условиях—до 220°, после чего в котел при подогреве загру
жается небольшими порциями отвешенное количество пред
варительно высушенного и подогретого наполнителя при 
непрерывном перемешивании. Температура мастики при этом 
не должна понижаться ниже 150°. При охлаждении мастики 
добавка наполнителя должна быть прекращена до ее разо
грева во избежание появления комков. По окончании загруз
ки наполнителя температура мастики поднимается до 
180°—200° при непрерывном перемешивании. 

Для обеспечения сцепления битумной мастики с бетон
ным основанием поверхность последнего должна быть тща
тельно прогрунтована раствором битума марки 3 или 4 в зе
леном масле или другом растворителе (состав 1 : 1 по весу). 

Укладка паркета на прогрунтованное основание допу
скается не ранее прекращения липкости грунтовки. 

Температура воздуха в помещении при укладке паркета 
на мастике должна быть не ниже + 5°. Основание не должно 
быть промерзшим. 

На основание мастику наносят ровным слоем толщиной 
2—3 мм на площадь не более, чем под одну-две клепки. 
Паркет укладывается немедленно вслед за разливом мастики. 
Каждая паркетная клепка укладывается вплотную к ранее 
уложенным и на одном уровне с ними. Зазоры между клеп
ками допускаются не более 0,3 мм. 

Температура мастики в бачке при укладке паркета долж
на быть не менее 150°. 
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Г. Паркетные полы на рейках 

Для паркета, укладываемого на рейках (по деревянному 
настилу), применяют паркетные клепки со шпунтом на кром
ках или со шпунтом и гребнем. 

Доски настила под паркет должны быть шириной не 
более 120 мм, а толщиной не менее 35 мм. Зазоры между 
досками настила не должны превышать 10 мм. Провесы до
сок не допускаются. Влажность досок настила (обрешетки) 
иод паркет при укладке не должна превышать 20%. 

паркетчика 

Рис, 6. Схема раскладки паркетной клепки по методу стахановца 
Е. И. Бойцова. 

Лаги и деревянные подкладки под них в паркетных полах 
с подпольем должны быть антисептированы. 

Настилка паркета производится с прокладкой слоя тон
кого строительного картона или двух слоев бумаги. 

Рис. 7. Общий вид рабочего места при укладке паркетной клепки 
на рейках. 

Для соединения клепок шпунтованного паркета применя
ются вставные сосновые рейки толщиной 4 мм, шириной 
18 мм с влажностью не более 7—9%, вырезанные под углом 
45° к волокнам древесины. Каждую клепку прибивают к на
стилу тремя гвоздями длиной 40 мм, диаметром 1,8—2 мм; 
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два из них забивают наискось с утапливанием шляпок сталь
ным добойником в шпунт продольной стороны, один— 
в шпунт торца (рис. 8). 

*Рейны 

Рис. 8. Вставка реек в клепку Рис. 9. Добивка гвоздей и уплотнение 
клепок деревянным добойником. 

Зазоры между отдельными паркетинами не допускаются. 
Для того чтобы все клепки плотно прилегали одна к другой, 
их сплачивают ударами молотка по добойникам (рис. 9). 

д. Отделка паркетных полов 
После настилки паркета производится острожка провесов 

паркетострогательной машиной 0—1. 
Плинтусы, галтели и другие отделочные детали устанав

ливаются после острожки. 
По окончании в помещении всех отделочных работ произ

водится циклевка (шлифовка) паркета стеклянной бумагой 
разной крупности и натирка его мастикой. 

3. ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) 
И ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТОК 

а. Виды плиточных полов и подготовительные работы 

В зависимости от типов применяемых Плиток, наиболее 
часто встречаются следующие виды плиточных полов: без 
вставок—четырех- и шестигранные и со вставками—восьми
гранные (рис. 10), 

ш _____ 6 1 * 

Рис. 10. Виды плиточных полов: 
а—с четырехгранными плитками; 6—с шест игранными; 4—€ восьмигранными со вставками. 
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Плитки, поступающие на строительство, отбраковывают 
и сортируют по цветам, оттенкам, качеству и размерам. 

б» Подготовка основания и настилка полов 

Полы из керамических (метлахских) и цементных плиток 
настилаются на цементном растворе (прослойке), мастике 
или растворах на жидком стекле по бетонной подготовке, 
железобетонным и керамическим перекрытиям и, реже, по 
деревянному основанию. Составы растворов для прослоек 
под керамические и цементные плитки приведены в табли
цах 1, 2 и 3. 

Поверхность основания, подготавливаемая под настилку 
плиточных полов, должна быть тщательно выравнена. Про
светы между рейкой длиной 2 м и поверхностью подготовки 
не должны превышать 15 мм, а по направлению укло
нов—10 мм. 

При неровностях и отклонениях, превышающих 15 мм, 
их заполняют (предварительно произведя насечку и про
мывку) материалами, из которых выполнено основание. 

Деревянное основание должно быть прочным, хорошо 
изолированным от влаги сплошным ковром из двух слоев 
руберойда, склеенных мастикой, и иметь поверх изоляции 
слой цементного раствора, армированного металлической 
сеткой. ' 

В этих случаях деревянные перекрытия оставляют от
крытыми снизу для вентиляции (рис.* 13). 

Таблица 1 

Составы цементных растворов для прослоек 
под плиточные полы 
(в частях по объему) 

Наименование № составов 
составляющих 1 2 3 4 

Цемент марки 
200-300 . . . . 1 1 1 1 

3 3 3 3 

Глина мятая . » . — ОД — од 

Известковое тесто 
или пушонка . . — — 0,1 — 

Церезит . . • . . — — 0Д2 

916 



Таблица 2 

Составы мастик для прослоек под плиточные полы 
(в % % по весу) 

Наименование 
Битумный 

состав 
Дегтевые 

составы 
составляющих. 1 I 2 3 

Битум нефтяной марки 2 или 3 . . . . 60 15-20 — 

Каменно- / каменноугольный пек . . . 
угольный < 

деготь 1 каменноугольное масло . . 
— — 35—40 Каменно- / каменноугольный пек . . . 

угольный < 
деготь 1 каменноугольное масло . . — — 15—10 

— 50 — 
Минеральный порошок (каменная мука 

и другие мелкие заполнители) . . . 20 35—30 35 
Волокнистые заполнители (асбест № 6 или 

20 — 15 

П р и м е ч а н и я : 1. Для кислотостойких составов в качестве заполни
теля применяются тонкомолотые андезит, бештаунит, фельзит, диабаз» ба
зальт и т. п., а для щелочностойких составов—шамот, кварцит, диабаз, из
вестняки и т. п. 

2. Маслостойкими являются только дегтевые (пекосмоляные) составы 3. 
3. Битумные составы при укладке их в дело должны иметь темпера

туру 165—170°, а дегтевые 110—120°. Влажность волокнистых заполнителей* 
должна быть не более 7—8Н (по весу). 

Таблица 3 

Составы растворов на жидком стекле для 
прослоек под плиточные полы 

(в % % по весу) 

Наименование № составов 
составляющих 1 2 3 

Растворимое натриевое стекло (38° по 
25 25 32 - 3 9 
4 — 5-- 6 

Минеральный порошок (бештаунитовая, 
андезитовая или фельзитовая мука). . 71 55 

— 20 
Кирпичная пыль или измельченное стекло — — 63 - 5 5 

П р и м е ч а н и е . Растворы на жидком стекле являются водонеустон-
чивыми и применяются при воздействии на полы масел и кислот высокой-
агрессивности. 

Перед укладкой плитки должны замачиваться водой: ке
рамические за 2 часа, а цементные за 10—15 минут до на
стилки. 
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До укладки плиток вся поверхность размечается соглас
но рисунку будущего пола; определяется месторасположе
ние фриза И проверяется прямоугольность углов. 

Фриз размечают таким образом, чтобы по его длине 
и ширине, а также в фоне, заключенном внутри фриза, 
укладывалось целое число плиток. 

При разбивке угловые маячные плитки выставляют с от
ступом от стен на ширину фриза, а для полов без фриза— 
«а ширину одного-двух рядов плиток. 

Рис. 11. Схема укладки маячных плиток. 
J, 2, 3, 4, 5, 6— промежуточные фризовые маячные плитки*; 

7, <5—промежуточные маячные плитки. 

При такой разбивке неравенство углов и сторон прояв
ляется не во фризе или общем поле, а в полосах, примы
кающих к стене, что почти незаметно. 

Все угловые маячные плитки фризового ряда уклады
вают сперва насухо и после проверки углов осаживают 
на раствор до уровня чистого пола. В каждом углу поме
щается по три плитки. Для получения правильного положе
ния промежуточных фризовых маячных плиток (1, 2, 3, 4, 
5, 6) вдоль внутренней стороны фризовых рядов между 
угловыми маячными плитками натягиваются шнуры по ли
ниям аб, бв} вг, га (рис. 11). 

Промежуточные фризовые маячные плитки располагают
ся через 20—25 плиток друг от друга на расстоянии длины 
рейки. После укладки маяков по контуру помещения укла
дывают промежуточные маячные плитки (7, 8) на поверхно
сти всего пола. 

Для определения их положения натягивают шнуры меж
ду фризовыми маячными плитками 1—3, 2—4, 5—6 (рис. 11). 
Пересечения этих линий определяют место промежуточных 
маячных плиток 7 и 8. 

После укладки всех маячных плиток приступают к на-
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стилке маячных рядов—фризовых и промежуточных, идущих 
параллельно короткой стороне фриза, а затем плитками за
полняются и остальные промежутки пола. 

Вначале между маяками по натянутому шнуру развер
стывают плитки насухо, срубая на них неровности и прите
сывая их в небходимых местах. Подобранные насухо плит
ки снимают, сохраняя порядок подборки, и по смоченному 
водой основанию раскладывают лопатой цементный раствор 
для нескольких плиток. Затем раствор для каждой плитки 
тщательно разравнивается и заглаживается кельмой до увлаж
нения поверхности выступившим из раствора цемент ным 
молоком. 

Подготовленная таким образом постель для керамических 
плиток должна быть на 1—2 мм выше требуемого уровня, 
а для цементных—запас раствора в постели должен быть 
увеличен до 5 мм, так как эти плитки имеют большие до-
дуски, чем керамические. 

На подготовленную постель по шнуру укладывается плит
ка, которая осаживается до требуемого уровня ударами ру
коятки молотка или кельмы. Уложенные плитки проверяют 
уровнем и правилом, концы которого опираются на маячные 
плитки „(рис. 12). 

После укладки 20—30 плиток их поверхность выравни
вают легкими ударами молотка по уложенному сверху дере
вянному бруску. 

Толщина слоя цементного раствора под осаженными плит
ками должна быть 10—15 мм, а ширина швов т должна 
превышать 2 мм. 

При настилке плиток, имеющих вкладыши, последние 
следует вставлять после укладки не более четырех рядов. 

После укладки плиток на цементном растворе швы между 
ними тщательно заливают цементным молоком, а его излиш
ки удаляют с поверхности до начала схватывания. По окон
чании настилки и заливки швов плиточные полы покрывают 
слоем влажных опилок и выдерживают под ним 5—7 дней 

Рис. 12. Настилка плиточных полов. 

919 



до полного схватывания раствора, а затем вся поверхность 
полов протирается опилками. 

Перед укладкой плиток на прослойке, в состав которой 
в качестве вяжущего входят битум, деготь или жидкое стек
ло, поверхность подстилающего и выравнивающего слоев 
должна быть прогрунтована теми же вяжущими или раство
рами, приготовленными из них. Плитки, укладываемые на 
прослойки из черных вяжущих или растворов на жидком 
стекле, должны быть совершенно сухими. 

Цементный раствер 
'Сетка Рабитц * 
Защитный настиЛ 

Етыкание к 
стене 

Шпунтован 
иш/насдшл; 

Плиточный пол 
Цементный 

раствор 

Сетка Рабатц 
настилу не прибивать) 

2слоя рубероида наклебе 
тесе (/с настилу не при-

*u?eu0amt>2 
Защитный настал 

Деревянная балка страганая открытая 

Рис. 13. Плиточный пол по деревянному основанию. 

При укладке плиток на черных вяжущих тыльную сторо
ну их необходимо покрыть разжиженным битумом или дег
тем, а при укладке их на растворе, приготовленном на жид
ком стекле, тыльная сторона и все ребра плиток за день до 
настилки покрываются тонким слоем того же раствора. 

При укладке плиток на прослойке из черных вяжущих 
толщина прослойки должна быть 5 мм , а при укладке их на 
растворах, приготовленных на жидком стекле, — 10— 15мм. 

Швы между плитками, укладываемыми на растворах, при
готовленных на жидком стекле или на черных вяжущих, за
полняются после их просушки теми же растворами, но 
•более жидкой консистенции. 

При укладке полов на растворах на жидком стекле залив
ку швов производят не ранее чем через 3 дня. Окончатель
ная обработка таких полов заключается в промывке швов 
крепкой 40%-ной серной кислотой. 

В полах из керамических и цементных плиток устраивают
ся цементные плинтусы или галтели или плинтусы из плиток 
{рис 19, / ) . 

4. ПОЛЫ ИЗ КОВРОВОЙ МОЗАИКИ 

Основание под ковровую мозаику подготавливается таким 
&се образом, как и для полов из керамических плиток на це
ментном растворе. 
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Работу по настилке полов начинают с разбивки рисунка 
будущего пола, при которой поверхность основания разме
чают по картам (рис. 14). 

Угловые маячные карты укладывают, отступая от стен на 
ширину фриза или одной карты. Затем по контуру помеще
ния, под натянутые от угловых маяков шнуры, настилают 
промежуточные карты маячного ряда. При укладке карты 
выверяются правилом и уровнем. 

По*картам маячного ряда укладывают по шнурам осталь
ные карты пола. 

Рис. 14. Настилка полов из ковровой мозаики. 

Карты мозаики настилаются на прослойку толщиной 15— 
20 мм из жидкого цементного раствора состава 1:3 — 1:4. 
Для соблюдения одинаковой толщины слоя раствора послед
ний укладывают между рейками толщиной, равной толщине 
слоя раствора. 

При настилке карты погружаются в слой раствора бумагой 
вверх до тех пор, пока раствор не заполнит швы на всю тол
щину плитки до наклеенной сверху бумаги, что будет за
метно по промоканию последней в швах. 

Карты выравнивают посредством деревянного бруска, при
кладываемого к ним в разных направлениях. Осаживание 
карт осуществляется ударами молотка до ликвидации про
весов. 

Толщина подстилающего слоя под осаженными картами 
мозаики не должна быть более 15 мм, а швы между картами 
не шире 1,5 мм. 

Через 2—3 дня после настилки пола плитки освобождают от 
бумаги, смывая последнюю теплой водой, а швы между ними 
заливают цементным молоком. Излишки раствора удаляются 
с поверхности пола до начала схватывания. 

После затвердения раствора поверхность пола протирает
ся опилками. 
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S. МОЗАИЧНЫЕ (ТЕРРАЦЕВЫЕ) ПОЛЫ 

Мозаичные (террацевые) полы устраиваются из смеси це
мента и мраморной крошки состава 1:2, укладываемой на 
слой цементного раствора состава 1:3 — 1:4. 

а. Подготовка оснований 
Мозаичные (террацевые) и другие виды монолитных по

лов устраиваются по железобетонным и керамическим пере
крытиям и подстилающим слоям из бетонов марки 35—70. 

Поверхность готового основания под полы не должна 
иметь неровностей; при проверке 2-метровой рейкой просвет 
между рейкой и поверхностью основания должен быть не 
более 10 мм. 

При неровностях и отклонениях, превышающих 10 мМ, 
после предварительной насечки и промывки производится 
укладка выравнивающего слоя толщиной не менее 2 см из 
жесткого цементного раствора состава 1:3 — 1:4 (цемент: 
крупнозернистый песок). 

Выравнивающий слой укладывают по маячным рейкам 
и уплотняют легкими поверхностными вибраторами, оставляя 
поверхность шероховатой. 

б; Приготовление и укладка террацевой смеси 
Для смеси террацо состава 1 : 2 (цемент: мраморная крош

ка), употребляемой для полов, можно применять различные 
цементы: белый или цветной, а также простой силикатный 
с минеральными красителями или без них. 

Мраморная или каменная крошка должна быть одинако
вая по прочности на истирание и иметь зерна с крупностью 
от 0,5 — 2 до 10 — 12 мм. Рекомендуется для получения тер
рацевой смеси большей плотности брать 50% крошки с круп
ностью зерен 5 — 8 мм и 50% с крупностью 0,5 — 2 мм. 

При приготовлении смеси сухой цемент перемешивается 
в растворомешалке с крошкой и затворяется водой с добав
лением известкового молока в количестве 10% ог веса це
мента для пластичности. Марка террацевого состава должна 
быть не ниже 100. 

В случае применения подкрашенного цемента подкраска 
последнего производится путем перемешивания сухого це
мента с сухими минеральными красками в количестве не бо
лее 15% от веса цемента. 

Укладку мозаичных (террацевых) полов производят сле
дующим образом. 

На смоченное водой основание между маячными рейками, 
уложенными на расстоянии 1,5 м друг от друга, укладывают 
нижний подготовительный слой толщиной 20—40 мм из 
жесткого цементного раствора состава 1 :3—1:4 (цемент it 
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крупнозернистый песок). Уложенный раствор разравнив? 
между маячными рейками и выверяют правилом, а заа^ 
уплотняют поверхностными вибраторами или ручным катком, 
оставляя поверхность шероховатой для лучшего сцепления 
с верхним мозаичным слоем. После уплотнения маячные рей
ки вынимают, а оставшиеся от них 
борозды заполняют тем же раствором, пм>ию9ка с отгибам* 

По свежеуложенному подготови¬
тельному слою (не позже 1—2 часов ' т~~ 
после его укладки) между маячными Fffiw^ww? 
рейками выкладывают мозаичную (тер- v j ^ ^ 
рацевую) смесь слоем толщиной 15— ' ош^оше У 

20 мм, выравнивая и уплотняя его 
кельмой до появления на поверх- * > и с # крепление 

-п г прокладок, 
ности цементного молока. Правиль¬
ность укладки проверяется правилом по маячным рейкам. 

После проверки из выравненного слоя вынимают маячцые 
рейки, а оставшиеся борозды заделывают такой же мозаич
ной смесью. 

Уложенный слой уплотняют ручными катками или легки
ми поверхностными вибраторами. 

Для большей декоративности и во избежание появления 
усадочных и температурных трещин мозаичные полы реко
мендуется устраивать не монолитными, а разрезными много
колерными, прокладывая по линиям рисунка узкие полосы 
(жилки) из латуни, меди, алюминия и других материалов. Эти 
прокладки закрепляются (отгибами или другими видами анке-
ровки) в нижнем подготовительном слое (рис. 15). Верхние 
ребра прокладок должны находиться на уровне маячных реек. 

Уложенные по рисунку прокладки образуют каркас, 
в клетки которого укладывается мозаичная смесь (рис. 16). 

В этом случае уплотнение нижнего слоя необходимо про
изводить кельмой без применения катков, чтобы не сбить 
прокладок (жилок). 

/Яхж/щли 

Рис. 16. Расположение прокладок в мозаичных полах. 
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Помимо применения прокладок, различные рисунки много
цветных полов получают при помощи каркаса из деревянных 

реек и шаблонов, собираемого по 
форме требуемого рисунка (рис. 17). 

Изготовленный каркас уклады
вают на поверхность нижнего слоя, 
после чего в отдельные секции кар
каса выкладывают мозаичную смесь 
требуемых колеров. Затем каркас 
вынимают, а оставшиеся промежут
ки заполняют мозаичной смесью, 
имеющей другой колер. 

На следующий день после уклад
ки мозаичной смеси пол покрывает
ся влажными опилками, которые 
поддерживаются во влажном со
стоянии на протяжении 5—7 дней. 

После приобретения мозаичной 
смесью прочности, исключающей 
возможность выкрашивания уло

женного слоя (через 5—7 дней после укладки), поверхность 
полов шлифуют, при постоянном смачивании водой, кам
нями разной крупности и твердости, с необходимой задел
кой (шпаклевкой) раковин цементным раствором соответст
вующих цветов. 

Плинтусы в мозаичных полах изготовляют из материала 
покрытия (рис. 19—2). 

6. БЕТОННЫЕ И ЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫ 

а. Подготовка оснований 

Бетонные и цементные полы устраиваются по таким же 
основаниям, как и мозаичные; подготовка поверхности осно
ваний производится аналогичным образом. 

б. Устройство бетонных полов 

Бетонные полы изготовляют толщиной 25—40 мм из бето
на жесткой консистенции (с осадкой стандартного конуса не 
более 20 мм) марки не ниже 150. 

Бетон сплошных полов укладывают полосами, шириной 
1,5—2,5 м, ограниченными маячными рейками, по смочен
ному водой основанию. 

Бетонирование полос должно производиться через одну 
(рис. 18). Промежуточные полосы следует бетонировать 
через сутки, причем маячные рейки, ограничивающие ранее 
уложенные полосы покрытия, должны быть удалены. При 

т 
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Рис. 17. Расположение маяч
ных реек и рамок для уст

ройства пола по рисунку: 
7—распорка, 2—клии, 3—фриз; 

4—маячная рейка. 



бетонировании промежуточных полос аячными рейками 
служат ранее забетонированные полосы покрытия, поверх 
которых вдоль краев устанавливаются укладочные рейки. 

Температура воздуха в по
мещении во время укладки 
бетона, а также во время его 
последующего твердения дол
жна быть не ниже + 10°. 

Уплотнение бетона произ
водится катками или поверх
ностными вибраторами до по
явления на поверхности це
ментного молока, после чего 
поверхность заглаживают про
резиненными или брезентовы
ми лентами шириной 40—50 см 
или стальными кельмами. 

При заглаживании поверх
ности лентами последние натя
гивают поперек полосы, концы ленты прижимают к маячным 
рейкам и протягивают ее по бетону взад и вперед поперек 
полосы, смещая каждый раз вдоль полосы на 5—10 см. 

в. Устройство цементных полов 
Цементные полы делают толщиной 20—30 мм из цемент

ного раствора состава 1 : 2—1 : 3 (цемент: песок), уклады
ваемого между маячными рейками по смоченному водой осно
ванию при температуре воздуха в помещении не ниже+10°. 

Для цементного раствора должны применяться цементы 
марок 300—400 и крупнозернистые пески с модулем крупно
сти 2—2,5. 

Для получения цветного слоя применяют подкрашенные 
цементы. Укладку цветного слоя необходимо производить 
в один прием и из одного замеса по всей площади помеще
ния, без перерыва. 

Во избежание появления усадочных и температурных тре
щин поверхность цементных и бетонных полов разрезают на 
отдельные участки такими же прокладками (жилками), 
как и в мозаичных полах. 

Плинтусы в цементных и бетонных полах (рис. 19—2) 
изготовляют из материалов покрытия. При изготовлении 
плинтусов для бетонных полов применяют заполнитель 
с крупностью зерен не более 5 мм. 

г. Уход за полами 
После укладки поверхность бетонных и цементных полов 

покрывают влажным слоем опилок и поддерживают его во 
влажном состоянии на протяжении 5—7 суток. 

Рис. 18. Схема укладки покрытий 
сплошных бетонных полов: 

1—первые полосы уложенного пола;2—по
лосы пола, укладываемые во вторую оче
редь; .3—маячные рейки; 4 прорезиненная 

или брезентовая лента. 
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7. АСФАЛЬТОВЫЕ ПОЛЫ 

Асфальтойые полы устраиваются из одного или двух 
слоев литого асфальта, ориентировочные составы которого 
приведены в таблице 4. 

Однослойные полы имеют асфальтовое покрытие толщи
ной 20—30 мм, а двухслойные состоят из верхнего слоя ли
того асфальта толщиной 15—25 мм и нижнего слоя толщи
ной 20—25 мм. 

Асфальтовые полы укладываются по железобетонным, 
керамическим и деревянным перекрытиям и подстилающим 
слоям: гравийным или щебеночным (необработанным вяжу
щими материалами), из черного щебня (обработанного вя
жущими материалами) и бетонным подготовкам из бетона 
марки 35—70. 

Деревянные перекрытия перед укладкой асфальта покры
вают толем. 

Укладка асфальтовой смеси должна производиться по 
очищенной и сухой поверхности основания при температуре 
в помещении не ниже— 10°. 

Асфальтовая смесь на битумных составах должна иметь 
при укладке ее в полы температуру не ниже 150°, а на 
дегтевых — не ниже 110°. При отрицательной температуре 
воздуха в помещении температура асфальтовой смеси в на
чале укладки должна быть не ниже 170°. 

Асфальтовую смесь укладывают полосами шириной 
1,5—2 м между маячными рейками, разравнивая ее лопата
ми и уплотняя ручными деревянными вальками или металли
ческими катками. 

После уплотнения поверхность асфальта рейбуют (зати
рают) деревянными терками с присыпкой мелкого песка. 

При укладке полов в два слоя нижний слой должен толь
ко выравниваться и разглаживаться вальками. Верхний слой 
укладывается по свежеуложенному нижнему слою. 

Таблица 4 
Составы литых асфальтовых смесей 

(в % % по весу) 

На битумных На дегтевых 
Наименование вяжущих вяжущих 

составляющих 
1 1 2 3 4 5 6 

Нефтяной битум марки 2 . . . 10 15 18—20 — — _ 
Каменно- ( каменноугольный пек 

угольный { 
деготь ( каменноугольное масло 

— — — 8 16 — Каменно- ( каменноугольный пек 
угольный { 

деготь ( каменноугольное масло — — — 3 4 — 
Древесная смола (древесный де

30—20 готь) с отгонкой легких фракций . — — — — — 30—20 
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Продолжение таблицы 4 

На битумных На дегтевых 
Наименование вяжущих вяжущих 
составляющих 

1 
составляющих 

1 2 3 4 5 6 

Минеральный порошок (известняк, 
25—30 25 18 доломит, молотый шлак и др.). . , 25—30 25 — 18 — — 

Глина * — — — — — 70—80 
Суглинок . * . « * , . . . — — 80-82 — — — 

30—40 60 — 34 45-50 — 
Гравий или щебень 25—30 — — 37 30-35 — 

П р и м е ч а н и я : 1. Для кислотостойких асфальтовых смесей должен 
применяться минеральный порошок из базальта, диабаза, фельзита, бешта-
унита, кварцита и т. п., для щелочестойких—молотые известняки, доломи
ты, диабазы, кварциты и др. 

2. Для приготовления маслостойких асфальтовых смесей допускаются 
только дегтевые материалы. 

3. Для щелоче- и кислотостойких асфальтовых смесей могут приме
няться как битумные, так и дегтевые вяжущие. 

Рис. 19. Детали устройства плинтусов и вентиляции подполья: 
/—плинтусы в полах из керамических или цементных ж литок; 2~ плинтусы в цементных 
и мозаичных полах; 3—плинтусы в дощатых полах; 4— галтели в паркетных полах; 5~ плин
тус с вентиляционными решетками; б—установка вентиляционной решетки в стене, 7—галте

ли с вентиляционными отверстиями. 
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Готовая асфальтовая смесь должна иметь сопротивление 
сжатию не менее 30 кг/см2 при температуре 22°. 

Гравий, применяемый для асфальтовой смеси, не должен 
содержать органических примесей более 1%, а частиц 
мельче 2 жж—более 5%. Щебень должен быть изготовлен 
из камня прочных пород, т. е. с временным сопротивлением 
сжатию не менее 600 кг/см2— для верхнего слоя покрытия 
и не менее 400 кг/см2— для нижнего двухслойного покрытия. 

Наибольший размер крупных составляющих асфальтовой 
смеси должен быть не более 0,6 толщины одного слоя по
крытия. 

Песок не должен содержать глинистых частиц более 3% 
и органических примесей более 0,5%. 

8. КСИЛОЛИТОВЫЕ ПОЛЫ 

Ксилолитовые полы делаются из смеси каустического 
магнезита, древесных опилок и водного раствора хлористо
го магния преимущественно в два слоя—нижнего, состава 
1 :4 толщиной 10—12 мм, и верхнего, состава 1 : 2,5 толщи
ной 8—10 мм. 

Ксилолитовые полы можно делать бесшовными, но для 
предупреждения появления трещин рекомендуется их разре
зать на отдельные квадраты или фигуры. 

а. Подготовка оснований 

Ксилолитовые полы устраиваются по железобетонным 
перекрытиям, бетонным подстилающим слоям и деревянным 
основаниям. 

В деревянных основаниях пиломатериал не должен иметь 
влажность более 20%. Настил выполняется из досок (реек) 
не шире 100 мм с зазорами между ними в 2—3 мм. 

По доскам укладывают толь, который прибивается толе
выми гвоздями, причем гвозди забиваются на 2/з их длины 
на расстоянии 6—8 см друг от друга. 

Рекомендуется применять оцинкованные гвозди и устра
ивать по верхней части гвоздей плетение из оцинкованной 
проволоки для лучшей связи ксилолитового покрытия с до
щатым настилом. 

Ксилолитовые покрытия укладываются по бетонным по
верхностям только после окончательной просушки послед
них. 

б. Приготовление ксилолитовой массы 
В деревянный ящик насыпают магнезит и заполнители и 

перемешивают в сухом виде до получения однородной сме
си, после чего, при непрерывном перемешивании, ее затво-
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ряют раствором хлористого магния концентрации в 18—209 

по Боме 
Для нижнего слоя покрытия применяются опилки круп

ностью до 4 мм, а для верхнего слоя или для однослойного 
покрытия —крупностью до 2 мм. Влажность опилок должна 
быть не выше 20%. 

Хлористый магний должен применяться по возможности 
заводского изготовления. 

На месте хлористый магний приготавливается следующи
ми способами: 

обработкой каустического магнезита соляной кислотой 
крепостью в 18—20° по Боме; 

замачиванием в воде раздробленного на мелкие' куски 
плавленного хлористого магния. 

в. Укладка ксилолита 

Перед укладкой ксилолита поверхность бетонного или 
железобетонного основания смазывается раствором хлори
стого магния концентрации 15—17° до Боме. Смазка произ
водится по частям с таким расчетом, чтобы укладываемая 
масса ложилась на влажную поверхность. 

Укладка магнезиальной смеси должна производиться 
слоями толщиной меньше запроектированной на 20% с уче
том увеличения объема массы в процессе схватывания. 

Приготовленную смесь для нижнего слоя раскладывают 
между маячными рейками и тщательно уплотняют легкими 
ручными трамбовками под правило вровень с маяками. 
Затем рейки вынимают, а их места заполняют такой же 
смесью. 

Поверхность нижнего слоя не заглаживают, а оставляют 
шероховатой для лучшего сцепления с верхним слоем. 

Укладка верхнего слоя покрытия допускается только 
после достаточного затвердения нижнего слоя (через 1—2 
дня). Перед его укладкой поверхность нижнего слоя сма
чивают раствором хлористого магния. 

Магнезиальная масса верхнего слоя разравнивается и за
тирается стальными гладилками. 

К обработке поверхности ксилолитовых покрытий (затир
ке, циклевке, шлифовке) приступают не ранее, чем через 
36 часов после укладки покрытия. 

Окончательно затвердевший ксилолитовый пол (не ранее, 
чем через 10 суток после окончания шлифовки) покрывают 
олифой и после ее просушки натирают мастикой и воском. 
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П. ПЕРЕГОРОДКИ1 

I . ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПОД ШТУКАТУРКУ2 

а. Дощатые однослойные перегородки 
Однословные перегородки устраивают из вертикальных спло

ченных впритык досок толщиной 50 мм, забранных стоймя в об
вязку (рис. 20). 

В перегородках доски связываются между собой шипами, 
устанавливаемыми по вертикали на расстоянии 1,4 м в шахматном 
порядке. 

_ А /^ч Разрез /-/ 

® Г) 

воздиоь-зА 
-too veee* 

К Г W0Q 

Техноэнономические показатели 
Междукомнатная 

Общая толщина мм 90 

г вес /м* кг во 
3 Звукоизоляция об 387 
4 Огнестойкость Полусгор 
5 Обработка, поверхности Штукатур 

6 Гвоздим ость Отличная 

Рис. 20. Дощатые однослойные перегородки: 
/—фасад; 2—разрез 1 — 1 ; 3—узел «А», 4—примыкание перегородки к стене; 

5—примыкание перегородки к перегородке; 6—примыкание перегородки к коробке. 
I , ь . 

1 Перегородки из гипсовой сухой штукатурки с заполнением гипсо-шлако-
•бетоном см. отдел «Штукатурные работы». 

2 Применение деревянных перегородок в строительстве в городах Москве, 
-Ленинграде, Киеве, Минске, Сталинграде, Челябинске и Ростове-на-Дону 
-с 1955 года запрещается. 
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б. Сборные щитовые перегородки 

Щитовые перегородки собираются из готовых двух- или 
трехслойных щитов (ГОСТ 1006*49), обшитых дранью 

Разрез /-/ 

герез Уьо 

г903ди 02 L*3Qfi 
черёзюоо но не
менее 4 шт 

j-еоздо 03.5 
чоо через low 

Наличник 

Пакля смоленая 

'ГвОЗди 5*150 

через t0QO~ 

Технозконсмияеские показатели 
Междукомнатная 

1 Общая толщина т /03 

г В е с ft** яг 90 

3 Зеукоузоляц и я яб 304 
4 Огне с то Он оста пОлусгцр 

5 Обработка поверхности штукат 

6 Гвозд у мое т ь Отличи 

у щ двухслойный 6$ 

и/птукатулка 20 

Рис. 21. Сборные перегородки из двухслойных щитов: 
асад, 2—разрез 1 - 1 , 3 примыкание перегородки к стене, 4—примы 
перегородки к коробке, 5—примыкание перегородки к перегородке, 

в. Установка деревянных перегородок 

Деревянные перегородки устанавливаются поперек балок,, 
поперек лаг, вдоль по балкам и на ригелях между балками 
(рис. 22) Для обеспечения звукоизоляции под перегородками 
устанавливается дощатая диафрагма с заглублением в засып
ку (рис. 23). 
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ДоскиЗОмм 

С/полб250'25б 
Стенка кирпичная 

4 паркет во мае 

Чопь2слвя\ 

Засыпка^ >Диафрагма 
pppomt tn пластин т/г через fOOB 

Рис. 22. Опирание перегородок: 

?—поперек балок; 2—поперек лаг; 3—вдоль балок; 4 — на ригелях. 

Основанием для деревянных перегородок служит нижняя 
обвязка, которая устраивается из бруса с пришитыми к нему 
двумя брусками (рис.24, 1) или-из бруса с выбранным пазом 

_ _ _ _ _ _ ( Р и с - 24,2). Последний 
З Ш Ж л М Е ^ ^ ^ З с ^ З ^ Г ^ вид обвязки применяется 

преимущественно для од
нослойных перегородок 
из досок, забранных стой
мя в обвязку. В этом слу
чае доски заводятся в паз 
по одной через специаль
ный вырез в обвязке. 

Перегородки должны 
быть надежно прикрепле
ны к смежным деревян
ным и каменным конст
рукциям. Между перего
родкой и^потолком долж
ны быть оставлены зазоры 

на осадку величиной не менее 1 см в зданиях с каменными 
и каркасными стенами и не менее 5% от высоты этажа в зда
ниях с рублеными стенами. Зазоры заполняются просмолен
ной или пропитанной гипсовым раствором паклей.* 

Рис. 23. Дощатая диафрагма. 
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Рис. 24. Основания деревянных перегородок: 
/ — обвязка с брусками; 2 — обвязка из бруса с выбранным пазом. 



2. ПЛЙТНЫЕ И БЛОЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 

Рациональным типом перегородок являются перегородки из 
гипсовых или гипсо-шлаковых плит, керамических и шлакобетон
ных блоков (рис. 25). 

О ® 
Ш гипсовых или из пустотелых Лусштельи 
еипсошпаковых керамических гипсовые блоков плиты 

Пустотелые 
керамическое 

блоки 

керамические блоки 

Рис. 25. Плитные и блочные перегородки: 
монтажные схемы перегородок; 2 — типы плит и блоков; 3 — перемычки 

над две} ними проемами в перегородках иа гипсовых плит: а — при пролете < l,b L, 
гипсовых плит; 6 — при пролете > 1,5 L гипсовых плит; 4 — сопряжения плит; 

6—примыкания к стене; 6 — п р и м ы к а н и я к потолку; 7 п р и м ы к а н и я 
к дверной коробке. 

а. Область применения плитных и блочных 
перегородок 

Перегородки из сплошных и пустотелых гипсовых или гипсо-
шлаковых плит устраиваются в помещениях с нормальным влаж-
ностным режимом (с относительной влажностью воздуха не 
более 60%). 

В помещениях с повышенным влажностным режимом (сани
тарные узлы ,и др.) применяются перегородки из пустотелых 
керамических и шлакобетонных блоков. 
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При возведении перегородок из сплошных гипсовых плит 
в помещениях высотой до 3 м толщина перегородки должна 
составлять не менее 80 мм , а в помещениях высотой 4 м — не 
менее 100 мм. При устройстве перегородок из гипсовых 
пустотелых плит в помещениях, имеющих высоту до 4 м, 
следует применять плиты толщиной 100 мм. 

б. Установка перегородок 

Перегородки должны устанавливаться до настилки чистых 
полов. 

При наличии деревянных перекрытий перегородки, распо
ложенные поперек балок, в целях увеличения звукоизоляции 
устанавливаются на дополнительные лаги (рис. 26, 7); пере
городки, идущие вдоль балок, опира-ются на дополнительные 
балки (рис. 26, 3) или на дополнительные лаги (рис. 26, 4). 

Рис. 26. Опирание плитных и блочных перегородок на перекрытия: 
1 - на поперечно расположенные балки перекрытия, 2 - на спаренные балки перекрытия» 
3 - на дополнительную балку, 4 - на дочолиитепьные лаги перекрытия 5 - на перекрытие 
из керамических балок в - на блочно балочное перекрытие^из шлакобетонных блоков, 7 -
на сборные железобетонные плиты перекрытия (вдоль продольных ребер), «У — на сборные 

железобетонные плиты перекрытия ^поперек плит), 
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В последнем случае для звукоизоляции под перегородками 
устанавливается дощатая диафрагма. 

При устройстве сборных железобетонных перекрытий пе
регородки, расположенные на продольных ребрах железо* 
бетонных плит, опираются на уложенные поверх ребер об
вязку из бруска сеч. 8 0 Х Ю 0 и ш н е п л о т н о й ряд кирпича 
(рис. 26,7). 

При установке перегородок плиты укладываются с соблю-
дейием перевязки на половину длины плиты. 

Гипсовые плиты, не имеющие желобков, устанавливаются 
на гипсо-песчаном растворе состава 1 :0,5 или 1 : 1 по объему 
(гипс: песок). При этом рекомендуется добавлять замедли
тели схватывания ( „ Б С а , кератиновый в количестве 0,1% от 
веса гипса и др.). 

При наличии на ребрах гипсовых плит желобков соедине
ние плит осуществляется путем заливки образовавшихся вер
тикальных отверстий жидким гипсовым тестом состава* 1 : 0,8— 
0,9 (гипс : вода), которое заполняет также и горизонталь
ный шов. После схватывания теста (через 12— 15 мин.) уста
навливается насухо второй ряд плит и опять заливается в вер
тикальные отверстия гипсовое тесто. Последующие ряды плит 
устанавливаются в таком же порядке. 

Перегородки из шлакобетонных и керамических блоков 
укладываются в перевязку на известковом растворе. Пере
мычки над проемами устраиваются путем укладки в пустоты 
керамических блоков арматуры, которая заливается цемент
ным раствором через специально пробиваемые отверстия 
в стенках блоков. 

в. Отделка перегородок 

Поверхность перегородок из гипсовых и гипсо-шлаковых 
плит покрывается слоем затирки толщиной 7 — 9 мм из изве-
стково-песчаного раствора состава 1:2,5 по объему (из
весть : песок). 

При отделке перегородок под окраску их поверхность 
покрывают слоем беспесчаной гипсо-известковой накрывки 
толщиной 2 — 3 мм. 

Перегородки из пустотелых керамических и шлакобетон
ных блоков оштукатуриваются в обычном порядке известко
вым или сложным раствором. 

III. ЛЕСТНИЦЫ 
1. ЛЕСТНИЦЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОСОУРАХ 

Для лестниц применяются два типа железобетонных сту
пеней: массивные и пустотелые (рис. 27, 2). 

Бетонные ступени изготовляются из бетона марки ПО. 
При 1 длине до 110 см ступени не армируются, а при длине, 
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превышающей этот предел, они армируются тремя продоль* 
ными стержнями 0 6 мм. 

Поверхности бетонных ступеней в соответствии с ГОСТ 
90098-42 делаются железненными или шлифованными моза
ичными с мраморной или другой цветной крошкой. 

Площадки лестниц на металлических косоурах изготов
ляются сборными из железобетонных плит, укладываемых 
по площадочным балкам. 

Сборку лестниц начинают с укладки площадочных балок, 
концы которых углубляются в кирпичные стены обычно на 
1 / 2 кирпича. Для уменьшения давления на кладку под концы 
балок подкладываются листы из стали толщиной 10 мм и раз
мером 12X20 о*. После предварительной установки косо
уров (швеллеров) и выверки их уклона гнезда балок заделы
ваются кирпичом, а вся система скрепляется окончательно. 
Ступени подливаются цементным раствором состава 1:2—1 : 3 . 
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Балясины или металлические стойки перил устанавливают
ся в оставленные для них гнезда и заливаются серой или 
цементом высокой марки. Наиболее прочной заделкой являет
ся свинцовая. Гнезда для укрепления стоек перил делаются 
в проступи со сторону торцевого валика на 7 см от края раз
мером 3 X 3 X 9 см. 

По верху балясины соединяются железной полосой 6 X 25 
или 5 X 30 мм. На полосу накладывается деревянный пору
чень, который скрепляется с железной полосой шурупами 
(рис. 31, в). 

2. МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 

Монолитные лестницы (бетонируемые на месте) сложны 
в производстве и не отвечают требованиям индустриального 
строительства. На практике такие лестницы применяются 
при сложных формах и больших размерах лестничных клеток. 

Рис. 28. Монолитные железобетонные лестницы: 

1 — общая схема; 27 3,4 — монтажные схемы лестниц; £ — деталь лестничной с т у п е н и . 

3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 
Применяется два типа сборных железобетонных лестниц: 

лестницы с маршами, состоящими из отдельных ступеней, 
консольно заделываемых в кирпичную кладку стены лестнич-
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ной клетки (рис. 29), и лестницы с монолитными маршами, 
укладываемыми на площадочные балки (рис. 30). 

В лестницах первого типа ступени при ширине марша до 
1 м заделываются в кладку стены на х/2 кирпича, а при 
маршах шире 1м — на один кирпич. Толщина стены должна 
быть не менее 1г{2 кирпичей. 

по А й 

Рис, 29. Сборная железобетонная бескосоурная лестница: 
1 — разрез; 2 — план; 3 — конструкция ступеней. 

По своей конструкции монолитные марши сборных лест
ниц бывают косоурные и бескосоурные — в виде плиты со 
ступенчатой поверхностью (рис. 30, / ) . Бескосоурные марши 
монтируются одновременно с кладкой стен здания. 

Укладка пола площадок и мозаичных проступей или другие 
виды отделки лестничных маршей производятся после окон
чания основных строительных работ, 
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бетонная 

мозаичная плита\ 

Площадочная-
'болт №0*250 

Рис. 30. Детали сборных железобетонных лестниц: 
/—монолитный бескосоурный маршевый блок лестницы, 2 - лестница из монолитных бес-
косоургых маршей и площадочных плит с мозаичной облицовкой ступеней, 3—лестница 
с маршами, состоящими из косоуров, объединенных понизу плитой с образующими подсту

пенок ребрами, на которые укладываются мозаичные плиты — проступи. 

Рис 31 Детали лестниц: 
41 — устройство стальных перил несгораемых лестниц У — перила; б— укрепление стоек 
перил; 2 — стойка, 3 цоколь, 4 — заделка серой, цементным раствором или сгинцом; в 

виды поручней; 5 — поручень, 6 — стальная полоса; 7 — шуруп. 

939 



4. ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ1 

1 Устройство в каменных домах деревянных лестниц (за исключением 
внутриквартирных), как правило, не допускается. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П Р А В И Л А 
ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

(Составлено по Сметным нормам на строительный 
работы СНиП'а, издания 1954 е.) 

I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

1. Объем земляных работ при разработке, экскаваторами 
следует исчислять без добавления объема выемки пионерных 
траншей и водоотводных канав в забоях; объем работ по срезке 
недоборов и по устройству въездов в котлованы определяется 
дополнительно по проектным данным. 

2. Объем работ по устройству ирригационных каналов в дам
бах должен исчисляться по проектному объему дамб без учета 
переуплотнения грунта. 

3. Объем работ по разработке грунта способом гидромехани
зации надлежит исчислять: 

а) при укладке грунта в профилированное сооружение или 
в бункер — по проектному объему насыпи или бункера; 

б) при укладке грунта в ч о т в а л — по проектному объему 
выемки. 

4. Глубина котлованов или траншей для фундаментов должна 
приниматься по проектным отметкам от подошвы заложения фун* 
дамента (или подушки под фундамент) до черной отметки земли. 

5. Глубина котлованов для подвалов зданий должна прини
маться по проектным отметкам от подошвы подстилающего слоя 
под полы до черной отметки земли. 

П р и м е ч а н и е . Глубина траншей, разрабатываемых в пределах дна 
котлована (например, траншей под фундаменты подвальных стен), должна 
определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности земли. 

6. Глубина траншей для трубопроводов должна приниматься 
по проекту от отметки заложения трубопровода (или подошвы 
основания под трубопровод) до черной отметки земли. 
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7. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно 
указаниям па 1, 5, 6, должна быть уменьшена на толщину 
слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан 
отдельно. 

8. Ширина по дну траншей и котлованов для фундаментов 
при рытье с откосами должна приниматься равной ширине 
фундамента. 

9. Ширина по дну траншей и котлованов для фундаментов 
при наличии креплений должна приниматься равной ширине фун
дамента с добавлением 0,15 м с каждой стороны; при наличии 
шпунтового ограждения — с добавлением 0 ,2 м с каждой стороны, 
а при вертикальной гидроизоляции поверхностей наружных 
стен и фундаментов — с добавлением 0,3 м с каждой стороны. 

10. Ширина по дну траншей для укладки трубопроводов (без 
учета креплений) должна приниматься согласно таблице 1. 

Таблица 1 

Ширина траншей в м для трубопроводов 

п.п. 
Способ укладки 
трубопроводов стальных 

и чугунных 

бетонных и 
железобетон
ных раструб
ных и кера

мических 

бетонных и 
железобетон
ных фальце-

вых и на 
муфтах 

I В виде плетей или от
дельных секций неза
висимо от диаметров (D) 
труб . . . . . . D -{- 0,3 м 

2 Отдельными трубами диа
метром (D) до 0,5 м . D -\~ 0j5 м D -\- 0,6 м D -f 0,8 м 

3 Отдельными трубами диа 
метром (D) более 0,5 м D -(- 0,8 м £>-f 1 м D+ 1,2 м 

Ширина траншей для трубопроводов, укладываемых в кана
лах или защищаемых специальной конструкцией, должна прини
маться раннэй А + 0,2 м, где А—ширина (внешний диаметр) 
канала или конструкции трубопровода. 

П р и м е ч а н и я : 1. При глубине траншей до 2 м и наличии креплений 
следует добавлять к указанной в таблице I ширине траншей 0,1 м, а при 
наличии шпунтового ограждения траншей — 0,4 м При глубине траншей 
до 3 м и наличии креплений следует увеличивать ширину траншей на 0,2 м, 
а при наличии шпунтового ограждения — на 0,6 м, на каждый метр глубины 
траншеи сверх 3 м следует дополнительно добавлять к ширине траншей 
по 0,2 м 

2. Наименьшая ширина траншей в свету между досками креплений или 
шпунтом, а также между основаниями откосов должна составлять не 
менее 0,7 м, а при механизированной разработке траншей — соответствовать 
размерам режущей кромки рабочего органа землеройной машины. 
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3. При кирпичных и монолитных бетонных и железобетонных трубо
проводах, при необходимости устройства дренажных лотков или специаль
ных водоотливных приспособлений, при сложных искусственных основаниях 
под трубопроводы и каналы, а также при наличии вблизи траншей трубо
проводов, тоннелей и других подземных сооружений ширина траншей может 
приниматься по проектным данным. 

11. Объем прлямков, необходимых для заделки стыков тру
бопроводов, должен определяться в процентах от объема тран
шей согласно таблице 2. 

Таблица 2 

п.п. Вид труб 
Глубина 
траншей 

в м 

Объем приямков 
в % от объема 

траншей 

1 Чугунные, асбестоцементные, ке
рамические, бетонные и же- До 3 2 

Более 3 1 

2 Стальные — при укладке пле- До 3 1 
Более 3 0,5 

3 Стальные — при укладке отдель- До 3 3 
Более 3 2 

П р и м е ч а н и е . Для уличных газопроводов при глубине траншей до 2 м' 
объем приямков следует принимать в размере 4% от объема траншей. 

12. Объем работ по вертикальной планировке территории 
следует исчислять по проектному объему за вычетом объемов 
грунта между черной и красной отметками, учтенных при под
счете объемов работ по копанию траншей, котлованов и т. п. 

13. Ограждение стенок траншей и котлованов надлежит 
измерять: а) при креплении досками — по площади стенок котло
вана; б) при креплении шпунтом — по площади шпунтового 
ограждения, считая высоту его от дна траншеи до верха 
ограждения. 

14 Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или пла
нировке на месте, следует принимать: 

а) при возведении сооружений без подвалов — равным объему 
фундаментов и стен, находящихся ниже черной отметки земли; 

б) при возведении зданий с подвалами или заглубленных 
в землю сооружений (резервуаров, бассейнов, хранилищ и т. п.) — 
равным объему подвала или заглубленного сооружения; при 
исчислении объема подвала или заглубленного сооружения их пло
щадь следует измерять между наружными гранями стен, а вы
соту— от подошвы заложения до черной отметки земли; 

в) при прокладке "трубопроводов"—равным объему труб, ко-
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лодцев, оснований под трубопроводы и специальных песчаных 
засыпок приямков и траншей. 

15. Дальность отвозки грунта, кроме особо оговоренных слу
чаев- должна приниматься равной расстоянию между центрами 
тяжести выемки и насыпи (отвала). 

16. Объем грунта, укладываемого в насыпь, должен исчис
ляться в плотном теле по проектным профилям. 

П р и м е ч а н и я : 1. Для насыпей, возводимых без искусственного 
уплотнения, дополнительная отсыпка грунта по высоте насыпи на осадку при 
исчислении профильного объема насыпей учитываться не должна. 

2 В случаях, когда плотность макропористых грунтов при уплотнении 
в насыпи превосходит их плотность в естественном залегании (в резервах), 
объемы насыпей, исчисленные по профилям, надлежит умножать на коэфи
циент уплотнения, равный отношению объема грунта в естественном за
легании к объему в уплотненном состоянии. 

17. Число циклов обкатки насыпей на болотах должно при
ниматься по техническим условиям или проектным данным. 

18. Объем работ по планировке площадей, верха и откосов 
земляных сооружений следует исчислять в квадратных метрах 
спл£н*фованной площади 

19. Объем работ по укреплению земляного полотна должен 
исчисляться в квадратных метрах укрепляемой площади по видам 
укрепленля (одерновка, мошение и т п.). Укрепление каменными 
отсыпями и габионами должно исчисляться по объему уклады
ваемого камня. 

II. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ И ИСКУССТВЕННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ГРУНТОВ 

1. Объем деревянных свай из бревен следует определять по 
диаметру бревна в верхнем отрубе и по полной проектной длине 
сваи, включая ее заостренный конец. 

П р и м е ч а н и е Отходы древесины при спиливании верхушек свай, 
а также при устройстве сопряжений в наращиваемых сваях нормами учтены 
и при подсчете объемов работ не учитываются. 

2. Объем работ при забивке деревянного шпунтового ряда 
должен приниматься по проектным размерам ряда с учетом длины 
заостренного конца шпунтовых свай; при этом направляющие 
и маячные сваи отдельно не учитываются. 

3. Объем работ при устройстве набивных бетонных свай над
лежит исчислять по объему бетона в скважине путем умножения 
площади поперечного сечения фрезера или муфты обсадной трубы 
на полную глубину скважины. 

4 Объем работ при забивке стальных шпунтовых свай над
лежит исчислять по проектному весу свай, а при вздергивании 
свай — по фактическому весу' выдернутых свай. 
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Стоимость обрезков, получаемых после срезки голов свай, 
учитывается по цене металлолома. 

5. Обьем работ при забивке оболочек стальных трубчатых 
свай следует исчислять по проектному весу стали в оболочках 
свай, а железобетонных свай— по проектному объему железо
бетона. 

6. Объем работ по креплению шпунтового ряда должен 
исчисляться: 

а) крепление стального шпунтового ряда — по проектному 
весу крепления в деле; 

б) крепление деревянного шпунтового ряда — по проектному 
объему древесины крепления в деле. 

Необходимость крепления шпунтового ряда должна быть 
установлена проектными данными. 

7 Объем работ при устройстве подмостей под копер следует 
исчислять: 

а) для забивки свай под опоры деревянных мостов и корен
ных подмостей — по площади подмостей, причем ширину послед
них след\ет принимать по расстоянию между осями крайних 
свай с добавлением по 2,5 м в каждую сторону; 

б) для забивки свай в котлован — по площади котлована, 
измеренной по верху на уровне бровок. 

8. Определение объема фактически выполненных работ по 
забивке свай должно производиться по указанным выше правилам. 

Глубина забивки свай в грунт должна определяться по данным 
журнала свайной бойки. 

9. Объем работ по силикатизации грунта должен исчисляться 
по объему закрепляемого гр>нта, причем: 

а) площади закрепляемого участка грунта следует определять 
по контуру, расположенному на расстоянии 0,75 R от линии, 
соединяющей центры крайних скважин, где R — принятый 
проектом радиус действия скважины; 

б) глубину закрепления грунта следует определять: 
при наличии ограничений сверху и снизу (например, суще

ствующий фундамент или водоупор) — по расстоянию между 
плоскостями ограничения; 

при отсутствии ограничений с одной стороны — по проектной 
толщине закрепляемого массива, увеличенной на 0,75 R\ 

при отсутствии ограничений и сверху и снизу — по проектной 
толщине закрепляемого массива, увеличенной на 1,5 R. 

П р и м е ч а н и я : 1 При подсчете объемов работ должна быть указана 
глубина, с которой начинается закрепление грунта, толщина закрепляемого 
массива, а также категория закрепляемого грунта. 

2 В случае закрепления грунта не с поверхности, а с какой-либо опреде
ленной глубины, при подсчете объема работ должны быть указаны число 
скважин и глубина холостой забивки инъекторив, а также категории грунтов, 
проходимых инъектором до закрепляемой поверхности. 
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Ш. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Сметные нормы на строительные работы СНиП'а предусмат? 
ривают следующие типы наружного оформления стен: 

а) гладкие, к которым относятся стены внутренние и фасад
ные без архитектурных деталей, за исключением простейших 
карнизов и тяг; 

б) с простым архитектурным оформлением, к которым отно
сятся стены фасадные с содержанием архитектурных деталей 
до 15% от площади стен; 

в) со средним архитектурным оформлением, к которым отно
сятся стены фасадные с содержанием архитектурных деталей 
до 30% от площади стен; 

г) со сложным архитектурным оформлением, к которым от
носятся стены фасадные с содержанием архитектурных деталей 
более 30% от площади стей. 

Нормы предусматривают установку, перестановку и разборку 
подмостей для кладки стен высотой до 5 м. 

При кладке отдельно стоящих стен высотой более 5 м или 
стен зданий с этажами высотой более 5 му а также при запол
нении каркасов и фахверков устройство лесов следует нормиро
вать дополнительно. В этом случае затраты труда на кладку стен 
принимать по §§ 1, 3, 4, 6 и 7 Сметных норм на строительные 
работы с коэфициентом 0,85 и по ^ 5 — с коэфициентом 0,95. 

Ниже приводятся правила исчисления объемов работ. 
1. Объем работ по кладке фундаментов следует исчислять 

отдельно для массивов и отдельно для ленточных и столбовых 
фундаментов. 

Фундаменты шириной более 2 м считать массивами. 
2. Объем работ по бутовой кладке стен с облицовкой кир

пичом должен исчисляться по полному объему кладки (с учетом 
объема облицовки). 

3. Боковая гидроизоляция фундаментов и стен, кроме глиня
ной, должна подсчитываться отдельно по площади изолируемой 
поверхности, а изоляция глиной — по объему изоляционного слоя. 

4. Объем кладки стен надлежит исчислять за вычетом 
проемов по наружному обводу коробок. 

При наличии в проемах двух коробок площадь исчислять по 
обводу наружной коробки. 

5. Объем кладки архитектурных деталей, как-то: пилястр, 
полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий, поясков и т. п. 
должен учитываться особо и включаться в объем кладки стен. 

П р и м е ч а н и я : 1 . При кладке стен с архитектурным оформлением 
мелкие архитектурные детали (сандрики, пояски и т. п.) высотой до трех 
рядов кирпича нормами учтены и в объем кладки не включаются, 

2. Если по проектным материалам не представляется возможным точно 
определить объем кирпичной кладки стен, надлежит пользоваться следую
щими данными: 
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Толщина стен 
Объем кладки в мв на 100 м2 стены (за вычетом 

проемов) 
в кирпичах стены стеиы с архитектурным оформлением 

гладкие простым средним сложным 

IV» 38 41,5 — — 

2 51 54,5 58 65 

64 67,5 71 78 

3 77 80,5 84 91 

6. Объем конструкций, быполненных из материалов, отличных 
от материала кладки (железобетонные колонны, перемычки, ранд-
балки и т, п.), следует исключать из объема кладки. 

7. Объемы ниш для; отопления, вентиляционных и дымовых 
каналов, гнезд и борозд для заделки балок, ступеней и тому 
подобных мелких отверстий не должны исключаться из объема 
кладки. 

Объем ниш для встроенного оборудования следует исключать 
из объема кладка 

8. Объем кладки дымовых труб, выходящих за габариты 
стен, следует исчислять отдельно согласно указаниям п. 17. 

9. Объем работ по устройству перегородок из кирпича и кера
мических блоков должен исчисляться по проектной площади 
перегородок за вычетом проемов по наружному обводу коробок. 

Объем работ по устройству перегородок из гипсовых плит 
надлежит исчислять аналогично предыдущему, измеряя высоту 
перегородок от уровня чистого пола. 

10. Объем работ при расшивке швов кладки следует исчис
лять отдельно по площади расшиваемой поверхности для всех 
видов кладки, кроме стен из кирпича с облицовкой в процессе 
кладки и стен из крупных блоков, расшивка швов которых 
нормами учтена. 

11. Объем работ при устройстве перекрытий из гипсовых 
деталей надлежит исчислять по площади перекрытий в свету, 
т. ё. между теми капитальными стенами, на которые они 
опираются. 

12. Объем работ при кладке сводов цилиндрических, сомкнуто-
вспарушенных и двоякой кривизны должен исчисляться по 
площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия 
в свету, т. е. между теми капитальными стенами, на которые 
они опираются. 

13. Объем работ по устройству лестниц надлежит исчислять по 
суммарной площади горизонтальной проекции маршей, включая 
фризовые ступени (без учета заделки ступеней в стены). 
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14. Объем работ по устройству лестничных площадок над
лежит исчислять по площади их за вычетом фризовой ступени 
и без учета заделки площадок в стены. 

15. Объем работ по устройству перил на лестницах надлежит 
исчислять по суммарной длине маршей и глощадок, ограждае
мых перилами. 

16. Объем работ по устройству крылец надлежит исчислять 
по площади входных площадок, включая фризовые ступени. 

17. Объем работ по кладке печей местного отопления, очагов 
и дымовых труб надлежит исчислять по объему без вычета 
пустот. При этом объем вертикальных и горизонтальных разде
лок и холодных четвертей учитываться не должен. 

Объем кладки изразцовых печей определяется по размерам 
кладки печей без учета облицовки изразцами. 

Площадь печей при исчислении их объема принимать по 
«сечению печей на уровне топливника, а высоту — от основания 
до верха печи. 

IV. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1. Объем подготовки под железобетонные, бетонные и буто-
бетонные фундаменты нормами не учтены и должны исчисляться 
отдельно. 

2. Объем бетонных и железобетонных фундаментов под 
оборудование следует исчислять за вычетом объемов, занимаемых 
нишами, проемами и колодцами. 

П р и м е ч а н и е . Объем пробок для болтов из объема фундамента не 
-исключается. 

3. Объем монолитных железобетонных колонн надлежит опре
делять по их сечению, умноженному на высоту колонн. 

Высоту колонн следует принимать: 
а) при ребристых перекрытиях — от верха башмака до 

нижней поверхности плиты; 
б) при каркасных конструкциях — от верха башмака до верха 

«колонны; 
в) при безбалочных перекрытиях — от верха башмака до 

низа капители. 
При наличйи консолей их объем включается в объем 

колонн. 
4. Объем монолитных железобетонных балок следует опреде

лять по их сечению, умноженному на длину балок, при этом: 
а) длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, прини

мается равной расстоянию между внутренними гранями колонн 
или прогонов; длина балок, опирающихся на стены, определяется 
с учетом длины опорных частей балок, входящих в стены; 
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б) при каркасных конструкциях и отдельных балках при
нимается полное сечение балок; при ребристых перекрытиях 
сечение балок определяется без учета плиты. 

При наличии вутов их объем должен включаться в объем 
балок. 

5. Объем монолитных железобетонных плит надлежит опреде
лять как произведение всей площади перекрытия на толщину 
плиты, при этом должны учитываться также опорные части плиты, 
входящие в стены. 

При наличии вутов их объем включается в объем плит. 
6. Объем сборных железобетонных конструкций (колонн, балок> 

плит и т. п.) надлежит принимать по спецификациям к проекту. 
7. Объем стен и перегородок надлежит определять за вычетом 

проемов по наружному обводу коробок. 
8. Объем монолитных ребристых перекрытий должен опреде

ляться с учетом объемов балок и плит, а объем безбалочных 
перекрытий с учетом объемов плит и капителей. 

9. Объем работ по устройству железобетонных перекрытий 
с вкладышами из легкобетонных камнгй, пустотелых керамиче
ских блоков и т. п. следует исчислять по площади перекрытия 
в свету, т. е. между капитальными стенами, на которые 
опираются перекрытия. 

10. Объем железобетонных этажерок электростанций с бунке
рами надлежит исчислять по проекту, причем объем каркаса 
бункерной этажерки и объем бункеров ' должен подсчитываться 
отдельно; объем фундаментов должен включаться в объем каркаса 
бункерной этажерки. 

V. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1. Объем работ по сборке и установке стальных конструкций 
промышленных и гражданских зданий, а также литых конструк
ций мелких и средних промышленных печей и сушил надлежит 
исчислять по весу конструкций. 

2. Вес стальных конструкций надлежит принимать по проект: 
ной спецификации с учетом веса головок заводских заклепок, 
наплавленной стали и постоянных болтоа 

П р и м е ч а н и е . Вес анкерных фундаментных болтов включать в вес 
стальных конструкций не допускается, так как эти болты учитываются при 
устройстве фундаментов. 

VI. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1. Объем работ по устройству цоколей следует исчислять по 
площади вертикальной проекции цоколя, считая высоту цоколя 
от спланированной отметки земли до верха сливной доски (в точке 
примыкания ее к стене). 

2. Площадь рубленых и каркасных стен должна исчисляться 
за вычетом проемов. 
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При определении площади стен принимать: 
а) длину наружных рубленых и каркасных стен — по наруж

ному обводу; 
б) длину внутренних рубленых стен — между наружными 

гранями наружных стен; 
в) длину внутренних каркасных стен — между внутренними 

гранями наружных аен; 
г) высоту рубленых стен — между наружными гранями 

нижнего и верхнего венцов с добавлением 5% н а осадку; 
д) высоту каркасных стен — между наружными гранями 

нижней и верхней обвячок. 
3. Площадь перегородок всех типов должна исчисляться за 

вычетом проемов; высоту перегородок надлежит измерять от 
уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородок, если 
они не доводятся до потолка). 

4. Объем работ по укладке балок в перекрытиях каменных 
и деревянных зданий надлежит исчислять по площади перекры
тия в свету, т. е. между капитальными , стенами, на которые 
опираются перекрытия, без вычета мест, занимаемых печами. 

5. Объем работ по устройству накатов и по утеплению пере
крытий надлежит исчислять по площади перекрытий в свету 
(между капитальными стенами) без вычета площади, занимаемой 
«балками и печами. 

6. Площадь оконных и дверных проемов во всех случаях 
надлежит исчислять по наружному обводу коробок. 

Площадь дверных проемов с фрамугами в общей коробке 
надлежит исчислять по наружному обводу коробок, принимая 
импост (или при его отсутствии нижний брусок фрамуги) за 
верхний брусок коробки. 

7. Площадь ворот с деревянными коробками надлежит исчис
лять по наружному обводу коробок. При устройстве ворот без 
коробок или с металлическим обрамлением проемов объем работ 
надлежит исчислять по площади полотен ворот. 

8. Объем работ по устройству стропил и каркасов промыш
ленных зданий, нормы для- которых даны на 1 м? древесины 
в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок 
на отходы и обрезки древесины. 

П р и м е ч а н и е . Объем бревен должен исчисляться по диаметру 
в верхнем отрубе. 

9. Объем работ по устройству фонарей промышленных зданий 
должен исчисляться по площади горизонтальной проекции фона
рей. Длину и ширину фонарей надлежит измерять по наружному 
обводу в местах описания их на фермы. 

10. Объем работ по устройству лестниц надлежит исчислять 
по суммарной площади горизонтальной проекции маршей 
и площадок. 
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VII. полы 

* 1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы должен 
исчисляться за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, 
выступающими фундаментами и т. п. элементами. 

2. Объем работ по устройству покрытий полов следует при
нимать за вычетом площадей, занимаемых перегородками, колон
нами, печами, фундаментами, выступающими над уровнем пола, 
и т. п. конструкциями. 

Площадь, занимаемая чистыми перегородками, не вычитается. 
3. Марку бетона надлежит принимать по проектным данным. 

При отсутствии в проектных материалах указаний о марках 
бетонов пр* нимать бетон: 

для подстилающих слоев (подготоврк) и стяжек — 50—75; 
для сплошных бетонных покрытий (монолитных)— 100. 
Расчеты за выполненные работы должны производиться в соот

ветствии с марками бетонов, предусмотренными рабочими чер
тежами. 

VIII. КРОВЛИ 

1. Объем работ по покрытию кровель надлежит исчислять по 
полной площади покрытия, согласно проектным данным, без 
вычета площади слуховых окон и дымовых труб и без учета их 
обделки. 

2. Длина ската кровли должна приниматься от конька до 
крайней грани карниза с добавлением 70 мм на спуск кровли 
над карнизом. 

П р и м е ч а н и е . При исчислении площади асбестоцементных, черепич
ных, шиферных и рулонных кровель с устройством карнизных свесов и на
стенных желобов и кровельной стали длину ската надлежит принимать согласна 
указаниям п 2 с уменьшением на 700 мм; в этом случае устройство настен
ных желобов должно исчисляться отдельно. 

3. Покрытие парапетов, брандмауерных стен и оград и про
чие мелкие покрытия, не связанные с ОСНОЕНЫМ покрытием,, 
следует измерять отдельно от покрытия кровель. 

4. Объем работ по устройству подоконников, поясков, сандри
ков и водосточных труб надлежит определять по площади фаса
дов без вычета проемов. 

IX. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЁХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

Внутренние водопровод и канализация 

1. Объем работ по устройству трубопроводов из стальных 
водо-газопроводных труб на резьбе или на сварке надлежит 
исчислять по длине трубопроводов. При этом фасонные части, 
муфтовая арматура и вваренные вместо фасонных частей патрубки 
не должны исключаться из длины трубопроводов. 
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П р и м е ч а н и я : 1. При установке фланцевой арматуры (задвижки, 
клапаны и др.) из длины трубопроводов следует исключать 1 м на каждое 
место, а установку арматуры учитывать отдельно. 

2. При установке душевых сеток с кранами-смесителями заводского из
готовления или со смесителями, собранными из вентилей, из длины трубо
проводов следует исключать по 2,7 м на каждое место. 

2. Объем работ по установке водомеров должен исчисляться 
По числу приборов, при этом: 

а) при установке водомеров с обводной линией на резьбе из 
длины трубопроводов следует исключать по 4,4 м, а при уста
новке на фланцах — по 2,8 м на каждый прибор; 

б) при установке водомеров без обводной линии на резьбе из 
длины трубопроводов следует исключать по 1,55 м, а пр*и уста
новке на фланцах — по 0,8 м на каждый прибор. 

3. Объем работ по установке пароводяных нагревателей дол
жен исчисляться по числу приборов, при этом из длины трубо
проводов следует исключать на каждый прибор по 2,7 м труб 
водо-газопроводных. 

4. Объем работ по устройству трубопроводов из чугунных 
канализационных труб должен исчисляться по проектной длине 
трубопроводов. При этом фасонные части не исключаются из 
длины трубопроводов и отдельно не учитываются, так как они 
включены в нормы. 

5. Объем работ по устройству внутренних водостоков из 
"чугунных канализационных труб должен исчисляться по проект
ной длине трубопроводов. При этом фасонные части не исклю
чаются из длины трубопроводов и отдельно не учитываются, 
так как они включены в нормы. 

Установка водосточных воронок должна исчисляться отдельно. 

Отопление 

6. Объем работ по устройству трубопроводов из стальных 
водо-газопроводных труб на резьбе или на сварке надлежит 
исчислять по проектной длине трубопроводов. При этом фасон
ные части, муфтовая арматура и вваренные вместо фасонных 
частей патрубки не должны исключаться из длины трубопроводов. 

7. Объем работ по устройству трубопроводов из сварных 
и бесшовных трубе ввариванием штуцеров надлежит исчислять 
по проектной длине трубопроводов без исключения фасонных 
частей. Участки, занимаемые П-образными компенсаторами, под
лежат исключению. • 

П р и м е ч а н и е (к пп. 6 и 7). При установке фланцевой арматуры 
(задвижки, сальниковые компенсаторы и пр.) из длины трубопроводов сле
дует исключать по 1 м на каждое место, а установку арматуры учитывать 
отдельно. 

8. Объем работ по установке конденсационных горшков над
лежит исчислять по числу приборов. При этом из длины трубо-
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проводов следует исключать на каждый прибор: при диаметре-
условного прохода до 25 мм — по 2,1 м, а при диаметре условного-
прохода до 50 мм — по 2,3 м. 

Вентиляция 

9. Объем работ по устройству Еентиляциснных воздуховодов 
должен исчисляться по развернутой поверхности воздуховодов 
и фасонных частей (отводов, тройников, крестовин и пр.). 

10. Длину воздуховодов надлежит измерять между точками 
пересечения осевых линий ответвлений с осевой линией маги
страли, руководствуясь проектными данными. 

11. Поверхность вентиляционных воздухоЕодов надлежит опрег 
делять: 

а) для круглых и прямоугольных — умножением периметра 
на длину воздуховода; 

б) для конических и пирамидальных — умножением среднгго 
периметра на длину воздуховода. 

Отводы, тройники, крестовины и переходы на линии воздухо
водов отдельно не учитываются, а включаются в обмер поверх
ности воздуховодов. 

12. Работы по установке фасонных частей, фланцев, хомутов, 
подвесок, гапф и прокладок учтены нормами настоящей главы 
и отдельно учитываться не должны. 

13. Устройство вентиляционных коробов и камер надлежит 
исчислять по площади уложенных плит без вычета отверстий,, 
занимаемых жалюзийными решетками. 

Внутреннее газоснабжение 

14. Объем работ по прокладке внутренних сетей газопро
вода на резьбе или на сварке должен исчисляться по длине газо
провода за вычетом задвижек с патрубками по 0,2 м на каждое 
место. 

Фасонные части, фитинги и арматура (пробковые краны) не 
должны исключаться из длины трубопровода и установка их 
отдельно не учитывается. 

15. Объем работ по установке задвижек, арматуры и газовых 
приборов должен исчисляться согласно проектным данным. 

16. Объем работ по испытанию внутренних газовых сетей 
надлежит исчислять по* длине трубопровода б£з вычета задви
жек, фасонных частей, арматуры и фитингов. 

X. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

1. Объем работ по изоляции мастиками, штучными изделиями* 
а также листовыми, рулонными и засыпными материалами сле
дует исчислять по объему изоляции, согласно проекту, без учета 
толщины слоя штукатурки. 
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2. Объем работ по штукатурке, оклейке и покрытию, а также 
по окраске изоляции должен исчисляться по площади наружной 
поверхности отделки. 

П р и м е ч а н и я (к пп 1 и 2) 1 Объем изоляции в мъ, приходящийся 
на 1 м длины трубопровода или оборудования цилиндрической формы, исчис
ляется по формуле 3,14 (d -j- h) h, где h — толщина изоляционного слоя 
в лг, d — наружный диаметр трубопровода или оборудования в м 

2 Длина изо шруемых трубопроводов, а также оборудования цилиндри
ческого, прямоугольного и т п сечения определяется по осевой линии для 
каждого сечения, причем арматура, фланцы, фитинги и т д из длины не 
исключаются 

3 Периметр многоугольного и т п сечения определяется как средне
арифметическая величина периметров внутренней и наружной поверхности изо 
ляции 

4 Площадь отделки изоляции (штукатурка, оклейка, каркас, сетка и т. п.) 
определяется по наружной поверхности каждого вида отделки 

3. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измеритель
ных приборов или аппаратуры, а также возле всякого рода лю
ков и отверстий на оборудовании при исчислении объема изоля
ции отдельно не учитывается. При этом подсчет объема изоляции 
должен производиться без вычета указанных мест. 

4. Объем изоляции пеноблоками, ячеистыми или пробковымй 
плитами и торфоплитами, а также засыпными материалами должен 
исчисляться по проектному объему изоляции в деле. 

П р и м е ч а н и я 1 При засыпке органическими материалами площадь, 
занимаемую противопожарными поясами, следует исключать из площади стен. 

2 ,При исчислении объема изоляции холодных поверхностей плитами 
и блоками не должен учитываться объем, занимаемый мастиками 

5. Объем работ по устройству ограждающих стенок для за
сыпной изоляции стен и перегородок надлежит исчислять по 
площади ограждаемой поверхности без вычета площади колонн, 
между которыми возводятся ограждающие стенки. 

6. Объем работ по изоляции безбалочных перекрытий снизу 
плитными утеплителями следует исчислять раздельно для пере
крытий и для колонн. При этом изоляция капителей должна 
учитываться в объеме изоляции перекрытий. 

X I . ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Облицовочные работы 

1. Объем облицовочных работ для природных камней должен 
определяться на основе проектной спецификации по площади 
и размерам плит и камней. В случае отсутствия спецификации 
объем работ следует определять по проектным данным, исходя 
из характера облицовкц. 

2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных 
досок следует исчислять с учеюм концов плит, заделываемых 
в кладку или в штукатурку. 

956 



3. Объем работ по облицовке поверхностей железобетонными 
офактуренными плитами и деталями, а также по облицовке ис
кусственными плитками должен исчисляться по площади поверх
ности облицовки без учета ее рельефа. 

4. Объем работ по облицовке поверхностей искусственным 
оселковым мрамором должен -исчисляться по развернутой поверх
ности облицовки. 

Штукатурные работы 

5. Площадь штукатурки фасадных стен следует исчислять за 
вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. 

При высококачественной штукатурке фасадов площадь, зани
маемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, налич
никами и т. п. тянутыми деталями), а также примыкающими к 
зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен 
и должна исчисляться отдельно. При улучшенной штукатурке 
фасадов тяги и карнизы отдельно исчисляться не должны, так 
как вытягивание этих деталей нормами учтено. 

6. Оконные откосы и отливы, дверные откосы, а также бо
ковые поверхности выступающих из плоскости стен или вдаю
щихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей 
при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять 
отдельно, с подразделением на две группы по ширине — до 200 мм 
и более 200 мм. ' 

При улучшенной штукатурке фасада откосы и отливы отдельно 
замерять не следует, так как оштукатуривание их нормами учтено. 

7. Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих 
к зданию или отдельно стоящих), а также пилястр надлежит 
исчислять по площади их вертикальной проекции. 

8. Оф>ем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, на
личников и других тянутых деталей при высококачественной шту
катурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой 
ими на поверхности фасада (по проекции на стену). 

П р и м е ч а н и е . При устройстве карнизов с относом, превышающим их 
высоту, объем работ следует исчислять по площади горизонтальной проекции 
карнизов. 

9. Объем работ по изготовлению и постановке лепных дета* 
лей следует исчислять отдельно, причем площадь, занимаемая 
лепными дехалями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверх
ность, из общей площади оштукатуренных стен исключаться не 
должна. 

10. Объем работ по внутренней штукатурке следует опреде
лять не по отдельным помещениям, а по квартире, этажу, секции 
и т. п. в целом. Объем работ по оштукатуриванию подвальных 
и чердачных помещений, а также шахт подъемников следует 
исчислять отдельно. 
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11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен над
лежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному 
обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. 
Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. 

12. Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе 
кессонных) надлежит исчислять по площади между внутренними 
гранями стен или перегородок; при этом площадь ребристых 
перекрытий следует исчислять по развернутой поверхности. Вы
тягивание карнизов и падуг нормами учтено и отдельно исчис
ляться не должно. 

13. Оштукатуривание откосов, боковых и верхних оконных 
заглушин нормами учтено и отдельно исчисляться не должно. 
Объем работ по устройству нижних оконных заглушин надлежит 
исчислять отдельно по площади заглушин. 

14. Объем работ по тяге внутренних наличников надлежит 
исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности стены 
(по проекции на стену). 

15. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей 
и площадок должен исчисляться по площади горизонтальной 
проекции маршей или площадок. 

16. Объем работ по оштукатуриванию по проволочной сетке 
надлежит исчислять по площади оштукатуренной поверхности; 
площадь карнизов и тяг должна исчисляться отдельно, исходя 
из суммы относа и высоты. 

17 Площадь основания под искусственный оселковый мрамор 
в обмер штукатурных работ включаться не должна, так как 
устройство основания нормируется по облицовочным работам. 

18. Объем работ по установке лесов следует исчислять: 
а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях —по 

г о р и з о н т а л 1 ной проекции потолков; 
б) при оштукатуривании в помещениях только стен, а также 

фасадов — по вертикальной проекиии стен без вычета проемов; 
в) при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, 

откосов и наличников — по проектным данным. 

Малярные, стекольные и обойные работы 

19. Объем работ по окраске фасадов следует определять 
с учетом переломов фасадных стен в плане и без вычета проемов, 
причем оконные и дверные откосы, а также развернутые по
верхности карнизов, тяг и т. п. архитектурных деталей учиты
ваться не должны. 

20. Объем работ по окраске внутренних стен водными соста
вами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади 
окраски оконных и дверных откосов. 

П р и м е ч а н и е . Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность 
более 50%, исчисляется по действительно окрашиваемой поверхности, т е. 
за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов 
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21. Объем работ по окраске стен масляными составами дол
жен определяться за вычетом проемов по наружному обводу ко
робок, причем площадь окраски оконных и дверных откосов 
следует подсчитывать отдельно. 

Объем работ по окраске поверхностей, обшитых вагонкой, 
должен исчисляться по их площади, замеренной без огибания 
калевол и отборок с исключением площади оконных и дверных 
проемов; полученную таким образом площадь следует увеличивать 
на 20%. 

22. Площадь окраски столбов, пилястр и ниш следует исчис
лять отдельно. 

23. Объем работ по окраске ребристых перекрытий, кесонных 
и лепных пстолков должен исчисляться по площади их горизон
тальной проекции с применением коэфициентов: 

а) для ребристых перекрытий 1,6 
б) для кессонных потолков * • . 1,75 
в) для поверхностей с лепкой насыщенностью 

от 2 до 5% 1,1 
г) для поверхностей с лепкой насыщенностью 

более 5% 1,2 

П р и м е ч а н и е . Насыщенность лепкой следует определять, исходя из 
площади горизонтальной проекции лепных деталей с применением коэфи
циента 3 , учитывающего рельеф лепных деталей. 

24. Объем работ по окраске деревянных ферм огнезащитными 
составами должен исчисляться по площади вертикальной проек
ции ферм (с одной стороны) без исключения промежутков между 
элементами ферм. 

25. Площадь окраски оконных и дверных проемов следует 
исчислять по наружному обводу коробок. Окраска коробок и на
личников нормами предусмотрена и отдельно учитываться не 
должна. 

Объем работ по окраске подоконных досок должен исчисляться 
по площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок. 

26. Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением 
Площади, занимаемой колоннами, печами, фундаментами, высту
пающими над уровнем пола и т. п. конструкциями. 

Окраска плинтусов нормами предусмотрена и отдельно учи
тываться нэ должна. 

27. Объем работ по окраске металлических кровель должен 
исчисляться по площади кровли, при этом окраску фальцев, же
лобов, колпаков на дымовых трубах и слуховых окон отдельно 
учитывать не следует. 

28. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, санд
риков и наружных подоконников должен исчисляться по пло
щади фасада без вычета проемов. 
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29. Объем работ по окраске стальных решеток (оконных, 
балконных, парапетных и т. п.), а также балясников должен 
исчисляться по площади их вертикальной проекции (с одн^й сто? 
роны) без исключения промежутков между стойками и поясками. 

Объем работ по окраске жалюзийных решеток должен исчис
ляться по плошади их вертикальной проекции при обмере с двух 
сторон, а проволочной сетки с обвязкой — с одной стороны. 

30. Объем работ по окраске радиаторов, раковин, бачков, 
ванн и труб, а также мелких металлических деталей должен 
исчисляться по площади окрашиваемой поверхности следующим 
способом: 

Поверхность окраски со всех сторон приборов центрального 
отопления исчислять по поверхности нагрева приборов. Поверх
ность окраски раковин принимать равной удвоенной-, а ванн — 
>троенной плошади их горизонтальной проекции. Поверхность 
клозетного бачка (с учетом площади выступающих частей и крон
штейнов) принимать равной 0,7 м2. Поверхность 1 м стальных 
труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, принимать 
равной: 

а) при диаметре труб до 19 мм . . . . • 0,12 л«2 

б) » » » » 32 » 0Д7 » 
в) » » » » 50 » 0,24 » 

Поверхность 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая 
выступы от раструбов, принимать равной: 

а) при диаметре труб до 50 мм , . 0,28 м? 
б) а » » » 7 6 » 0 , 3 7 » 
в) » » э » 102 » 0,48 » 
г) » » » » 127 » 0,59 » 
д) » » » » 152 » 0,72 » 

31. Объем работ по оклейке стен обоями должен исчисляться 
по плошади оклеенной поверхности за вычетом проемов. 

32. Объем работ по остеклению деревянных оконных перепле
тов в жилых и обшественных зданиях надлежит исчислять по 
площади проемов, измеренной по наружному обводу коробок. 

33. ОбъеЛт работ по остеклению дверей обычным оконным 
стеклом должен исчисляться независимо от площади остекления, 
по площади дверных проемов, измеренной по наружному обводу 
коробок. 

Объем работ по остеклению витринным стеклом следует ис
числять по площади остекления, т. е. в фальцах (четвертях). 

34. Объем работ по остеклению деревянных перегородок над
лежит исчислять по площади, измеренной по наружному обводу 
обвязок переплетоа 
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35. Объем работ по остеклению стеновых или фонарных пе
реплетов промышленных зданий должен исчисляться: 

а) стальных переплетов — по площади, измеренной по наруж
ному обводу обвязок переплетов; 

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки, — по 
площади, измеренной по наружному обводу коробки. 

При остеклении деревянных переплетов, устанавливаемых без 
коробок, измерение надлежит производить по наружному обводу 
обвязки переплета. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА ЗДАНИЙ 
И ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ИХ 

(По Сметным нормам на строительные, работы СНиП'а, 
издания 1954 г.) 

1. Объем здания с чердачным перекрытием определяется 
умножением площади горизонтального сечения, взятой по внеш
нему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя, 
на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого гола 
первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия. 

2. Объем здания без чердачного перекрытия определяется 
умножением площади вертикального поперечного сечения на 
длину здания, измеренную между наружными поверхностями 
торцовых стен в направлении, перпендикулярном к площади 
сечения на уровне первого этажа выше цоколя. 

3. Площадь вертикального поперечного сечения следует опре
делять по обводу наружной поверхности стен, по верхнему 
очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа. 
При измерении площади поперечного сечения выступающие на 
поверхности стен архитектурные детали, а также имеющиеся 
в стенах ниши учитывать не следует. Объем мансардного этажа 
определяется умножением площади горизонтального сечения 
мансарды по внешнему обводу стен на уровне пола на высоту от 
пола мансарды до верха засыпки чердачного перекрытия. При криво
линейном очертании перекрытия мансарды следует принимать 
ее среднюю высоту. 

4. Строительный об>ем световых фонарей, выступающих за 
наружное очертание крыши, необходимо включать в строитель
ный объем здания. 

5. Объем здания, при наличии разных по площади этажей, 
должен исчисляться как сумма объемов его частей. 

6. Объем здания должен исчисляться отдельно по его частям, 
если эти части резко отличны друг от друга по очертанию или 
конструкции. Например, здание цеха, в котором имеется одно-
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этажная производственная часть с железобетонным каркасом, 
и бытовые помещения с кирпичными стенами и т. д. 

В случае раздельного исчисления объема здания по его 
частям стена, разграничивающая части здания, относится к той 
части, у которой конструкция или высота стен соответствует 
крнструкции или высоте разграничивающей стены. 

7. Объем эркеров, теплых тамбуров и частей здания, увели
чивающих полезный объем здания и выступающих местами за 
пределы основного очертания здания, должен подсчитываться 
особо и включаться в общий объем здания. 

8. Объем портиков, веранд, крылец, открытых балконов 
и холодных тамбуров в общий объем здания не должен 
включаться. 

в. Объем проездов необходимо вычитать из объема здания. 
10. Объем подвалов или полуподвалов определяется путем 

умножения площади горизонтального сечения здания на уровне 
первого этажа выше цоколя на высоту, измеренную от уровня 
чистого пола подвала или полуподвала до уровня чистого пола 
первого этажа. 

1U Общий строительный объем зданий с подвалам или 
полуподвалами определяется как сумма объема надземной части 
здания, исчисленная в соответствии с пл. 1—9, и объема под
вала или полуподвала, определенного по п. 10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВАХ МАСТЕРА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1. Мастер является непосредственным и основным организа* 
тором и руководителем работ на порученном ем^ участке. 

2. Мастер назначается из числа инженерйо-технических 
работников и высококвалифицированных рабочих, имеющих 
необходимые знания и опыт административно-технической работы. 

3. Назначение должностного оклада мастеру, перемещение 
и увольнение последнего производятся руководителем строитель
ной организации (начальником участка) по представлению про? 
изводителя работ. 

4. Мастер подчиняется непосредственно производителю работ, 
а при сменной работе — начальнику смены или сменному 
инженеру. 

Все распоряжения администрации передаются бригадирам 
и рабочим только через мастера, который и отвечает за их 
выполнение. 
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ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА 

5. Мастер обязан: 
а) до начала работы выдать бригадирам и отдельно рабо

тающим рабочим наряды-задания и объявить результаты работы 
и заработок за прошедшие сутки; 

б) правильно расставлять бригады и отдельно работающих 
рабочих на объекте в соответствии с нарядом-заданием; 

в) своевременно обеспечивать бригады и отдельно работаю
щих рабочих инструментами, спецодеждой и строительными 
материалами; 

г) инструктировать рабочих перед началом работ и оказывать 
им помощь в выполнении заданий; 

д) обходить рабочие места в течение смены и проверять 
правильность производства работ, соблюдение рабочими правил 
техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; 

е) обеспечить высокое качество выполнения работ в соот
ветствии с проектом и техническими условиями; 

ж) не допускать использования недоброкачественных мате
риалов или применения неисправных инструментов; 

з) следить за выполнением правил эксплуатации оборудова
ния, транспорта машин и механизмов; 

и) внедрять в производство средства малой механизации; 
к) принимать выполненную работу от бригад, звеньев и от

дельных рабочих в сроки, установленные распорядком дая мас
тера; своевременно закрывать наряды с указанием оценки каче
ства работ; обеспечивать правильность обмеров применения 
установленных норм выработки, расценок и норм расхода строи
тельных материалов; 

л) при проведении организационно-технических мероприятий, 
повышающих производительность труда, своевременно ставить 
вопрос о пересмотре норм и расценок и принимать в этом пере
смотре активное участие; 

м) изучать опыт применения передовых методов труда, внед
рять их на своем участка и оказывать помощь рабочим в повы
шении производительности труда и квалификации; 

н) организовать социалистическое соревнование между 
бригадами и отдельными рабочими; помогать им в оформлении 
и проверке выполнения социалистических обязательств; 

о) организовать работу по рационализации и изобретатель
ству, помогать рабочим в оформлении и внедрении их рациона
лизаторских предложений в практику и вести £чет этих пред
ложений; 

п) проявлять инициативу в организации производственных 
совещаний рабочих на своем участке и вести учет принятых 
предложений и их выполнения. 
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ПРАВА МАСТЕРА 

6. Мастер имеет право: 
а) давать бригадам и отдельно работающим рабочим произ

водственные задания, а также обязательные для них распоряже
ния о порядке и способах производства работ и устранения 
причин возможных простоев; 

б) подбирать и комплектовать штат рабочих своего участка; 
в) отстранять от работы рабочих за невыполнение распоря

жений и нарушение трудовой и производственной дисциплины; 
перемещение рабочих начальником участка, производителем работ 
или другим руководителем работ может быть произведено только 
через мастера; 

г) устанавливать рабочим, с последующим утверждением 
производителем работ, тарифные разряды в соответствии с тариф
но-квалифицированным справочником и квалификацией рабочего. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАСТЕРА 

1. Мастер отвечает за: 
а) выполнение месячного плана и нарядов бригад по всем 

производственным и экономическим показателям, а также за 
качество выполненной работы; 

б) безопасность производства работ в соответствии с прави
лами техники безопасности и охраны труда; 

в) с т о я н и е трудовой и производственной дисциплины и вы
полнение норм выработки рабочими его участка, а также за 
производительное использование их и полную загрузку в течение 
рабочего дня; 

г) правильное расходование фонда заработной платы в соот
ветствии с выполненными объемами работ и действующими нормами 
и расценками; 

д) правильное расходование материалов, использование инстру
мента, приспособлений, инвентаря и их сохранность. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРИЕМОЧНЫМ КОМИССИЯМ 
ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

I . Техническая документация (представляется заказчиком): 
1. Утвержденный технический проект. 
2. Смета к техническому проекту. 
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3. Геологические данные, данные об испытании грунтов 
и анализе грунтовой воды. 

4. Полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них 
фактическими изменениями и отступлениями от* проекта (с при
ложением описи чертежей и ведомости изменений и отступ
лений). 

5. Акты на геодезическую разбивку основных осей соору
жения. 

I I . Производственная документация (представляется генпод
рядчиком). 

6. Акты промежуточной приемки отдельных работ или конст
руктивных элементов, выполненных специальными строительными 
организациями (субподрядными). 

7. Акты на освидетельствование (приемку) скрытых работ. 
8. Акты испытания строительных материалов, полуфабрикатов, 

изделий и готовых конструкций (в необходимых случаях). 
9. Акты на установление осадки высотных зданий и соору

жений к моменту сдачи в эксплуатацию. 
10. Перечень смонтированного технологического, силового 

и контрольно-измерительного оборудования промышленных зданий 
и сооружений; акты на испытание этого оборудования (представ
ляются организациями, производившими монтаж). 

11. Перечень хозяйственного оборудования и инвентаря про
мышленных и непромышленных зданий и сооружений, изготов
ленного строительной организацией. 

12. Акты на испытание действия санитарно-технических, 
тепловых и осветительных систем. 

13. Журналы работ (общий и специальные). 
14. Исполнительный генеральный план с нанесением сдавае

мых в эксплуатацию зданий и сооружений. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО ЖУРНАЛА 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 

А. НАЗНАЧЕНИЕ ЖУРНАЛА 

1. Общий журнал работ (см. форму) по строительству объекта 
ведется с целью зафиксировать: 

а) даты важнейших производственных моментов строительства; 
б) данные о качестве примененных материалов; 
в) примененные методы производства и механизации основных 

работ, 
г) метеорологические условия; 
д) допущенные в процессе работ отступления от рабочих 

чертежей; 
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е) производственные замечания лиц, контролирующих строи
тельство; 

ж) даты промежуточных приемок законченных частей соору
жения, «ркрытьго работ и пр. со ссылкой на соответствующие 
акты; 

2. В журнале фиксируются также выполненные за день 
объемы работ и количество работавших на объектах рабочих. 

Б. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

3. Журнал ведется генеральной подрядной строительной орга
низацией на каждый отдельный объект или на группу однотип
ных объектов с небольшим объемом работ при условии, если эта 
объекты расположены на общей площадке, подчинены одному 
производителю работ и находятся в ведении одного заказчика. 

4. Субподрядные строительные организации, производящие 
специальные работы по объекту, общего журнала работ не ведут, 
ограничиваясь специальной производственной документацией (жур
налы свайной бойки, бурения, бетонирования и т. д.). Важнейшие 
сведения (например, основные производственные даты) о ходе 
работ субподрядных организаций заносятся в общий журнал 
работ генеральной подрядной строительной организацией. 

5. За правильное » своевременное ведение журнала, а также 
за должное хранение его на объекте отвечает производитель 
работ по строительству данного объекта. 

При смене одного производителя работ другим журнал дере-
дается по акту, а в самом журнале делается соответствующая 
отметка. 

6. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреп
лен подписью и печатью руководителя строительной организации 
(треста, управления). 

7. Производитель работ обязан предъявлять журнал только 
по требованиям лиц, имеющих право контроля за строительными 
работами на данном объекте, в том числе представителей строи
тельной и проектной (проектировавшей данный объект) органи
заций, технической инспекции заказчика, государственного архи
тектурно-строительного контроля и т. п. 

Указанным лицам предоставляется право вносить в журнал 
замечания, касающиеся качества работ и их производства. 

8. Меры, которые были приняты производителем работ 
в связи с замечаниями контролирующих лиц, фиксируются 
в журнале не позднее, чем на следующий день после записи 
замечаний. 

9. Параллельно с журналом работ ведется опись поступающих 
к производителю работ объекта проектных материалов и прочей 
технической документации с отметками дат их поступления. 
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В. СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 

10. В графу 1 вносятся даты записей в журнале. При 
работе в несколько смен в этой же графе указывается смена, 
к которой относится запись. 

Графа 2 предназначена для записи данных, характеризующих 
ход строительства объекта, фактические условия его осуще
ствления и производственные факторы, оказывающие'влияние на 
сроки и качество выполняемых работ, в частности, отмечаются: 

а) начало, окончание и перерывы в производстве работ по * 
отдельным конструктивным элементам и важнейшим видам работ 
(например, бетонные работы по отдельным конструктивным 
элементам, каменная кладка по этажам, производство штукатур
ных работ по отдельным помещениям и т. д.); 

б) сведения о ходе выполнения свайных, бетонных и других 
работ, требующих особого контроля в тех случаях, когда в силу 
небольших объемов этих работ разрешено вести их без состав
ления специальных журналов; 

в) данные об освидетельствовании скрытых работ (например, 
об осмотре подготовленных оснований, о промежуточной приемке 
фундаментов, о приемке арматуры железобетонных конструкций, 
о проверке правильности антисептирования и гидроизоляции и пр.); 

г) данные о качестве полученных для строительства мате* 
риалов, полуфабрикатов и изделий, отметки о направлении их 
в лабораторию, сведения о результатахлабораторных испытаний; 

д) основные мероприятия по организации и "механизации 
работ (установка механизмов, постройка временных сооружений, 
переброска рабочей силы и т. п.); 

е) простои рабочей силы и механизмов, аварии, несчастные 
случаи и производственные неполадки, имевшие место в про
цессе строительства с указанием причин и принятых мер 
и ссылкой на составленные акты; 

ж) отступления от рабочих чертежей в процессе строитель
ства с обоснованием причин этих отступлений; 

з) переделки и исправления выполненных работ вследствие 
изменения рабочих чертежей и других причин (например, неудов
летворительного качества работ, производственных ошибок и пр.); 

и) сроки сдачи объекта (или частей его) под монтаж 
и в эксплуатацию; 

к) ежедневные записи о выполненных объемах работ за 
истекший день по основным видам или конструктивным элемен
там с указанием количества рабочей силы; 

л) прочие записи по усмотрению производителя работ. 
В графу 3 заносятся ежедневные сведения о состоянии 

погоды и о температуре воздуха в 8, 13 и 21 час. 
Графа 4 служит для производственных записей контроли

рующих лиц, а также для -отметок производителя работ о мерах, 
принятых им в связи с этими записями. 
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ФОРМА ОБЩЕГО ЖУРНАЛА РАБОТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА 

Обложка журнала 

Наименование строительной организации 

~"~ (Министерство, главк, трест, с т р о й у п р а в л е н и е , учаеток> 

ЖУРНАЛ РАБОТ № по строительству 

(наименование объекта) ~" ~ 

Титульный лист журнала 

На именование генеральной подрядной строительной организации 

ЖУРНАЛ РАБОТ Ко по строительству 

(полное наименование о<Уъекта) 

Адрес обьекта—, 

Полное наименование заказчика 

Наименование организации, составившей проект 

В настоящем журнале пронумерованных и прошнурованных 
страниц. 
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Печать и подпись ответственного лица 
организации, выдавшей журнал 



Оборотная стропа титульного 
листа журнала 

1. Сметная стоимость объекта 

2. Основание для производства работ (договор, наряд) 

3. Срок начала строительства объекта. 

4. Сфок окончания строительства объекта 

5. Дата и № документа о сдаче объекта заказчику 

6. Перечень субподрядных организаций с кратким перечнем выполняемых 

ими работ 

7. Фамилия, имя, отчество и подпись производителя работ 

8. Отметки об изменениях в записях на титульном листе 
(наименование заказчика, смена производителя работ и пр.) 

П р и м е ч а н и я : 1. Титульный лист заполняется производственно-
техническим отделом строительной организации. 

2. Отметки об изменениях вносятся за подписями ответственных пред
ставителей строительной организации и заказчика и скрепляются печатями 
этих организаций. 

Основной текст журнала (ежедневные записи) 

Даты Производственные сведения Метеорологи
ческие условия 

Отметки лиц, 
контролирующих 

строительство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ б 

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(Составлены по Сметным нормам на строительные 
работы СНиП'а, издания 1954 е.) 

В числителе приводится норма расхода материалов, учиты
вающая нормальное число оборотов и возврат материала, полу
чаемый при разборке после последнего оборота. Нормы, приве
денные в числителе, предназначены для определения сметной 
стоимости. В знаменателе (в скобках) приводится норма расхода 
материала, предусматривающая нормальное число оборотов без 
учета возврата материала. Эти нормы предназначены только для 
определения количества завозимых на строительную площадку 
материалов при числе оборотов, принятом нормами. 

Показатели расхода материалов 
С! Наименование 
С s 

сх Наименование к £ Количе
конструкций и работ 

Si 5 материалов 
5 S* 
§ S « 
ш s и 

ство 

I. Фундаменты 

1 Бутовые ленточные 
и столбовые фун

1 лО 
клад

Камень бутовый 
Гидроизол или 

лз 1,04 

даменты ки толь 2 
2 Бутовые фундаменты-

массивы (шириной 
более 2 м) 

» Камень бутовый *з 1,04 

3 Бетонные ленточные 
фундаменты 

1 л» 
бетона 

Щиты опалубки 

Бетон 
Раствор цементно-

известковый 

л» 

лз 

> 

0,72 
. (0,99) 

1,02 

0,009 Доски IV с. 
40—70 мм 

0,009 Доски IV с. 
40—70 мм » (0,012) 

Гвозди строительные кг 0,225 
Проволока стальная » 0,071 

4 Бутобетонные лен
точные фунда
менты 

1м* Щиты опалубки 

Бетон 
Раствор цементно-

известковый > 

0,72 
(0,99) 

0,71 

0,009 
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Продолжение 

п 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 

Показатели расхода материалов 

п 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

I 
из

м
ер

е
ни

я 

Количе
ство 

Камень бутовый 0,44 
Доски IV с. 0,009 

40—70 мм У> (0,012) 
Гвозди строительные кг 0,225 
Проволока стальная » 0,071 

6 Железобетонные 1 Щиты опалубки м? 0,32 
ленточные фунда железо (0,43) 
менты бетона 

(0,43) 

Арматура т 0,07 
Бетон 1,015 
Раствор цемен т но-

известковый » 0,004 
Доски IV с. 0,004 

40—70 мм (0,005) 
Гвозди строительные кг 0,099 
Проволока стальная » 0,38 

6 Фундаменты из сбор 1 м* Железобетонные (бе
ных бетонных или сборных тонные) сборные кон
железобетонных фунда струкции 1,00 
блоков на песча ментов Раствор цементный 
ном илй гравийном 1:3 » 0,1 
основании 

0,42 
7 Железобетонные 1 м* Щиты опалубки 0,42 

башмаки под ме железо (0,57) 
таллические ко бетона Арматура 1 т 0,012 
лонны Бетон лз 1,015 

Раствор цементно-
известковый » 0,005 

Доски III с. 0,003 
25—35 мм а (0,064) 

Доски IV с. 0,005 
40—70 мм ъ (0,007) 

Гвозди строительные кг 0,165 
Болты анкерные т 0,01 
Проволока стальная кг 0,24 

8 Железобетонные » Щиты опалубки лз 0,59 
башмаки под сбор (0,81) 
ные железобетон

(0,81) 

ные колонны 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
к 
Си 

1 s 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

т 0,025 

» 

1,015 

0,007 
0,007 

кг 
» 

(0,0096) 
0,235 
0,35 

м& 1,02 
0,032 

» 
кг 

(0,045) 
0,47 

т 0,04 
1,015 
0,032 

» 
кг 

(0,045) 
0,2 

» 0,47 

0,37 
» 1,04 

ж 3 0,8 
Л|3 0,35 
» 0,77 

тыс. 0,11 
0,8 

АСЗ 0,25 

тыс. 0,4 

*з 0,25 

тыс. 0,405 

0,25 

тыс. 0,41 

Бетонные фундамен 
ты под кирпичные 
и металлические 
трубы 

Железобетонные 
фундаменты под 
кирпичные и ме
таллические трубы 

II . Стены и столбы 

Бутовые стены под
валов без облицов
ки 

Бутовые стены под
валов с облицов
кой с одной сто
роны и проемов 

Гладкие кирпичные 
стены из кирпича 
строительного 
обыкновенного 

Кирпичные стены с 
простым и средним 
архитектурным 
оформлением 

Кирпичные стены со 
сложным архитек
турным оформле
нием 

1 м* 
бетона 

1 
железо
бетона 

1 м* 
кладки 

Арматура 
Бетон 
Раствор цементно-

известковый 
Доски IV с. 

40—70 мм 

Гвозди строительные 
Проволока стальная 
Бетон 
Доски IV с. 

40—70 мм 
Гвозди строительные 
Арматура 
Бетон 
Доски IV с. 

40—70 мм 
Проволока стальная 
Гвозди строительные 

Раствор 
Камень бутовый 
Гидроизол или толь 
Раствор 
Камень бутовый 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 
Гидроизол или толь 
Раствор 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 

Раствор 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 

Раствор 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 
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Продолжение 

с 
с 

% 

Показатели расхода материалов 
с 
с 

% 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

16 Кирпичные стены 
облегченных кон
струкций 

1 
кладки 

Раствор 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 
Заполнитель (тлак, 

трепел и т. п.) 

м* 

ТЫС. i 

0,12 

0,26 

0,46 

17 Кирпичные столбы 
прямоугольные 

Раствор 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 

» 

тыс. 

0,21 

0,40» 
18 Кирпичные столбы 

-круглые 
Раствор 
К ирпич строитель

ный обыкновенный 

лз 

тыс. 

0,21 

0,47 
J9 Гладкиз кирпичные 

стены из кирпича 
Строительного лег
кого 

Раствор 
Кирпич строитель

ный легкий тыс. 

0,21 

0,309* 

20 Стены с простым 
и средним архи
тектурным оформ
лением из кирпича 
строительного лег
кого 

Раствор 
Кирпич строитель

ный легкий 

лз 

тыс. 

0,21 

0,31 Ь 

21 Стены со сложным 
архитектурным 
оформлением из 
кирпича строитель
ного N легкого 

Раствор 
Кирпич строитель

ный легкий тыс. 

0,21 

0,313-

22 Кирпичные стены тол
щиной в 2 кирпи-
чй с простым и 
средним архитек
турным' оформле
нием, с облицовкой 
керамическими 
плитками 

1 м* 
стен 

Раствор 

Кирпич строитель
ный обыкновенный 

Плиты облицовочные 

м* 

тыс. 
АС2 

0,146 

0,204 
по проект
ным дан

ным 

23 Стены из легкобетон
ных камней с обли
цовкой кирпичом 

1 Ф 
кладки 

Раствор 
Камни 
Кирпич строитель

ный обыкновенный 
Заполнитель (шлак, 

трепел и т. п.) 

• лз 
» 

тыс. 

0,15 
0,69 

0,109 

0,27 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование я 
Си с я 
Си Наименование Я" *\ К £ Количе

конструкций и работ 

И
зм

е 
те

ль
 

материалов к ft-
§ я S ство 

24 Стены из легкобетон 1 ж» Раствор лз 0,12 
ных камней без 
облицовки 

кладки Камни 
Заполнитель (шлак, 

трепел и т. п.) 

ъ 0,93 

0,37 
"25 Стены из ракушеч » Раствор 0,12 

ника пиленого Камни 0,95 
26 Стены из керамиче » Раствор Ф 0,11 

ских пустотелых 
блоков 

Блоки керамические 
0,94 

ских пустотелых 
блоков пустотелые 0,94 

Стены наружные Раствор 0,04 
(кроме подвалов) Бетон легкий 0,02 
из крупных блоков 

0,02 
из крупных блоков 

Блоки легкобетон
ные офактуренные 

1 с одной стороны 1 

28 Стены из асбестоце 1 м? Листы асбесто28 
ментных волнистых стен цементные волни
листов усиленного стые усиленного 

1,35 профиля профиля 1,35 
Болты строительные 

0,15 оцинкованные кг 0,15 
Поковки строитель

1 ные оцинкованные » 1 

"29 Железобетонные па 1 лз Железобетонные "29 
нели стен весом сборных сборные конструк

» 

1 

0,073 

0,072 

от 1,5 до 3 т конструк
ций 

ции 
Раствор цементный 

1 :3 
Плиты минераловат-i 

ные 

» 

1 

0,073 

0,072 
Бетонные подпорные 

стены и стены под
валов 

1 лз 
бетона 

Щиты опалубки 0,56 Бетонные подпорные 
стены и стены под
валов 

1 лз 
бетона (0,77) 

Бетон 1,02 
Раствор цементно-из 0,007 

0,014 вестковый 0,007 
0,014 

Доски IV с. 
40—70 мм 

(0,019) 
0,023 Бруски III с. 

80—100 мм 

(0,019) 
0,023 Бруски III с. 

80—100 мм (0,031) 

Гвозди строительные кг 0,44 
Болты 0,27 

(0,44) 
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Наименование 

конструкций и работ 
о. 

Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

Я " t 

я « 

31 Подпорные стены и 
стены подвалов из 
бутобетона 

1 Л£3 

бетона 

32 Подпорные стены 
и стены подвалов 
железобетонные 

33 Железобетонные сте
ны толщиной до 
100 мм 

1 лз 
железо
бетона 

Щиты опалубки ЛС3 0,56 
(0,77) 

Бетон 0,71 
Раствор цементно-

известковый 0,007 
Камень бутовый » 0,44 
Доски IV с. 0,014 

40—70 мм ъ (0,019) 
Бруски III с. 0,023 

80—100 мм ъ (0,031) 
Гвозди строительные кг 0,44 
Болты ъ 0,27 

(0,44) 
Щиты опалубки М? 1,22 

(1,68) 
Арматура т 0,042 
Бетон м* 1,015 
Раствор цементно-

известковый 0,015 
Доски IV с 0,032 

40—70 мм (0,043) 
Бруски III с. 0,049 

80 — 100 мм (0,067) 
Гвозди строительные кг 0,96 
Болты 0,33 

(0,95) 
Проволока стальная 0,105 
Щиты опалубки 3,2 

(4,00) 
Арматура т 0,068 
Бетон или шлакобе

тон 1,015 
Раствор цементно-

известковый 0,06 
Доски III с. 0,16 

25—35 мм 
i 

(0,19) 
Гвозди строительные кг ^ 2,36 
Проволока стальная » 2,17 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
к 
Си 

I 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

со 

£ Си 

S i Ш 
Железобетонные сте

ны толщиной до 
200 лш 

Бетонные и шлако
бетонные стены 
толщиной до 100 мм 

Бетонные и шлако
бетонные стены тол
щиной до 200 мм 

Железобетонные ци
линдрические сте
ны силосов 

1 м* 
железо
бетона 

1 л*з 
бетона 

1 M* 
железо
бетона 

Щиты опалубки Л 2 1,65 
(2,15) 

Арматура т 0,089 

Бетон или шлакобе
тон м* 1,015 

Раствор цементно-
известковый s 0,043 

Доски III с. 0,08 
25—35 мм » (0,1) 

Гвозди строительные кг 1,59 

Проволока стальная » 1,64 

Щиты опалубки м* 3,2 

Бетон или шлакобе
тон м* 

(4,00) 
1,02 

Раствор цементно-
известковый 0,06 

Доски III с. 0,16 
25—35 мм (0,19) 

Гвозди строительные кг 2,36 
Проволока стальная » 2,00 
Щиты опалубки м* 1,65 

Бетон или шлакобе
тон М* 

(2,15) 
1,02 

Раствор цементно-
известковый » 0,043 

Доски III с. 0,08 
25—35 мм » (0,1) 

Гвозди строительные кг 1,59 

Проволока стальная ъ 1,42 

Опалубка подвижная м* 0,41 

Арматура т 0,101 

Домкратные прутья » 0,011 

Бетон м* 1,03 

Раствор цементный 
1:2 0,077 

Доски III с. 0,016 
25—35 мм (0,02) 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
и 
Си 

Показатели расхода материалов 
1 

Наименование 
я „\ я *° 
Й ал 

Количе
материалов 

Ы я я 
ство 

Доски III с. 
40—70 мм м* 0,022 

Брусья строительные 
III с. 110—240 мм » 

t 

(0,026) 
0,007 

(0,008) 
Гвозди строительные кг 0,21 
Поковки 1,47 
Болты 0,52 

(0,86) 

Проволока стальная » 0,55 
Бревна строительные 

II с. до 240 мм м? 0,0282 
Доски необрезные 

III с. 25—35 мм » 0,026 
Доски III с. 

40—70 мм 0,0085 

Доски необрезные 
IV с. 25—35 мм п 0,026 

Гвозди строительные кг 0,12 

Гвозди толевые » 0,022 

Толь беспокровный 1,2 
Войлок » 0,04 

Утеплитель (шлак) 0,14 

Смола 0,07 

Доски необрезные III с. 
25—35 мм 0,026 

Доски Ш с. 
40—70 мм » 0,0085 

Доски необрезные 
IV с. 25—35 мм 0,026 

Брусья строительные 
II с. 110—240 мм » 0,0207 

Гвозди строительные кг 0,12 

Гвозди толевые » 0,022 

Толь беспокровный 1,2 

Войлок » 0,04 

Утеплитель (шлак) 0,14 

Смола кг 0,07 

38 Стены деревянные 
каркасно-обшивные 
с двух сторон под 
штукатурку, с кар
касом из бревен 
и засыпкой шла
ком 

39 То же, с каркасом 
из брусьев 

1 Л/2 
стен 



Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
к 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов £ я к 

Ы я аз 

Количе
ство 

Стены деревянные 
с чистой обшивкой 
с одной стороны 
и под штукатурку 
с другой стороны, 
с каркасом из бре
вен 

То же, с каркасом 
из брусьев 

Стены деревянные 
рубленые из брусь
ев толщиной 
100 мм 

1 JK2 

стен 
Бревна строительные 

II с. до 240 мм 
Доски строганые 

II с. 25—35 мм 
Доски III с. 

40—70 мм 
Доски необрезные 

IV с. 25—35 мм 
Гвозди строительные 
Гвозди толевые 
Толь беспокровный 
Войлок 
Утеплитель (шлак) 
Смола 
Доски строганые 

И с. 25—35 мм 
Доски III с. 

40—70 мм 
Доски необрезные 

IV с 25—35 мм 
Брусья строительные 
Л с. 110—240 мм 
Гвозди строительные 
Гвозди толевые 
Толь беспокровный 
Войлок 
Утеплитель (шлак) 
Смола 
Доски III с. 

25—35 мм 
То же, 40—70 мм 
Брусья строительные 

III с. 110—240 мм 
Пакля пеньковая 
Гвозди строительные 
Смола 
Войлок 
Толь беспокровный 

кг 

» 
м? 

» 
м* 
V 

кг 

м? 

» 

кг 
» 

мг 

ъ 

лз 

кг 

м* 
» 

кг 

» 

м* 
г 

0,0282 

0,03 

0,0085 

0,026 
0,14 
0,022 
1,2 
0,04 
0,14 
0,07 

0,03 

0,0085 

0,026 

0,207 
0,14 
0,022 
1,2 
0,04 
0,14 

0,07 

0,0014 
0,0021 

0,096 
3,85 
0,03 
0,22 
0,07 
0,28 



Продолжение-
Показатели расхода материалов 

с Наименование 03 
п Си Наименование as 4 5 

S п. 
Количе

конструкций и работ я 5 материалов 

Ед
ин

 
из

ме
] 

ни
я ство 

43 То же, толщиной 1 М? Доски I I I с. 
180 мм стен ,25—35 мм 

Те же, 40—70 мм 
0,0014 
0,0021 

Брусья строительные 
0,179 III с. 110— 240 мм 0,179 

Пакля пеньковая кг 3,25 

Гвозди строительные 0,03 

Смола » 0,3 

Войлок М? 0,07 

Толь беспокровный 0,28 

44 Стены деревянные Бревна строительные 
0,011$. рубленые из пла II с. до 240 мм 0,011$. 

стин Пластины II с. 
0,101 до 240 мм » 0,101 

Доски III с. 
0,0007" 25—35 мм 0,0007" 

Пакля пеньковая кг 3,25 

Гвозди строительные » 0,032 

Смола » 0,15 

Войлок 0,07 

Толь беспокровный » 0,19 

Ш. Перекрытия 

45 Перекрытия с несу 1 Бетон 0,27 
щими керамически
ми пустотелыми кладки Стойки инвентарные шт. 0,12 
блоками Блоки керамические 

м* 1,02 пустотелые м* 1,02 

Сталь круглая т 0,04 

Доски III с. 
о,аз 25—35 мм м* о,аз 

• (0,04) 
Доски III с. 0,01 

40—70 мм (0,02) 
46 Перекрытия из сбор 1 Л1 3 Бетон лз 0,08 

ных железокерами-
0,08 

ческих балок 

Балки из керамиче
1,02 ских блоков » 1,02 



Продолжен: 
Показатели расхода материалов 

с Наименование 
с Я 

Си Наименование я 8. Количе

.* конструкций и работ i g 
& S материалов 

« йГ £ g к 
W к я 

ство 

47 Накаты * перекрытий 1 м* Блоки лз 0,25 
из гипсовых бло
ков по стальным 

перекры
тия Гипс строительный m 0,0081 

балкам Песок л» 0,009 
48 Накаты * перекры » Плиты 1,02 

тий из гипсовых 
плит по стальным Гипс строительный m 0,0025 
балкам Песок 0,0026 

49 Настил перекрытий » Плиты 1,03 
из гипсовых плит Гипс строительный 

Песок 
m 0,0008 

0,0008 
£ 0 Железобетонные 1 Л£3 Железобетонные 

сборные панели сборных сборные конструк
перекрытий весом конструк ции » 1,00 

0,064 
до 1,5 т ций Раствор цементный 

1.3 

1,00 

0,064 
51 То же, весом 

до 3 т 
» Железобетонные 

сборные конструк
ции 

Раствор цементный 
1:3 

» 

» 

1 

0,036 
52 Железобетонные 1 м* Щиты опалубки 1Д4 

безбалочные пере железо
Щиты опалубки 1Д4 

безбалочные пере железо (1,47) крытия при толщи бетона 
Арматура 
Бетон 
Раствор цементно-

известковый 
Стойки инвентарные 

(1,47) 
не до 200 мм Арматура 

Бетон 
Раствор цементно-

известковый 
Стойки инвентарные 

т 
л» 

» 

шт. 

0,075 
1,015 

0,025 
0,19 

Доски III с. 0,019 
40—70 мм (0,024) 

Доски IV с. 
25—35 мм 

0,018 Доски IV с. 
25—35 мм » (0,024) 

Гвозди строительные кг 1,13 
Проволока стальная » 0,21 

53 То же, при Толщи
не более 200 мм 

Щиты опалубки 0,72 То же, при Толщи
не более 200 мм 

Арматура 
Бетон 

т 
мз 

(0,93) 
0,065 
1,015 

* При устройстве накатов по железобетонным балкам к нормам расхода 
материалов следует применять коэфициент 0,85. 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

п 
с 

Наименование я 
сх, 
о Наименование 

сз 
Количе

конструкций и работ т ч 
S £ 

материалов 
аз (и 
S 5 к 
М ж аз 

ство 

54 

55 

56 

Железобетонные 
ребристые пере
крытия 

Железобетонные 
перекрытия по ме
таллическим бал
кам 

Железобетонные 
перекрытия кана
лов и проходных 
тоннелей 

1 л» 
железо
бетона 

Раствор цементно-
известковый Л£3 0,016 

Стойки инвентарные шт. 0,13 
Доски III с. 

м* 
0,013 

40—70 мм м* (0,016) 
Доски IV с. 

25—35 мм 
0,013 Доски IV с. 

25—35 мм я (0,016) 
Гвозди строительные кг 0,76 
Проволока стальная » 0,13 
Щиты опалубки м? 2,55 

(3,25) 
Арматура т 0,093 
Бетон м* 1,015 
Раствор цементно-

известковый •» 0,051 
Стойки инвентарные шт. 0,26 
Доски III с. 

40—70 мм 
0,024 Доски III с. 

40—70 мм (0,035) 
Доски IV с. 0,031 

25—35 мм » (0,039) 
Гвозди строительные кг 2,2 
Проволока стальная » 0,36 
Арматура т 0,066% 
Бетон м* 1,015-
Раствор цементно-

известковый » 0,065-

Доски III с. 0,02 
40—70 мм » (0,023> 

Доски IV с. 0,06 
25—35 мм (0,075) 

Гвозди строительные кг 0,67 
Проволока стальная » 0,84 
Щиты опалубки м? 2,25 

(2,9) 
Арматура 
Бетон 

т 
лз 

0,093 
1,015 

Раствор цементно-
известковый » 0,045 

98 К 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е-

 
' 

ни
я 

j 

Количе
ство 

Перекрытия из моно
литных железобе
тонных балок с 
вкладышами из 
легкобетониых 
камней, пустоте
лых керамических 
блоков и т. п. 

Железобетонные 
плиты перекрытий 
в элеваторах, 
мельницах и т. п. 

Железобетонные 
карнизные плиты 

1 м* 
перекры

тия 

1 м* 

Бревна строительные 
Ш с. до 240 мм 

Доски IV с. 
25—35 мм 

Гвозди строительные 
Проволока стальная 
Арматура 
Бетон 
Раствор цементно-

известковый 
Стойки инвентарные 
Камни легкобетонные 
Доски III с. 

40—70 мм 

Доски IV с. 
25—35 мм 

Гвозди строительные 
Щиты опалубки 

Стойки инвентарные 
Арматура 
Бетон 
Раствор цементный 

1:2 
Доски III с. 

25—35 мм 

То же, 40—70 мм 

Гвозди строительные 
Проволока стальная 
Щиты опалубки 

Арматура 
Бетон 
Раствор цементно-

известковый 

JW3 
0,037 

JW3 (0,048) 
0,044 

5) (0,058) 
кг 0,63 
» 0,23 

гп 0,0058 
м? 0,0475 

•» 0,005 
шт. 0,146 
м3 0,096 

0,01 
(0,012) 
0,0036 

(0,0046) 
кг 1,46 
м* 2,6 

3,3 
шт. 0,3 
т 0,107 

1,015 

» 0,052 
0,039 

» (0,049) 
0,03 

(0.036) 
кг 2,4 

» 0,53 
1,82 

(2,35) 
т 0,075 

1,015 

» 0,04 

№ 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
с 
% 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

| 
из

ме
ре


ни

я 

Количе
ство 

Доски III с. 
40—70 мм л» 

0,013 
(0.С 18) 

Гвозди строительные кг 0,5 

Проволока стальная » 0,38 

60 Деревянные балки 
с черепными брус
ками до каменным 
стенам при проле
те балок (в свету) 
до 4 м и нагрузке 
на 1 м% перекрытия 
до 300 кг 

1 м? 
перекры

тия 
(в свету) 

Балки с черепными 
брусками 

Поковки строитель* 
ные 

Толь беспокровный 

м^ 

кг 
м* 

0,029 

0,31 
0,22 

61 То же, при пролете 
балок до 4 л и на- . 
грузке на 1 м2 пе
рекрытия до 
400 кг 

Балки с черепными 
брусками 

Поковки строитель
ные 

Толь беспокровный 

*з 

кг 

м2 

0,033 

0,31 
0,22 

62 То же, при пролете 
балок до 4 м 
и нагрузке на 1 -w2  

перекрытия более 
400 кг 

Балки с черепными 
брусками 

Поковкн строитель
ные 

Толь беспокровиый 
кг 

м* 

0,039 

0,31 
0,22 

63 То же, при пролете 
балок до 5 -и и на
грузке на 1 м? пе
рекрытия до 300 кг 

Балки с черепными 
брусками 

Поковки строитель
ные 

Толь беспокровный 

*з 

кг 

м* 

0,042 

0,24 
0,16 

64 То же, при пролете 
балок до 5 м 
и нагрузке до 
400 кг/м* 

Балки с черепными 
брусками 

Поковки строитель
ные 

Толь беспокровный 

м* 

кг 

м* 

0,049 

0,24 
0,16 

65 То Же, при пролете 
балок до 5 м 
и нагрузке более 
400 кг/м'2 

> Балки с черепными 
брусками 

Поковки строитель
ные 

JW3 

кг 

0,053 

0,24 

66 То же, при пролете 
балок более 5 м 
и нагрузке до 
300 кг/я* 

* 
Толь беспокровный 
Балки с черепными 

брусками 
Поковки строитель

ные 
Толь беспокровный 

JW3 

кг 
м2 

0,16 

0,058 

0,2 
0,13 

98$ 



Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

d о) 
ж Си 
S S К Л СО К 

То же, при пролете 
балок более 5 м 
и нагрузке до 400 
кг/м* 

То же, при пролете 
балок более 5 м 
и нагрузке более 
400 кг/.м2 

Деревянные балки 
из брусьев без 
черепных брусков 
по каменным сте
нам при пролете 
до 4 ^ и нагрузке 
до 300 кг/м2 

То же, при пролете 
до 4 м и нагрузке 
до 400 кг/м2 

То же, при пролете 
до 4 м и нагрузке 
более 400 кг/м2 

То же, при пролете 
до 5 л и нагрузке 
до 300 кг/м? 

То же, при пролете 
до 5 ^ и нагрузке 
до 400 кг/м2 

То же, при пролете 
до 5 м и нагрузке 
более 400 /сг/ж3 

1 л<з 
перекры

Балки с черепными 
брусками м* 0,077 

тия 
(в свету) 

Поковки строитель
ные кг 0,2 

Толь беспокровный м^ 0,13 
Балки с черепными 

брусками 'м* 0,088 

Поковки строитель
ные кг 0,2 

Толь беспокровный м2 0,13 
Брусья строительные 

II с. 110—240 мм л?з 0,025 
Поковки строитель

ные кг 0,31 
Толь беспокровный м? 0,22 

Брусья строительные м* 0,028 
Поковки строительные кг 0,31 
Толь беспокровный м2 0,22 
Брусья строительные 

II с. 110—240 мм *з 0,034 

Поковки строитель
ные кг 0,31 

Толь беспокровный м2 0,22 
Брусья строительные 

II с. 110—240 мм *з 0,037 
Поковки строитель

ные кг 0,24 
Толь беспокровный м* 0,16 
Брусья строительные 

II с; ПО—240лмс м* 0,045 
Поковки строитель

ные кг 0,24 
Толь беспокровный м* 0,16 

» Брусья строительные 
II с. 110—240 мм м? 0,05 

Поковки строитель
ные кг 0,24 

Толь беспокровный м2 0,16 

-984 



ч 
Наименование 

конструкций и работ 

75 

76 

77 

78 

То же, при пролете 
более 5 ж и 
нагрузке до 
300 кг/м2 

То же, при пролете 
более 5 м и 
нагрузке до 
400 кг/м* 

То же, при пролете 
более 5 м и 
нагрузке более 
400 кг/м2 

Деревянные балки из 
досок пролетом до 
4 м по камеииым 
стенам 

1 ж 2 

перекры
тия 

(в свету) 

Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование ЕЯ ' Количе
материалов 1 S К 5 S 

Щ К 35 
ство 

• 

Брусья строительные 
II с. 110—240 мм 0,055 

Поковки строитель
ные кг 0,2 

Толь беспокровный м? 0,13 
Брусья строительные 

II с. 110—240 0,073 
Поковки строитель

ные кг 0,20 
Толь беспокровный м* 0,13 
Брусья строительные 

II с. 110—240 мм м* 0,085 
Поковки строитель

ные J 
кг 0,2 

Толь беспокровный м2 0,13 
Доски II с. 

40—70 мм жз 0,023 
Поковки строитель

ные кг 0,22 
Толь беспокровный м* 0,12 

П р и м е ч а н и е (кпп. 60—78). При укладке балок по деревянным сте
нам или по нижним полкам металлических балок исключить поковки строи¬
тельные и толь беспокровный. 

79 

80 

81 

82 

Деревянные щитовые 
накаты перекры-

* тий по черепным 
брускам 

Плитные накаты по 
черепным брускам 

Накаты по черепным 
брускам из пластин 
заподлицо с ниж
ними кромками ба
лок 

Накаты по черепным 
брускам из досок 

Щиты иаката дере
вянные 

Плиты (фибролито
вые, камькиитовыс, 
гипсошлаковые 
и т. п.) 

Известь негашеная 
Гипс строительный 
Пластины II с. 

до 240 мм 

Доски III с. 
40—70 мм 

» 
т 

м* 

0,8 

0,8 
0,0005 
0,0029 

0,082 

0,036 

63 С п р а в о ч н и к м а с т е р а - с т р о и т е л я 985 



Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

И
зм

ер
и 

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

1 
перекры

тия 
(в свету) 

Горбыли 0,05 

» Доски III с. 
40—70 мм » 0,046 

Гвозди строительные кг 0,065 
Горбыли м* 0,058 

Гвозди строительные кг 0,065 
Бруски III с. 

50—70 мм м* 0,0017 

Гвозди строительные кг 0,027 

Шлак, диатом и др. 
Глина обыкновенная 

м* 
» 

0,057 
0,024 

Известь негашеная т 0,006 

Смола кг 2,5 

Шлак, диатом и др. м* 0,057 

Гвозди толевые кг 0,007 

Толь беспокровный м? 1,1 

Доски I I I с. 
40—70 мм м* 0,0063 

Шлак, диатом и т. п. » 0,115 
Глина обыкновенная » 0,024 
Известь негашеная т 0,006 
Смола кг 2,5 
Гвозди строительные » 0,02 

» Доски III с. 
40—70 мм 

Шлак, диатом и др. 
м* 

- » 

0,0063 
0,115 

Гвозди толевые кг 0,007 
Гвозди строительные » 0,02 
Толь беспокровный м? 1Д 
Шлак, диатом и др. М* 0,142 
Глина обыкновенная » 0,023 
Известь негашеная 
Смола 

т 
кг 

0,0057 
2,3 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

Накаты по черепным 
брускам из горбылей 

Накаты из досок 
по балкам 

Накаты из горбылей 
по балкам 

Диафрагмы 

Засыпка междуэтаж
ных перекрытий 
толщиной 7 см 
с глиняной смаз
кой наката 

Засыпка междуэтаж
ных перекрытий 
толщиной 7 см 
с прокладкой толя 
по накату 

Засыпка черда чных 
перекрытий с гли
няной смазкой на
ката {накат по 
черепным брускам 
балок или несу
щая подшивка) с 
укладкой по бал
кам ходовых досок 

То же, но с про
кладкой толя по 
накату 

Засыпка чердачных 
перекрытий с гли
няной смазкой на
ката по балкам 

986 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

То же, но с про
кладкой толя по 
накату 

1 ж2 

перекры
тия 

(в свету) 

Шлак, диатом и др. 
Гвозди толевые 
Толь беспокровный 

м* 
кг 
м? 

0,142 
0,007 
1,05 

92 

П р и м е ч а н и е (к пп. 87—92). При изменении толщины засыпки 
на каждый сантиметр ее толщины необходимо добавлять или исключать 0,008 л& 
шлака на 1 ж 2 перекрытия (в свету). 

Обыкновенная под
шивка потолков 
досками под шту
катурку 

Обыкновенная подшив 
ка потолков досками 
чистая (в четверть 
или шпунт) 

Несущая подшивка 
досками под шту
катурку 

Несущая подшивка 
досками чистая 
(в четверть или 
шпунт) 

Обивка потолков фа
нерой под окраску 
и оклейку 

То же, чистая 

Обивка потолков 
сталью кровельной 
черной по дереву 

То же» по асбесту 

То же, сталью кро
вельной оцинко
ванной по асбесту 

1 л*2 

потолка 
Доски необрезные 

IV с. 25—35 мм Л«3 0,026 
Гвозди строительные кг 0,24 

Доски строганые 
II с. 25—35 мм м* 0,03 

Гвозди строительные кг 0,13 

Доски необрезные 
IV с. 25—35 мм л/3 0,0315 

Гвозди строительные кг 0,24 

Доски строганые 
II с. 25—35 мм л«з 0,036 

Гвозди строительные кг 0,3 
Фанера 4—12 мм л*з 0,0053 
Гвозди толевые кг 0,1 

Фанера 4—12 мм м* 0,0053 
Гвозди толевые кг 0,125 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0042 
Гвозди толевые кг 0,01 

Сталь кровельная 
листовая 

Картон асбестовый 

т 

т 

0,0042 

0,0032 

Гвозди толевые кг 0,03 
Сталь кровельная 

листовая т ' 0,0042 
Картон асбестовый » 0,0032 
Гвозди толевые кг 0,02 
Гвозди оцинкованные ъ 0,01 

64 Справочник мастера-строителя 987 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

ч 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
- 

-
ни

я 

Количе
ство 

IV. Стропила 
и фермы 

102 Сборные железобе
тонные шпренгель-
ные фермы проле
том 12 м 

1 *з 
сборных 
конструк

ций 

Железобетонные сбор
ные конструкции 

Стальные конструк
ции 

Л£3 

т 

t 

по про
екту 

103 То же, пролетом 15 м 
Электроды 
Железобетонные 

сборные конструк
ции 

Стальные конструк
ции 

Электроды 

кг 

лз 
т 

кг 

3,9 

1 
по про
екту 
3,8 

104 Деревянные фермы, 
двухшарнирные 
арки, трехшарнир-
ные арки, клееные 
балки объемом бо
лее 0,4 л*3 проле
том более 12 ле 

1 
конструк

ция 

Конструкции 
Брусья строительные 
III с. 110—240 мм 
Смола 
Толь беспокровный 

шт. 

м* 

кг 

м* 

1 

0,05 
1,6 
1,4 

105 Наслонные стропила 
из бревен 

1 м? 
древесины 

(в деле) 

Бревна строительные 
II с, до 240 мм л*з 1,04 

106 Висячие стропила из 
бревен 

» Бревна строительные 
II с. до 240 мм 

Болты строительные 
Поковки 

кг 

» 

1,04 
2,5 
6 

107 Мауерлаты Бревна строительные 
II с, до 240 мм л* 1,08 

V. Кровли 
1 Ж* 

кровли 

Смола кг 9 

108 Кровля из пазовой 
ленточной черепи

1 Ж* 
кровли 

Раствор цементно-
известковый л«з 0,0027 

цы Черепица рядовая 
Черепица коньковая 
Доски IV с. 

40—70 мм 
Бруски IV с. 

50—70 цм 
Гвозди строительные 
Сталь кровельная 

листовая оцинко
ванная 

тыс. 
» 

» 

кг 

т 

0,0154 
0,0004 

0,0054 

0,0095 
0,08 

0,0002 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
а 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Е
ди

ни
ца

| 
из

м
ер

е-
 1

 
ни

я 
j 

Количе
ство 

109 
* 

То же, из плоской 
ленточной черепи

1 лр 
кровли 

Раствор цементно-
известковый м* 0,0025 

цы Черепица рядовая 
Черепица коньковая 
Доски IV с. 

40—70 мм 
•* 

Бруску IV с. 
50—70 мм 

Гвозди строительные 
Сталь кровельная 

листовая оцинко
ванная 

тыс. 
» 

м? 

» 
кг 

т 

0,037 
0,0004 

0,0054 

0,0133 
0,11 

0,0002 

ПО Однослойные кровли 
из асбестоцемент
ных плиток по 
сплошной дощатой 
опалубке 

э Плитки асбестоце
ментные 400X400 мм 

Шаблоны коньковые 
асбестоцементные 

Доски необрезные 
IV с 26—35 мм 

Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 

оцинкованные 
Кнопки противовет-

ровые оцинкован
ные 

Сталь кровельная 
листовая оцинко
ванная 

Поковки строитель
ные 

тыс. 

» 

л/3 

кг 

» 

тыс. 

m 

кг 

0,0098 

0,0004 

0,0268 
0,097 

0,032 

0,0098 

0,0003 

0,05 

111 То же, по готовому 
деревянному осно
ванию с укладкой 
одного слоя перга
мина или толя 

» Плитки асбестоце
ментные 400 X 
Х 4 0 0 мм 

Ша блоны коньковые 
асбестоцементные 

Доски необрезные 
IV с. 25—35 мм 

Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 

оцинкованные 

тыс. 

ъ 

л» 
кг 

0,0098 

0,0004 

0,0008 
0,008 

0,032 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

е 
Наименование 

конструкций и работ ' 

f 
о, о 
S 
со 
S I т

ел
ь 

Наименование 
материалов Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

- 
| 

ни
я 

Количе
ство 

Пергамин или толь 
беспокроь-ный М? U 

Кнопки противовет-
ровые ТЫС. 0,0098 

Сталь кровельная 
листовая оцинко
ванная 

Поковки строитель
ные 

т 

кг 

0,0003 

0,05 
112 Двухслойные кровли 

из асбестоцемент
ных плиток с уст
ройством опалубки 
с прозорами 

1 JW2 

кровли 
Плитки асбестоце

ментные 400 X 
Х 400 мм 

Шаблоны коньковые 
асбестоцементные 

тыс. 0,016 

0,0004 
Доски необрезные 

IV с. 25—35 мм 0,0231 
Гвозди строительные кг 0,073 
Гвозди кровельные 

оцинкованные » 0,04 
Сталь кровельная 

листовая оцинко
ванная m 0,0003 

Поковки строитель
ные кг 0,05 

113 Кровли из вол
нистых и полувол
нистых асбесто
цементных листов 
обыкновенного про
филя по деревянной 
обрешетке с ее 
устройством 

» Листы асбестоцемент
ные волнистые и 
полуволнистые 

Шаблоны коньковые 
асбестоцемен тные 

Доски IV с. 40—70 мм 
Бруски IV с. 

50—70 мм 
Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 

оцинкованные 
Сталь кровельная 

листовая оцинко
ванная 

Поковки строитель
ные 

То же, оцинкованные 
Шурупы 

л 3 

тыс. 
м? 

» 
кг 

т 

кг 

» 

1,46 

0,0004 
0,0054 

0,0048 
0,054 

0,014 

0,0003 

0,05 
0,1 
0,106 
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Продолжрьие 

Наименование 

конструкций и работ 
S 
Q . 

S I 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

аз 

§ s ? 
Ш к. сс 

Количе¬
ство 

114 

115 

116 

117 

Кровли из волнистых 
и гюлуволни-
стых асбестоцемент
ных листов уси
ленного профиля 
по готовым метал
лическим прогонам 

Кровли однослой
ные из шифера 
(сланца) размером 
300X200 мм по 
брусковой обре
шетке 

То же, по сплошной 
дощатой опалубке 

Кровли двухслойные 
из шифера 300X 
X 200 мм по 
сплошной дощатой 
опалубке 

1 
кровли 

Листы асбестоцемент
ные волнистые и 
полуволнистые 

Шаблоны коньковые 
асбестоцементные 

Сталь кровельная 
листовая оцинко
ванная 

Болты строительные 
оцинкованные 

Поковки строительные 
То же, оцинкованные 
Плитки шиферные 

300 X 200 мм 
Доски IV с. 

40—70 мм 
Бруски IV с, 

50—70 мм 
Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 

оцинкованные 
Сталь кровельная 

оцинкованная 
Плитки шиферные 

300 X 200 мм 
Пергамин 
Доски IV с. 

25—35 мм 
Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 

оцинкованные 
Стальчкровельная 

листовая оцинко
ванная 

Плитки шиферные 
300 X 200 мм 

Доски IV с. 
25—35 мм 

Гвозди строительные 

Л£ 2 

ТЫС, 

т 

1,35 

0,0002 

0,0002 

кг 0,08 
0,05 

» 0,17 

тыс. 0,028 

0,004$ 

» 0,0127 
0,085 

» 0,1 

т 0,0005 

тыс 0,028 
м? 1,10 

0,026 
кг 0,085 

» 0,1 

т O,0O0S 

тыс. 0,048 

0,026 
кг 0,097 
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Продолжение 

сз 
с 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 

Показатели расхода материалов 
сз 
с 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Гвозди кровельные 
0,16 оцинкованные кг 0,16 

Сталь кровельная 
листовая оцинко
ванная т 0,0005 

П р и м е ч а н и е (к пл. 115—\\7). При устройстве кровель из плиток 
размерами 400 X 200 мм нормы расхода плиток и кровельных оцинкованных 
гвоздей следует принимать по следующей таблице: 

К р о в л и 
в Наименование « 5 
с В S 

§ Л однослой двух
элементов затрат я ^ 

* со ные слойные 
Щ к 

1 Плитки шиферные 
400 X 200 мм тыс. 0,02 0,0325 

2 Гвозди кровельные 
оцинкованные /сг' 0,07 0,11 

Показатели расхода материалов 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Кровля металличе
ская из неоцинко-
ванной листовой 
стали с настенны
ми желобами 

1 ж 3 

кровли 
Сталь кровельная 

листовая 
Доски IV с. 

40—70 мм 
Бруски IV с. 

50—70 мм 

т 

м> 

» 

0,0051 

0,0147 

0,0065 
Гвозди строительные кг 0}082 
Гвозди кровельные „ 0,012 
Поковки строитель

ные » 0,72 
То же, без настен

ных желобов 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0046 
Доски IV с. 

40—70 мм М* 0,0147 
Бруски IV с. 

50—70 мм » 0,0065 

118 

119 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

в 
с 
% 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

кц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Гвозди строительные кг 0,082 
Гвозди кровельные 0,011 
Поковки строитель

ные » 0,52 
120 Кровля металличе

ская из оцинкован
ной листовой ста
ли с настенными 
желобами 

1 м* 
кровли 

Сталь кровельная 
листовая 

Доски IV с. 
40—70 мм 

Бруски IV с, 
50—70 мм 

Гвозди строительные 
Гвозди кровельные 
Поковки оцинкован

ные 

т 

ж* 

» 
кг 

0,0051 

0,0147 

0,0065 
0,082 
0,012 

0,72 
121 То же, без настен

ных желобов 
Расход материалов 

такой же, как по 
п. 119; поковки 
оцинкованные 

122 Наружные подокон
ники, пояски, 
сандрики и водо
сточные трубы 

1 
фасада 
(без вы

чета про
емов) 

Сталь кровельная 
листовая черная 

Гвозди строительные 
Поковки 

m 
кг 

» 

0,0006 
0,015 
0,11 

123 То же, без водосточ
ных труб 

» Сталь кровельная 
листовая черная 

Гвозди строительные 
т 
кг 

0,0003 
0,015 

124 Желоба настенные 1 ж 
желоба 

Сталь кровельная 
листовая черная 

Доски IV с. 
40—70 мм 

Гвозди строительные 
Поковки 

т 

м* 
кг 

» 

0,0066 

0,045 
0,13 

4 
125 Желоба подвесные Сталь кровельная 

листовая черная 
Гвозди строительные 
Поковки 

т 
кг 

» 

0,0025 
0,038 
1,7 

126 Мелкие покрытия 
(брандмауеры, пара
петы, ограды ит. п/ 

1 ж 3 

покрытия 
Сталь кровельная 

листовая черная 
Гвозди строительные 

т 
кг 

0,0042 
0,1 

* 
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11родо.1/к^пИе 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

1 труба Сталь кровельная 
листовая черная т 0,016 

Гвозди строительные кг 0,1 
1 ж* 

кровли 
Рубероид 
Пергамин 

м? 

» 
1,17 
1,15 

Мастика * т 0,008 
Сталь кровельная 

листовая » 0,0006 
Дрова м* 0,012 

» Рубероид 
Пергамин 
Мастика 
Сталь кровельная 

листовая 
Дрова 

м? 
ж 2 

т 
т 

лз 

1,17 
1,15 
0,0063 
0,0006 

0,009 
ъ Рубероид ж 3 1,17 

Пергамин м* 2,3 
Мастика т 0,0097 
Сталь кровельная 

листовая » 0,0006 
Дрова м* 0,0146 
Рубероид м* 1.17 
Пергамин » 2,3 
Мастика т 0,009 
Сталь кровельная 

листовая » 0,0006 
Дрова 0,014 
Доски IV с. 

25—35 мм 0,026 
То же, 40—70 мм » 0,0051 
Бруски IV с. 

50—70 мм ъ 0,0095 
Рубероид М? 1,23 
Пергамин » 1,15 
Мастика т 0,0062 
Сталь кровельная 

листовая 0,0005 
Гвозди строительные 
Дрова 

кг 
м* 

0,19 
0,0093 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Колпаки на трубах 
два канала 

Двухслойные рубе-
роидно-пергамино-
вые кровли зданий 
без чердаков по 
готовым деревян
ным основаниям 

То же, по готовым 
бетонным основа
ниям и стяжкам 

Трехслойные рубе-
рои дно-пергами но
вые кровли зданий 
без чердаков по 
готовым деревян
ным основаниям 

То же, по готовым 
бетонным основа
ниям и стяжкам 

Рубероидно-пергами-
новые кровли зда
ний с чердаками 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
33 
Си 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

• Е
ди

ни
ца

 
из

ме
ре


ни

я 

Количе
ство 

Доски IV с. 
25—35 мм м* 0,026 

То же, 40—70 мм » 0,004 
Бруски IV с. 

50—70 мм 0,0082 
Толь м* 1,17 
Толь подкладочный » 1,15 
Мастика т 0,0052 

Лак кровельный 0,0021 

Сталь кровельная 
0,0003 листовая 0,0003 

Гвозди строительные кг 0,2 
Дрова м* 0,0078 

Доски III с. 
25'—35 мм 0,0006 

Доски IV с. 
0,0046 40—70 мм 0,0046 

Бруски IV с. 
0,01 50—70 мм 0,01 

Плитки деревянные 
0,048 кровельные тыс. 0,048 

Гвозди строительные кг 0,071 

Гвозди кровельные 0,132 

Сталь кровельная 
0,0003 листовая т 0,0003 

Доски III с. 
25—35 мм м* 0,0006 

Доски IV с 
0,0046 4̂0—70 мм 0,0046 

Бруски IV с. 
0,0137 50—70 мм » 0,0137 

Гонт кровельный тыс. 0,06 

Гвозди строительные кг 0,085 

Гвозди кровельные » 0,095 
Сталь кровельная 

0,0003 листовая т 0,0003 

133 То же, толевые 

134 Кровля т деревян
ных плиток 
в 2 слоя 

135 Деревянная кровля 
из кровельного 
гонта в 3 слоя 

1 м* 
кровли 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и-

1 
те

ль
 Наименование 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Кровля из кровель* 
ной дранки 
в 3 слоя 

кровли 
Доски III с. 

25—35 мм 
Доски IV с. 

40—70 мм » 

0,0006 

0,0046 
Бруски IV с. 

50—70 мм 0,0078 
Дранка кровельная тыс. 0,05 
Гвозди строительные кг 0,046 
Гвозди кровельные » 0,051 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0001 
Кровля из кровель

ной стружки 
в 4 слоя 

Доски III с. 
25—35 мм 

Доски IV с. 
40—70 мм 

м? 

» 

0,0006 

0,0046 
Бруски IV с. 

50—70 мм » 0,01 
Стружка кровельная тыс. 0Д53 
Гвозди строительные кг 0,069 
Гвозди кровельные » 0,103 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0001 
Тесовые однослойные 

кровли 
» Доски строганые 

II с. 19^-25 мм жз 0,034 
Бруски IV с 

50—70 мм » 0,0053 

1 
Гвозди строительные кг 0,4 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0001 
То же, двухслойные » Доски строганые 

II с 19—25 мм м* 0,046 
Бр\гски IV с. 

50—70 мм » 0,0053 
Гвозди строительные кг 0,47 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0001 

Ограждение кровель 
перилами 

1 м 
перил 

Решетки металличе
ские м 1 
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Продолжение 

в 
с* 

Наименование 

конструкций и работ Он 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

Болты строительные кг 0,076 

Блоки оконные с дву
мя переплетами м? 1,00 

Пакля пеньковая кг 1,6 
Войлок или толь 

беспокровный м? 1.2 
Приборы оконные компл. по проек
Блоки оконные с дву ту 

мя переплетами А<2 1,00 
Пакля пеньковая кг 1,2 
Приборы оконные компл. по проек
Войлок или толь ту 

беспокровный 0,9 
Блоки оконные с дву

1,00 мя переплетами » 1,00 
Приборы оконные компл. по проек

ту 
Пакля пеньковая кг 1,00 
Войлок или толь 

беспокровный 0,74 
Блоки оконные с од

2,00 ним переплетом 2,00 
Приборы оконные компл. по проек

ту 
Пакля пеньковая кг 1,6 
Войлок или толь 

беспокровный 1,2 
Блоки оконные с од

2,00 ним переплетом 2,00 
Приборы оконные компл. по проек

ту 
Пакля пеньковая кг 1,2 
Войлок или толь 

беспокровный 0,9 
Блоки оконные с од 1 2,00 ним переплетом » 1 2,00 

141 

142 

143 

144 

145 

VI. Окна и двери 
Л. Заполнение окон* 
ных проемов блоками 

Окна в каменных 
стенах с двойными 
переплетами (в об
щей коробке) при 
площади проема 
до 2 м? 

То же, при площади 
проема до 3 ж 2 

То же, при площади 
проема более 3 ж 2 

Окна в каменных 
стенах с двойными 
переплетами в раз
дельных коробках 
при площади 
проема до 2 ж 2 

То же, при площади 
проема до 3 ж 2 

146 То же, при площади 
) проема более 3 м? 

1 ж 2 

проемов 
по наруж

ному 
обводу 

коробок 
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Продолжение 

и 
Показатели расхода материалов 

и Наименование 
& 
Си 

со 
с & 

Си Наименование i i . Количе
конструкций и работ 

1 ! материалов I I I ство 

Приборы оконные компл. по 
проекту 

Пакля пеньковая кг 1,00 
Войлок или толь 

беспокровный м? 0,74 
147 Окна в деревянных 1 Л« 2 Блоки оконные с дву

1,00 нерубленых сте проемов мя переплетами » 1,00 
нах с двойными по наруж
переплетами при ному Доски подоконные 
площади проема 
до 2 м? 

обводу 
коробок 

деревянные м 0,7 обводу 
коробок 

Наличники 
Приборы оконные 
Войлок или толь 

беспокровный 

» 

компл, 

м? 

7,5 
по проек

ту 
1,2 

148 То же, при площади Блоки оконные с дву
ьо 

0,64 
5,2 

по проек
ту 

0,9 

проема до 3 мъ мя переплетами 
Доски подоконные 

деревянные 
Наличники 
Приборы оконные 
Войлок или толь 

беспокровный 

» 

м 
» 

компл. 

М? 

ьо 

0,64 
5,2 

по проек
ту 

0,9 
149 То же, при площади Блоки оконные с дву* 

проема более 3 л 3 мя переплетами » 1,00 
Доски подоконные 

0,57 деревянные м 0,57 
Наличники ъ 4,25 
Приборы оконные компл. по проек
Войлок или толь ту 

беспокровный м? 0,74 
Б. Заполнение окон

ных проемов в ка
менных стенах 
жилых и обще
ственно-комму
нальных зданий 
отдельными эле
ментами 

150 Окна с двойными пе Коробки оконные 
3,51 реплетами в общей широкие м 3,51 

коробке при пло
щади проема до Переплеты оконные м? 1,78 

2 м? 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Приборы оконные компл. по проек
ту 

Пакля пеньковая кг 1,6 
Войлок или толь 

беспокровный Я2 1,2 
1 Л«2 

проема 
по на

ружному 
обводу 
Коробок 

Коробки оконные 
широкие 

Переплеты оконные 
Приборы оконные 

М 
м2 

компл. 

2,62 
1,84 

по проек
ту 

Пакля пеньковая кг 1,2 
Толь беспокровный М2 0,9 

> Коробки оконные 
широкие Ж 2,18 

Переплеты оконные м2 1,86 
Приборы оконные компл. по проек

ту 
Пакля пеньковая кг 1,00 

Войлок или толь 
беспокровный 0,74 

Коробки оконные 
узкие я 7,02 

Переплеты оконные м2 1,7 
Приборы оконные 

Пакля пеньковая 

компл. 

кг 

по проек
ту 

1,6 
Войлок или толь 

беспокровный я2 1,2 

Коробки оконные 
узкие м 5,24 

Переплеты оконные м2 1,78 
Приборы оконные компл. по проек

ту 
Пакля пеньковая кг 1,2 
Войлок или толь 

беспокровный я2 0,9 

То же, при площади 
проема до 3 JW2 

То же, при площади 
проема более 3 ж 2 

Окна с двойными пе
реплетами в раз
дельных коробках 
при площади 
проема до 2 м2 

То же, до 3 я2 

< 999 



Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

То же, более 3 м 2 

Окна с одинарными 
переплетами лри 
площади проема 
До 2 м'1 

То же, до 3 лея 

То же, более 3 м? 

В, Заполнение окон
ных проемов в ка~ 
менных стенах 
промышленных 
зданий отдельны* 
ми элементами 

1 м2 

проема 
по на

ружному 
обводу 
коробок 

Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

1 и
зм

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

Коробки оконные 
узкие м 4,36 

Переплеты оконные м2 1,82 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Пакля пеньковая кг 1,00 
Войлок или толь 

беспокровный м2 0,74 
Коробки оконные 

узкие м 3,51 
Переплеты оконные м2 0,85 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Пакля пеньковая кг 0,8 
Войлок или толь 

беспокровный м2 0,6 
Коробки оконные 

узкие м 2,62 
Переплеты Шонные м2 0,89 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Пакля пеньковая кг 0,6 
Войлок или толъ 

беспокровный м2 0,45 
Коробки оконные 

узкие м 2,18 
Переплеты оконные м* 0,91 
Приборы оконные компл. по 

tr проекту 
Пакля пеньковая кг 0,5 
Войлок или толь 

беспокровный м* 0.37 

1000 



Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 
I 8 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
S 
В й 
S3 g* 

Количе
материалов 3 5 S 0? 

ГЧ т х Щ к яз 
ство 

Коробки оконные 
широкие м 3,21 

Переплеты оконные м* 1,84 
Доски строганые 

II с. 40—70 мм < 0,0053 
То же, 19—22 мм 0,0064 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Толь беспокровный Л 2 1,31 
Войлок* 0,22 
Пакля пеньковая кг 1,48 
Коробки оконные 

широкие м 2,54 
Переплеты оконные 1,84 
Доски строганые 

II с. 40—70 мм м* 0,0053 
То же, 19—22 мм 0,0051 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Толь беспокровный ЛС2 1,03 
Войлок 0,17 
Пакля пеньковая кг 1,17 
Коробки оконные 

широкие м 2,00 
Переплеты оконные л«2 1,88 
Доски строганые 

II с. 40—70 мм 0,0053 
То же, 19—22 мм 0,0036 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Толь беспокровный м? 0,82 

Войлок 0,14 
Пакля пеньковая кг 0,92 
Коробки оконные 

узкие м 3,21 
Переплеты оконные м? 0,92 
Доски строганые 

II с, 40—70 мм м* 0,004 

Окна с двойными пе
реплетами при пло
щади проема до 
4 ж» 

То же, до 6 л 2 

То же, при площади 
проема более 6 л*2 

Окна с одинарными 
переплетами при 
площади проема 
до 4 м? 

1 л 2 

проема 
по на

ружному 
обводу 

коробок 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с Наименование s . 
к 
Си 

Наименование В (U 
К Си Количе

i конструкций и работ 

И
зм

е 
. т

ел
ь 

материалов 5 о) 
S g К Ч сп яй Р4в в 

ство 

Доски строганые II с. 
19—22 мм Л * 3 0,0064 

Приборы оконные компл. по 
проекту 

Толь беспокровный м* 0,76 
Войлок 0,22 
Пакля пеньковая кг 0,74 

163 То же, при площади 1 М? Коробки оконные 
2,54 проема до 6 Л1 2 проема узкие м 2,54 

по на
ружному 
обводу 

Переплеты оконные м* 0,92 по на
ружному 
обводу Доски строганые 

коробок II с. 40—70 мм 
То же, 19—22 мм 
Приборы оконные 

Толь беспокровный 
Войлок 
Пакля пеньковая 

» 

компл. 

» 
кг 

0,004 
0,0051 

по 
проехту 
0,6 
0,17 
0,58 

164 То же, при площа Коробки оконные 
ди проема более 
6 At 2 

узкие м 2,00 ди проема более 
6 At 2 

Переплеты оконные 
Доски строчные 

II с. 40—70 мм 
То же, 19—22 мм 
Приборы оконные 

Толь беспокровный 
Войлок 
Пакля пеньковая 

м? 

м* 

» 

компл. 

Л£ 2 

» 

кг 

0,94 

0,004 
0,0036 

по 
проекту 

0,48 
0,14 
0,46 

Г. Заполнение окон
ных проемов в де~ 
ревянных рубле' 
ных стенах от* 
дельными элемен
тами 

165 Окна с двойными пе
реплетами при пло

Коробки (колоды) 
оконные 

м 3,51 

щади проема до 
2 м? 

Переплеты оконные м* 1,78 щади проема до 
2 м? 

Доски подоконные 
0,70 деревянные м 0,70 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 

И
зм

ер
и

те
ль

 

са 

к 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование § 4> 
5 сх 

Количе
Ч % 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 

материалов' 
£ <L> 5 S R 
Л я К 
Ш к а 

ство 

Наличники м 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Войлок 0,69 

166 То же, при площади 1 Л*2 Коробки (колоды) 
проема до 3 м- проема оконные м 2,62 

по на
ружному Переплеты оконные л/3 1,84 
обводу Доски подоконные 

i коробок деревянные 
Наличники 
Приборы оконные 

Войлок 

м 

» 

компл. 

м* 

0,64 
5,20 

по 
проекту 
0,62 

167 То же, при площа Коробки (колоды) 
2,18 ди проема более оконные м 2,18 

3 At2 Переплеты оконные 1,86 
Доски подоконные 

0,57 деревянные м 0,57 
Наличники » 4,25 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Войлок я? 0,6 

168 Окна с одинарными Коробки (колоды) 
3,51 переплетами при оконные м 3,51 

площади проема 
до 2 я2 Переплеты оконные 0,89 площади проема 
до 2 я2 

Доски подоконные 
0,7 деревянные м 0,7 

• Наличники » 7,5 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Войлок я? 0,69 

169 То же, при площади Коробки (колоды) 
2,62 
0,92 

проема до 3 At2 оконные 
Переплеты оконные 

я 2,62 
0,92 

Доски подоконные 
0,64 деревянные я 0,64 

Наличники 5,20 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

§ • 
S3 о> 

< со к 
Ш S X 

То же, при площади 
проема более 3 м? 

Д. Заполнение окон
ных проемов в де
ревянных не руб
леных стенах 
(каркасных и т. п.) 
отдельными 
алеменргами 

Окна с двойными пе
реплетами при пло
щади проема до 
2 М2 

То же, при площади 
проема до 3 м? 

То же, при площади 
проема более 3 м 2 

1 м2 

проема 
по на

ружному 
обводу 
коробок 

Приборы оконные 

Войлок 
Коробки (колоды) 
оконные 
Переплеты оконные 
Доски подоконные 

деревянные 
Наличники 
Приборы оконные 

Войлок 

Коробки оконные 
Переплеты оконные 
Доски подоконные 

деревянные 
Наличники 
Приборы оконные 

Войлок или толь 
беспокровный 

Коробки оконные 
Переплеты оконные 
Доски подоконные 

деревянные 
Наличники 
Приборы оконные 

Войлок или толь 
беспокровный 

Коробки оконные 
Переплеты оконные 

компл. 

м? 

м 

м2 

м 

компл. 

м2 

м 
м2 

м 
ъ 

компл, 

м2 

м 

м? 

м 

» 

компл. 

м2 

м 

м2 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

к о- Наименование 
се 
5 си Количе

И
зм

( 
те

ль
 

материалов 

Ед
ш

 
из

ме
 

ни
я ство 

Доски подоконные 
0,57 деревянные м 0,57 

Наличники » 4,25 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Войлок или толь 

беспокровный Л 2 0,74 
I Л 2 Коробки оконные м 3,51 

проема 
по на

Переплеты оконные М% 0,89 

ружному Доски подоконные 
обводу деревянные м 0,70 

коробок Наличники 7,50 
Приборы оконные компл. по 

проекту 
Войлок или толь 

беспокровный 0,60 
Коробки оконные м 2,62 
Переплеты оконные Л 2 0,92" 
Доски подоконные 

0,64 деревянные м 0,64 
Наличники » 5,2 

Приборы оконные компл. по 
проекту 

Войлок^ или толь 
м> 0,45 беспокровный м> 0,45 

Коробки оконные м 2Д8 
Переплеты оконные м* 0,93 
Доски подоконные 

0,57 деревянные м 0,57 

Наличники » 4,25 

Приборы оконные компл. по 
проекту 

Войлок или толь 
ЛЧ3 0,37 беспокровный ЛЧ3 0,37 

Окна с одинарными 
переплетами при 
площади проема 
до 2 л*2 

То же, при площади 
проема до 3 л 2 

То же, при площади 
проема более 3 м2 

Е. Установка подо
конных досок в ка
менных стенах 

65. Справочник мастера-строителя 1005 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
то 
= к Количеч .конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 

материалов S S K ство 

Деревянные подокон
ные доски при вы
соте проема до 1 м 

То же, при высоте 
проема до 2 м 

То же, при высоте 
.роема до 3 м 

То же, при высоте 
проема до 4 м 

Мозаичные и железо
бетонные подокон
ные доскн 

Ж, Заполнение на* 
ружных и внут* 
ренних дверных 
проемов отдель
ными элементами 

Двери в каменных 
стенах при площа
ди проема до 3 м? 

1 м? 
проема 
по на

ружному 
обводу 
коробок 

1 Я* 
плит 

1 м? 
npotMa 
ПО НА

РУЖНОМУ 
обеоду 
коробок 

Доски подоконные 
деревянные м 1,43 

Раствор известковый At 3 0,0047 
Гипс строительный т 0,004 
Войлок мъ 0,36 
Смола кг 0,31 
Доски подоконные 

деревянные м 0,79 
Раствор известковый м* 0,0026 
Гипс строительный т 0,0022 
Войлок м? 0,20 
Смола кг 0Д7 
Доски подоконные 

деревянные м 0,48* 
Раствор известковый м* 0,0016 
Гипс строительный т 0,0014 
Войлок м* 0,12 
Смола кг 0,11 
Доски подоконные 

деревянные * м 0,3 
Раствор известковый At 3 0,001 
Гипс строительный т 0,0008 
Войлок м* 0,©7 
Смола ке 0,07 
Плиты 1,02 
Раствор цементный 

1:3 М* 0,031 

Коробки (или колоды) 
дверные м 2,67 

Полотна дверные м* 0,85 
Пакля пеньковая кг 0,61 
Войлок А/2 0,46 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с Наименование 
с 

[зм
ер

и 
=л

ь 

Наименование 5 о. Количе

ч конструкций и работ [зм
ер

и 
=л

ь 

материалов * s °* ство материалов 
Ш s х 

183 То же, при площади 1 М2 Коробки (или коло
1,92 проема более 3 ж2 проема ды) дверные м 1,92 

по на
ружному 

Полотна дверные м* 0,89 

обводу Приборы дверные компл. ПО 
коробов 

Пакля пеньковая 
Войлок 

кг 

м2 

проекту 
0,44 
0,33 

184 Двери R деревянных Коробки (или коло
2,93 рубленых стенах ды) дверные м 2,93 

при площади 
проема до 3 м 2 Полотна дверные м* 0,84 при площади 
проема до 3 м 2 

Наличники 
Приборы дверные 

Войлок 

м 

компл. 

м* 

5,5 
ПО 

проекту 
0,69 

185 То же, при площади ь Коробки (или коло
2,14 
0,8? 
3,9 

по 
проекту 

0,54 

проема более 3 м2 ды) дверные 
Полотна дверные 
Наличники 
Приборы дверные 

Войлок 

м 

м 

компл. 

м2 

2,14 
0,8? 
3,9 

по 
проекту 

0,54 

186 Двери в перегород- Коробки дверные м 3,06 
квх и деревянных 
нерубленых сте

Полотна дверные м* 0,9 

нах npi-t площади Наличники м 6,6 
проема до 2 м 2 

Приборы дверные 

Войлок 

комш*. 

А12 

по 
проекту 

0,52 

187 То же, при площади Коробки дверные м 2,65 
проема до 3 -и2 

Полотна дверные м* 0,9 
Наличники 
Приборы дверные 

Войлок 

м 

компл 
5,7 

по 
проекту 

0,45 

188 То Же, при площади > Коробки дверные м 1,86 
проема более 3 -и3 

Полотна дверные 
Наличники 

м* 
м 

0,94 
4,00 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 

% 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
 

ни
я 

Количе
ство 

Приборы дверные 

Войлок 

компл. 

М? 

по 
проекту 
0,32 

П р и м е ч а н и е ' (к пп 182—188). Расход материалов на установку 
фрамуг над дверями следует принимать по пп. 150— 158— при проемах 
в каменных стенах и по пп. 165—176-^ при проемах в деревянных стенах 
и перегородке^, исключая из норм доски подоконные деревянные. 

Показатели расхода материалов 
с Наименование » 

ts 
ш 

с" 
» 

ts Наименование £ сх Количе
конструкций и работ 

И
зм

е 
те

ль
 

материалов 
£ ш 
§ » 2 ство 

3. Заполнение бал
конных п роемое в 

каменных стенах 
отдельными эле 
ментими 

189 Двери с двумя двер 1 A i 2 Коробки дверные 
3,<55 ными полотнами в проема широкие М 3,<55 

общей коробке при 
площади проема 

по на
ружному Полотна дверные м? 1,76 

Д О 3 М* обводу 
коробок 

Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

беспокровный 

компл. 

кг 

JW2 

по 
проекту 

1,40 

1,04 
190 То же, при площади » Коробки дверные 

проема более 3 м? широкие 
Полотна дверные 
Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

И 

м? 
компл. 

кг 

2,31 
1,82 

по 
проекту 

1,06 

W 
беспокровный м* 0,79 

W Двери с двумя двер » Коробки дверные 
6,15 ными полотнами узкие м 6,15 

в раздельных 
коробках при пло Полотна дверные м? 1,69 
щади проема до 3 м- Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

беспокровный 

компл. 

кг 

м* 

по 
проекту 

1,41 

1,04 
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Продолжение 

к 
и 

Показатели расхода материалов 
к 
и 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
е

ни
я 

Количе
ство 

192 

193 

194 

То же, прн площади 
проема более 3 

Двери с одним двер
ным полотном в 
коробке при пло
щади проема до 
3 

То же, при площади 
проема более 3 м? 

И. Обивка дверей 
листовой кровель¬
ной сталью с двух 
сторон 

1 
проема 
по на

ружному 
обводу 
коробок 

» 

» 

Коробки дверные 
узкие 

Полотна дверные 
Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

беспокровный 
Коробки дверные 

узкие 
Полотна дверные 
Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

беспокровный 
Коробки дверные 

узкие 
Полотна дверные 
Приборы дверные 

Пакля пеньковая 
Войлок или толь 

беспокровный 

м 

компл. 

кг 

м* 

м 
м-

компл. 

кг 

М 

КОМПЛ. 

кг 

м* 

4,66 
1,76 

по 
проекту 

1,07 

0,79 

3,05 
0,88 
, по 

проекту 

0,7 

0,52 

2,31 
0,91 

по 
проекту 

0,56 

0,39 

195 Обивка черной сталью 
по войлоку 

1 JW* 

проема 
по на

ружному 
обводу 

коробок 

Сталь кровельная 
• листовая 

Войлок 
Гвозди толевые 

т 
м* 
кг 

0,0107 
2,6 
0,09 

196 То же, по асбесту » Сталь кровельная 
листовая 

Картой асбестовый 
Гвозди толевые 

т 
> 

кг 

0,0107 
0,0082 
0,09 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

* 
ца

 
| 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

197 То же, по дереву 1 м2 

проема 
Сталь кровельная 

листовая т 0,0107 
по на 

ружному 
обводу 

корэбок 

Гвозди толевые кг 0,02 

П р и м е ч а н и е (кпп. 195—197). При односторонней обивке к нормам 
следует применять коэфициент 0,67 

Наименование 

конструкций и работ 
Си 

1 * 
S S 

Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
 

| 
ни

я 

Количе
ство 

Раствор ж 3 0,0232 
Кирпич строительный 

0,051 обыкновенный тыс. 0,051 
Сталь полосовая т 0,0015 

Раствор м3 0,0009 
Блоки керамические » 0,0096 

пустотелые 
Плиты м2 1,05 
Доски П1 с. 

40—70 мм м* 0,004 
Гипс строительный . т 0,0024 
Песок м3 0,0025 
Щиты м2 1,00 
Доски IV с. 

19—22 мм м* 0,0012 
То же, 25—35 мм 0,0027 
Доски IV с. 

40—70 мм 0,0013 
Бруски IV с. 

0,0026 50—70 мм ъ 0,0026 
Гвозди строительные кг 0,08 
Толь беспокровный м2 0,14 

VII. Перегородки 

Кирпичные армиро
ванные перегород
ки толщиной 
в i/й кирпича 

Перегородки из пус
тотелых керамиче
ских блоков 

Перегородки из гип
совых плит 

Перегородки из гото
вых дощатых щи
тов под штука
турку 

1 м? 
перего

родок 
за выче

том 
проемов 

1 м* 
кладки 

1 м2 

перего
родок 

за выче
том 

проемов 
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Продолжение 

с 
с 

Наименование 

конструкций и работ 
а 

1 s 

Показатели расхода материалов 
с 
с 

Наименование 

конструкций и работ 
а 

1 s 
Наименование 

материалов 

Ед
ин

иц
а 

кч
ме

ре
 

ни
я 

Количе
ство 

202 Двухслойные дере 1 м2 Доски IV с. 
0,0012 вянные перегород перего 19—22 мм At3 0,0012 

ки с изоляционной родок Доски IV с. 
прокладкой зз выче 25—35 мм » 0,065 

том 
0,065 

проемов Доски IV с. 
40—70 мм » 0,0017 

Бруски IV с. 
50—70 мм 0,0024 

Гвозди строительные кг 0,18 
Толь беспокровный 1,20 

203 Каркасные перего ъ Доски IV с. 
0,0008 родки, обшитые 25—35 мм м? 0,0008 

с двух сторон, Доски необрезные 
с засыпкой IV с. 19т-22 мм 0,0407 

Доски IV с. 40—70 мм » 0,0114 
• Гвозди строительные кг 0,24 

Изоляционные мате
риалы (шлак) м* 0,077 

Толь беспокровный м* 0,14 

204 Перегородки чистые ъ Щиты » 0,91 
щитовые (глухие, Наличники м 3,45 , 
под остекление, с ме

Наличники 3,45 , 

таллической сет Доски II с. 
0,0028 кой н филенчатые) 25—35 мм м* 0,0028 

То же, 40—70 мм 0,0045 

Бруски III с. 
0,0045 50—70 мм » 0,0045 

Гвозди,строительные кг 0,09 

205 Перегородки чистые » Доски строганые 
' 0,055 дощатые однослой II с. 40—70 мм м3 ' 0,055 

ные Доски II с. ч 

25—35 мм » 0,0017 
То же, 40-^70 мм 0,0042 
Бруски III с. 

0,0011 50—70 мм 0,0011 
Гвозди строительные кг 0,06 

206 Перегородки чистые ъ Доски III с. 
м* 0,0085 фанерные под ок- 25—35 мм м* 0,0085 

• раску или оклейку Фанера 4—12 мм » 0,0108 

| Гвозди строительные кг 0.14 
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Продолжение 

с 
к 

% 

* 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 

Показатели расхода материалов 
с 
к 

% 

* 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

VIII. Поды • 

207 Цементная стяжка 1 м? Раствор цементный 
толщиной 20 мм стяжки 1:3 м* 0,021 

208 Асфальтовая стяжка » Мастика асфальтовая т 0,023 
толщиной 20 мм Битум БН—3 ъ 0,0033 

Песок М* 0,014 
Дрова » 0,01*9 

209 Лаги на кирпичных 1 м* Раствор цементно-
столбиках в два пола известковый 
ряда кирпича марки Ю и 0,0024 

Кирпич строитель
0,005 ный обыкновенный тыс. 0,005 

Пластины II с. 
до 240 мм л» 0,0212 

Доски III с. 
40—70 мм » 0,0018 

Толь 'беспокровный м2 0,21 
210 Лаги непосредствен » Пластины II с 

0,0212 но по перекрытию до 240 мм М* 0,0212 
или по балкам Толь беспокровный м? 0,21 

211 Настил под паркет > Доски Ш с. Настил под паркет 
40—70 мм м* 0,042 

Гвозди строительные кг 0,13 
212 Бетонное покрытие 1 л» Бетон Л» 0,041 

толщиной 40 мм покрытия 
0,041 

213 Цементное покрытие » Раствор цементный 
« 1:2 > 0,028 

Цемент марки 300 т 0,0012" 

214 Террацовое покры > Раствор цементный 
0,021 тие 1:3 ж 3 0,021 

Раствор с каменной 
0,02$ крошкой » 0,02$ 

Цемент 300 т 0,0005 
Краски сухие кг ОД 

215 Ксилолитовое покры Магнезит т 0,0144 
тие Кислота соляная > 0,0135 

Краски сухие кг 0,80 
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Продолжение 

t5 Показатели расхода материалов 

4—• Наименование * s . 5ч 
.Ot 

Наименование са сх. Наименование 1 8 . Количе
конструкций и работ % ё 

я 8 
материалов § 1 1 ство 

216 Асфальтовые одно 1 Л 2 Битум (марок БН—3 
слойные покрытия покрытия и БН—5 по 50%) 

Мастика асфальтовая 
Гравий 
Песок 

т 

» 
0,004 
0,029 
0,011 
0,007 

Дрова » 0,025 
217 То же, двухслойные Битум (марок БН—3 

и БН—5 по 50 %) 
Мастика асфальтовая 
Гравий 
Песок 
Дрова 

т 

» 

Л 8 

» 

0,007 
0,052 
0,92 
0,013 
0,843 

218 Глинобитные покры Щебень кирпичный » 0,034 
тия толщиной 80 мм Песок » 0,067 

Глина обыкновенная 0,027 

219 Покрытия из керами » Раствор цементный 
1:3 0,023 

ческих, цементных 

Раствор цементный 
1:3 0,023 

и мозаичных пли Плитки м? 1,03 
ток 

220 Покрытия и$ клинке
ра размерами 220Х 

» Раствор цементный 
1:3 м3 0,0103 

X 110X65 мм с Кирпич-клинкер 400 тыс. 0,065 
заполнением швов Песок м° 0,037 
раствором 

Песок м° 0,037 

221 То же, *из кирпича Раствор цементный 
1:3 *, 0,0113 

строительного обык

Раствор цементный 
1:3 0,0113 

новенного размера Кирпич строительный 
ми 250X120X65 мм обыкновенный 

Песок 
тыс. 
м8 

0;0576 
0,037 

222 Покрытия из торцо » 
Шашка торцовая м* 1,03 

вой шашки иа пес Песок м* 0,034 
чаной прослойке Мастика битумная 

Дрова 
т 
м8 

0,0063 
0,01 

223 То же, на прослойке » Шашка торцовая м* 1,03 
из мастики Песок 

Мастика битумная 
Дрова 

м* 

т 
м3 

0,005 
0,0168 
0,0252 
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Наименование 

конструкций и работ 
Од 

Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

со 
S су 
* 8 ! 

1 Ж 2 

покрытия 
Бруски полового 

настила м* 0,049 
Гвозди строительные кг 0,28 
Плинтусы м 1,05 
Паркет ж 2 1,02 
Гвозди строительные кг 0,37 
Плинтусы м 1,05 
Паркет ж 2 1,02 
Мастика битумная тп 0,0047 
Гвозди строительные кг 0,025 
Плинтусы м 1,05 
Дрова м3 0,0068 
Паркет ж 3 1,02 
Мастика асфальтовая m 0,0232 
Битум (марок БН—3 

и БН—5 по 50 %) » 0,0033 
Гвозди строительные кг 0,024 

ТЪшнтусы м 1,05 
Песок ж 3 

0,0144 

1 m 
конструк
ций 

Стальные конструк
ции 

Болты 
Электроды 

Бревна строительные 

m 
t 
кг 

» 

1 
5,0 
0,7 
0,08 

III с. до 240 мм ж 3 (О.И) 
Доски III с. 

40—70 мм 
0,06 Доски III с. 

40—70 мм » (0,07) 

Стальные конструк
ции m 1 

Болты кг 6 
Заклепки » 0,1 
Электроды 0,1 
Бревна строительные 0,03 

III с. до 240 мм м3 (0,04) 

Покрытия дощатые 
из брусков толщи
ной 47 мм по ла
гам или балкам 

Покрытия паркетные 
из штучного пар
кета на рейках 

То же, на мастике 

То же, на асфальте 

IX. Стальные 
конструкции 

Стропильные фермы 
с фонарями (без 
переплетов) по же
лезобетонным ко
лоннам или камен
ным стенам про
мышленных зданий 

Каркасы зданий типа 
ТЭЦ, обогатитель
ных и агломераци
онных фнбрик, про
мышленных зданий 
с междуэтажными 
перекрытиями 

1014 



Продолжение 
Показатели расхода материалов 

к 
е 

I 

Наименование 

конструкций и работ 
tsj 
^ л 

S в 
Наименование * 
материалов 

ед
ин

иц
а!

 
из

ме
ре

- 
! 

ни
я 

j 

Количе
ство 

Доски III с. 0,02 
43—70 ш* м% (0,025) 

230 Кровельные настилы 
из волнистой стали 

1 т 
конструк

ций 

Стальные конструк
ции 

Болты 
Заклепки 

т 
кг 

» 

1 
1 
4,7 

231 Переплеты стеновые Стальные конструк
ции 

Болты 
т 
кг 

1 
39,0 

232 Переплеты фонарные Стальные конструк
ции 

Болты 
т 
кг 

1 
13,0 

233 Градирни Стальные конструк
ции 

Электроды 

т 
кг 

1 
7,3 

Бревна строительные 
м* 

0,09 
III с. до 240 мм м* (0,11) 

* Доски III с. • 0,02 
40—70 мм » (0,03) 

234 Наклонные эстакады 
и галереи 

» Стальные конструк
ции 

Бревна строительные 

т 1 
0.06 

III с. до 240 мм м3 (0,08) 

Доски III с. 0,02 

235 
* 

Масляная окраска за 
2 раз^ стропильных 
ферм с фонарями 

40—70 мм 
Олифа 
Сурик тертый 

» 
кг 

(0,03) 
1,3 
4,4 

236 То же, промышлен
ных зданий Типа 
ТЭЦ, обогатитель
ных и агломера
ционных фабрик 

Олифа 
Сурик тертый 

кг 
» 

1,1 
3,8 

237 То же, переплетов 
стеновых 

» Олифа 
Сурик тертый 

кг 4,5 
15,4 

238 То же, кровли из 
волнистой стали 

Олифа 
Сурик тертый » 

16,2 
54,0 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
% 
% 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

X. Отделочные 
работы 

А, Облицовочные 

работы 

Облицовка стен гра
нитом и известня
ком (чистотесан-
ным или под шубу) 

Облицовка стен мра
мором (полирован
ным) 

Облицовка колонн 
(четырехгранных и 
многогранных) мра
мором полирован
ным 

То же, колонн из
вестняком (чисто-
тесанным или под 
шубу) 

Облицовка фасадов 
железобетонными 
офактуренными пли
тами и деталями 
(неодновременно с 
кладкой) 

Облицовка кирпич
ных и бетонных 
стен неглазурован-
ными керамически
ми плитками 

То же, стеклянными 
плитками 

Облицовка колонн 
и пилястр гладких 
искусственным 
оселковым мрамо
ром 

1 м? Раствор цементный л*3 0,035 
облицов 1:3 

0,035 

ки Плиты облицовочные 1,0 
Ч 

» Раствор цементно-
л 3 известковый л 3 0,025 

Плиты облицовочные 1,01 
Раствор цементно-

известковый 0,025 
Плиты облицовочные м* 1,01 

» Раствор цементный 
ж 3 1:3 ж 3 

0,035 
Плиты облицовочные 1 

1 JK* Раствор цементный 
поверх 1:3 л 3 0,0315 

ности Плиты 1,02 

э Раствор цементный 
0,022 1:3 л 3 0,022 

Плитки рядовые JH2 1,03 

Цемент 250 т 0,0005 
» Раствор цементный 

0,022 1:3 м* 0,022 

Плитки рядовые * м* 1,03 

Цемент 250 т 0,0004 
Гипс отделочный » 0,063 
Клей столярный кг 3,00 
Скипидар ОД 
Воск » 0,041 
Краски сухие э 7,50 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

с 
с 

Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и 

те
ль

 Наименование 
материалов 

| 
Ед

ин
иц

а 
1 

О) CL 

в s 
КОЛНЧЁГ 

стар 

Б. Штукатурные 
работы 

247 Улучшенная штука
турка фасадов по 
камню цементно-
известковым рас
твором 

1 JW2 
штука
турки 

фасада 
(за вы
четом 

проемов) 

Раствор цементно-
известковый 

м* 0,04 

248 Высококачественная 
штукатурка фаса
дов цементно-из
вестковым раство
ром по камню: 

а) стены гладкие / 1 л 2 Раствор цементно-
известковый 

0,025 

б) стены с прорезны
ми рустами 

» Раствор цементно-
известковый 0,055 

в) стены с тянутыми 
рустами 

ь Раствор цементно-
известковый 0,06 

г) откосы плоские 
при ширине до 
200 мм 

м Раствор цементно-
известковый 0,0088 

д) то же, плоские 
при ширине более 
200 мм 

» Раствор цементно-
известковый 0,0132 

е) колонны круглые, 
отдельно стоящие 
гладкие 

1 л» 
проекции 

Раствор цементно-
известковый » 0,069 

ж) то же, с прорез
ными рустами 

» Раствор цементно-
известковый 0,079 

з) то же, с каннелю
рами 

Раствор цементно-
известковый ъ 0,182 

и) колонны отдельно 
стоящие прямо
угольные гладкие 

Раствор цементно-
известковый 0,0?8 

к) то же, с прорез
ными рустами 

Раствор цементно-
известковый 

» 0,10 

л) то же, с канне
люрами 

Раствор цементно-
известковый 0,23 

м) плоские и криво
линейные карнизы, 
тяги и наличники 

Раствор цементно-
известковый » 0,116 
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249 

Наименование 

конструкций и раСот 

Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

га 
S3 к £ Количе

ство 

Высококачественная 
штукатурка фаса
дов терразитовым 
раствором по кам
ню: 

а) стены гладкие 1 л 2 Раствор цементно-
известковый м* 0,029 

Раствор терразитовый 0,011 
б) то же, с прорез э Раствор цементно-

ными рустами известковый 0.029 
•« Раствор терразитовые 0,015 

в) то же, под рва э Раствор цементно-
ный кям°нь с тя известковый » 0,025 
нутыми рустами Раствор терразитовый ©,052 

г) откосы при шири 1 м Раствор цементно-
0,006 не до 200 мм изрестковый 0,006 

Растеор терразитовый » 0,003 
д) откосы при шири » Раствор цементно-

0,008 
0,005 

не более 200 мм известковый 
Раствор терразитовый 

» 0,008 
0,005 

в) колонны (отдельно 1 м* Раствор цементно-
0,079 стоящие) круглые проекции известковый 0,079 

гладкие Раствор терразитовый 0,035 
ж) то же, с прорез Раствор цементно-

0,079 ными рустами известковый » 0,079 
Раствор терразитовый 0,047 

з) то же, с каннелю Раствор цементно-
рами известковый > «,157 

Раствор терразитовый 0,057 
и) то же, под рва » Раствор цементно-

ный камень с тя известковый 0,079 
нутыми рустами Раствор терразитовый » 0,15 

к) колонны (отдель Раствор цементно- 0,1 но стоящие) пря известковый 0,1 
моугольные глад
кие Раствор терразитовый 0,044 

л) то же, с прорез » Раствор цементно* 
0,1 ными рустами известковый » 0,1 

Раствор терразитовый 0,06 
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Продолжение 

Наименование 

конструкций и работ 

Показатели расхода материалов 

Си Наименование 
со 

5 п. Количе

И
зм

е 
те

ль
 

материалов й § к 
Ш s х 

ство 

1 м* Раствор цементно-
0,1 проекции известковый M3 0,1 

Раствор терразитовый 0,036 

1 м? Раствор цементно-
0,029 известковый 0,029 

Раствор с каменной • 
0,011 крошкой » 0,011 

» Раствор цементно-
( 0 , 0 2 9 известковый ( 0 , 0 2 9 

Раствор с каменной 
0,015 крошкой » 0,015 

1 м 
Раствор цементно-

0,008 1 м известковый 0,008 

Раствор с каменной 
0,005 крошкой 0,005 

1 Л1* Раствор известковый » 0,023 
штука
турки Раствор цед{ентно-штука
турки известковый » 0,0025 

Гипс строительный т 0,0001 

Сетка проволочная м> 0,053 

Гвозди штукатурные кг 0,0016 

Раствор известковый м3 0,033 

Раствор цементно-
0,008 известковый » 0,008 

Гипс строительный т 0,01 

Сетка проволочная м2 0,053 

Гвозди штукатурные кг 0,0016 

м) плоские карнизы, 
тяги и наличники 

250 Высококачественная 
штукатурка фаса
дов раствором с 
каменной крошкой 
по камню: 

а) стены гладкие 

б) стены с прорез
ными рустами 

в) плоские откосы 
при ширине более 
200 мм 

"251 Штукатурка поверх
ностей внутри жи
лых и обществен
ных зданий, а так
же бытовых и слу
жебных помещений 
промышленных зда̂  
ний: 

а) улучшенная отдел 
ка стен с откоса 
ми? пилястр, ниш 
и сюлбов по кам
ню и бетону 

б) то же, потолков 
с карнизами и па
дугами по камню 
и бетону 
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Наименование 

конструкций и работ 
о, 
1 ч 

О» 

Продолжение 
Показатели расхода материалов 

Наименование 
материалов 

с з 

S ч R 
Количе

ство 

252 

253 

254 

255 

в) то же, стен, пи 1 м2 Раствор известковый MS 0,0174 
лястр, ниш и стол
бов по дереву 

штука
турки Раствор цементно-

известковый » 0,0025 
Гипс строительный т 0,0092 
Дрань штукатурная тыс. 0,0045 
Сетка проволочная м2 0,053 
Гвозди штукатурные кг 0,0085 

г) то же, потолков Раствор известковый м* 0,037 
с карнизами и па
дугами по дереву Раствор цементно-

известковый » 0,003 
Гипс строительный т 0,0Я1 
Дрань штукатурная тыс. 0,0053 
Сетка проволочная м? 0,053 
Гвозди штукатурные кг 0,02 

д) наличники тяну 1 м2 Раствор известковый м3 0,067 
тые проекции 

на стену 
Гипс строительный т 6,0415 

Штукатурка цемент- 1 м2 Раствор цементный м3 0,0245 
но-церезитовая штука

турки 
Цемент 200 т 0,0008 штука

турки 
Церезнт » 0,0005 
Сетка проволочная м2 0,053 

Облицовка стен гип 1 м2 Раствор известковый м3 0,0003 
совыми листами 
сухой штукатурки 

сухой 
штука

турки 
Гипс строительный 
Листы штукатурные 

т 
м2 

0,0101 
1,05 

Клей животный кг 0,04 
То же, потолков Гипс строительный т 0,0105 

Листы штукатурки м2 1,03 
Клей животный кг 0,042 

В. Малярные 
работы 

Улучшенная клеевая Хм* Мел молотый кг 0,23 
окраска поверх
ностей (без накатки) Клей малярный 

Краски сухие 
У> 0,009 

0,017 
Купорос медный 0,006 
Мыло хозяйственное » 0,006 
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Продолжение 

d 
Показатели расхода материалов 

d Наименование 

конструкций и работ 

И
зм

ер
и

те
ль

 Наименование 
материалов 

§ 
К я 

Ы из
ме

ре


ни
я 

Количе
ство 

256 Внутренняя извест
ковая окраска по 
штукатурке 

1 м* Известь 
Краски сухие 

кг 
» 

0,17 
0,004 

257 Известковая окраска 
фасадов (сложных) 

1 м? 
фасада 

Известь 
Краски сухие 

» 0,24 
0,006 

258 Казеиновая окраска 
сложных фасадов 

» Краски казеиновые » 0,39 

259 Улучшенная масля 1 ж 2 Олифа » 0,34 
ная окраска доща
тых полов за 
2 раза Белила цинковые 0,065 

ная окраска доща
тых полов за 
2 раза 

Краски тертые » 0,097 

Мел молотый » 0,34 
260 То же, дверных за 1 Л» Олифа » 0,71 

полнений при пло
щади проема более 
2 

площади 
проема 
по на Белила цинковые » 

(0,65) 
0,473 

ружному тертые (0,63) 
обводу 
коробок Краски тертые » 0,071 обводу 
коробок 

Мел молотый » 

(0,022) 
0,80 

261 То же, оконных за
полнений в камен
ных стенах при 
площади проема 

Олифа 0,63 То же, оконных за
полнений в камен
ных стенах при 
площади проема Белила цинковые 

(0,57) 
0,482 

до 3 м* тертые 

Краски тертые 

(0,66) 
0,073 

(0,021) 
Мел молотый 0,55 

262 Улучшенная масля 1 м? Олифа 0,26 
ная окраска стен, 
откосов, столбов, 
пилястр и ниш по 

• Белила цинковые » 
(0.24) 
0,15 

штукатурке за 
2 раза 

тертые 

Краски тертые 

(0,20) 
0,015 

Мел молотый 0,28 
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Продолжение 
Показатели расхода материалов 

к 
с « 

Наименование 

конструкций н работ 

1 j И
зм

ер
и-

J т
ел

ь 

Наименование 
материалов 

Ед
ин

иц
а 

| 
из

ме
ре

-
[ н

ия
 

Количе
ство 

263 Масляная окраска 1 м? Олифа кг 0,13 
металлических кро
вель за 2 раза 

кровли 
Краски тертые 

(0,1) 
0,03 

Сурик железный 
(0,002) 

тертый 

Белила цинковые 
(0,22) 
0,156 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

XI. Растворы 
и бетоны 

Известково-глиияные 
растворы марок 
4—10 

Известковые марок 
2—4 

Цементно-известко
вый раствор мар
ки 10 

То же, марки 25 

Цементный раствор 
марки 25 

Бетон марки 100 на 
гравии 

Бетон марки 150 на 
гравии 

Бе^он марки 100 на 
щебне 

1 л*з 
раствора 

ь 

ь 

1 м3 

бетона 

» 

» 

тертые 

Известь 
Глина 
Песок 
Известь 
Песок 
Цемент 200 
Известь 
Песок 
Цемент марки 200 
Известь 
Песок 
Цемент марки 200 
Песок 
Гравий 
Песок 
Цемент марки 300 
Гравий 
Песок 
Цемент марки 300 
Щебень 
Песок 
Цемент марки 300 

т 

м3 

» 
т 

м* 

т 

» 
м3 

т 

» 

т 

м3 

» 
» 

т 

м3 

» 
т 

м3 

» 
т 

0,144 
0,04 
1,05 
0,241 
1,05 
0,075 
0,089 
1,05 
0,185 
0,077 
1,05¬
0,2 
1,05 
0,748 
0,439 
0,22 
0,738 
0,449 
0,25 
U788 
0,571 
0,23 
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О Г Л А В Л Е Н И Е 

Предисловие 
Раздел первый. Общая часть 

I. Меры и веса . . . . 
1. Меры линейные 
2. Меры площадей (квадратные) 
3. Меры объемов (кубические) 
4. Меры веса 
5. Меры теплоты, работы и мощ 

ности 
П. Сведения из математики 

1. Некоторые числовые вели
чины 

2. Натуральные тригонометриче
ские функции . 

3. Степени двучленов . 
4. Площади и некоторые данные 

основных геометрических фи
гур 

5. Поверхности F и объемы V 
некоторых геометрических 
тел 

6. Некоторые тригонометриче
ские формулы 

7. Решение прямоугольных тре
угольников . . . . 

8. Решение косоугольных тре
угольников . . . . 
Раздел второй. Строительные 

материалы и изделия 
I. Общие сведения . 

1. Ориентировочный вес основ
ных строительных материа
лов и транспортные характе
ристики 

2. Плотность (удельный вес) 
жидкостей (чУ) . . . . 
II. Неорганические вяжущие 

вещества . . . . 
1. Общие сведения . • 

Стр. 
3 

10 

12 

14 

15 

19 

22 

23 

Стр. 
2. Известь строительная воздуш

ная /. . . 2 3 
3. Известь негашеная молотая 

(воздушная и гидравлическая) 26 
4. Гипсовые вяжущие вещества 

(гипс полуводный) . . . 2 8 
5. Ангидритовые вяжущие ве

щества (гипс безводный) . — 
6. Магнезиальные вяжущие ве

щества . . . . 2 9 
7. Растворимое стекло (жидкое 

стекло) 30 
8. Цементы силикатные . 31 
9. Магнезиальные цементы . . 34 

10. Глиноземистые цементы (алю- , 
минатные) . . 35 

11. Расширяющиеся цементы . — 
12. Шлаковые вяжущие вещества 36 
13. Особенности и области при

менения гидравлических вя
жущих веществ . . . 3 7 

14. Приемка, перевозка, хранение 
и отбор проб для испытаний 
цементов 42 

III. Бетоны и растворы . . 43 
А. Бетоны . . . . — 

1. Классификация . . . — 
2. Заполнители для бетонов . 44 

а. Песок для обычного бетона — 
б. Песок для гидротехниче

ского и дорожного бетонов 46 
в. Правила приемки, отбор 

средней пробы и методы 
испытаний песка для обыч
ного и гидротехнического 
бетонов — 

г. Песок для легкого бетона 48 
д. Песок для кислото- и ще

лочестойкого бетона . . 49 
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-е. Песок для жаростойкого 

бетона . . . . 
ж. Гравий для обычного бе 

тона . . . . 
з. Смеси гравийно-песчаные 

природные для бетона. 
« . Щебень из природного кам 

ня для обычного бетона 
•к. Щебень кирпичный и кера 

мический для обычного бе 
тона 

л. Щебень шлаковый домен 
ный для обычного бетона 

м. Гравий и щебень для гидро 
технического и дорожного 
бетона 

н. Щебень для легкого бетона 
о. Щебень для кислото- и ще 

дочестойкого бетона . 
п. Щебень для жаростойко 

го бетона 
3. Добавки к бетонам . 

а. Добавки активные 
б. Добавки-наполнители. 
в. Добавки, ускоряющие схва 

тывание и твердение . 
т. Добавки, замедляющие схва 

тывание 
д. Добавки пластифицирую 

щие (поверхностно-актив 
ные) . . . . 

4. Тяжелый бетой 
а. Общие сведения . 
<). Основные требования к тя 

желому бетону 
в. Назначение марки и кон 

систенции бетона. 
т. Подбор состава тяжелого 

бетона . . . . 
д. Контроль качества бетона 
е. Расчет дозировки материа 

лов, загружаемых в бетоно 
мешалку 

5. Гидротехнический бетон 
6. Облегченный бетон . 
7. Легкий бетон . 
8. Кислото- и щелочестойкие бе 

тоны 
9. Жаростойкий бетон 

Б. Строительные растворы 
1. Растворы для каменной кладки 
2. Растворы для штукатурки 

IV. Естественные и искусст 
венные каменные строи 
тельные материалы и из 
делия . . . . 

1. Бутовый камень . . 
2. Камень булыжный . » 

50 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

62 

63 

65 
77 

79 

80 

81 

82 

91 

98 

99 

Стр. 
3. Камни из известняка-ракушеч

ника 99 
4. Кирпич строительный обык

новенный 100 
5. Кирпич строительный облег

ченный и легкий . . . 104 
6. Пустотелые керамические кам

ни для стен и перегородок . 106 
7. Пустотелые керамические 

камни для перекрытий . .111 
8. Керамические изделия для 

наружных облицовок . . 114 
9. Керамические изделия для 

внутренних облицовок . .116 
10. Цементные плитки для по

лов и стен . . . 123 
11. Ксилолитовые плитки для по

лов и стен 4 124 
12. Асфальтовые плитки для по

лов — 
13. Камни бетонные обыкновен

ные — 
14. Камни бетонные с щелевид-

ными пустотами для кладки 
стен, столбов и перегородок 125 

V. Бетонные и железобетон
ные, гипсовые и гипсобетон-
ные строительные изделия 128 

1. Сборные железобетонные пе
ремычки (брусковые и плит
ные) —• 

2. Железобетонные балки для 
перекрытий . . . . 129 

3. Струнобётонные балки и пли
ты — 

4. Плиты железобетонные для 
перекрытий . . . . 130 

5. Элементы железобетонных.ле
стниц 131 

6. Железобетонные подоконные 
плиты 132 

7. Железобетонный двухпустот-
ный настил . . . . — 

8. Гипсовые сплошные плиты для 
перегородок . . . . 134 

9. Гипсовые и гипсобетонные 
перегородочные пустотелые 
плиты . . . . < . 135 

10. Листы гипсовые обшивочные 
(штукатурка гипсовая сухая) 136 

VI. Металлы и металлические 
изделия . . . . 138 

1. Общие данные о прокатных 
сталях — 

2. Фасонная прокатная сталь ч , 140 
а. Балки двутавровые . • 141 
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б. Балки двутавровые облег

ченные 142 
в. Балки двутавровые широко

полочные . . . . — 
г. Швеллеры . . . . 143 
д. Швеллеры облегченные . 144 
е. Уголки равнобокие . . — 

ж. Уголки неравнобокие . . 147 
з. Рельсы железнодорожные 151 

3. Сортовая прокатная сталь — 
а. Сталь круглая . . . — 
б. Сталь холодносплющенная 

периодического профиля 
для армирования железобе
тонных конструкций . . 155 

в. Сталь горячекатаная пери
одического профиля для ар
мирования железобетонных 
конструкций . . . 157 

г. Сталь квадратная. . . 159 
д. Сталь полосовая . . . 160 

4. Листовая прокатная сталь . 161 
а. Сталь тонколистовая . . — 
б. Сталь толстолистовая. , 162 
в. Сталь широкополосная уни

версальная . . . . 163 
г. Кровельная листовая сталь — 

5. Металлические изделия . . 164 
VII. Лесные материалы . . 170 

1. Бревна строительные и пило
вочные — 

2. Пиломатериалы хвойных по
род 172 

3. Пиломатериалы из листвен
ных пород . . . .178 

4. Фанера — 
5. Паркет деревянный. . . 180 
6. Хранение лесоматериалов . 182 

VIII. Материалы для защиты 
древесины от гниения и 
возгорания . . . 183 

1. Общие сведения . . . — 
2. Водорастворимые антисепти

ки, применяемые в виде рас
творов — 

3. Водорастворимые антисепти
ки, применяемые в виде паст 188 

4. Маслянистые антисептики . 190 
5. Огнезащитные составы, при

меняемые в виде растворов 192 
6. Огнезащитные составы, при

меняемые в виде паст и кра
сок 193 
IX. Кровельные материалы . — 

1, Рулонные и листовые битуми
нозные материалы . * . — 

Стух 
2. Кровельные материалы из дре

весины 19& 
3. Черепица 199 
4. Асбестоцементные материалы 20О 

X. Черные 
ства 

вяжущие веще-

1. Битумы строительные . . — 
2. Гудрон масляный . . .201 
3. Каменноугольные пеки . . — 
4. Горячие кровельные мастики —. 
5. Холодные кровельные мастики 204 
6. Холодные грунтовки . . 20& 
7. Асфальтовая мастика . . 206 

XI. Оконное стекло и сте 
кольные замазки , 

1. Листовое оконное стекло ма 
шинной обработки . 

2. Стекольные замазки . . 207 

XII. Тёпло- и звукоизоляцион
ные материалы . . 208. 

1. Минеральная вата и изделия 
из нее -

2. Разные минеральные тепло
изоляционные материалы . 209¬

3. Разные органические тепло
изоляционные материалы . 211 
XIII. Отделочные материалы 213-
А. Материалы для малярных 

работ . 
1. Общие сведения 
2. Пигменты сухие 
3. Связующие вещества . . 217 
4. Краски . . . .219 
5. Лаки . . . . .228 
6. Вспомогательные материалы 23S 

Б. Рулонные отделочные ма
териалы . . . . 234 

1. Обои — 
2. Линкруст 23S 
3. Линолеум — 

XIV. Сантехнические матери
алы и оборудование . — 

1. Трубы стальные и соедини
тельные части к ним . — 
а. Стальные в о до газопровод

ные (газовые) трубы . . 236 
б. Стальные сварные трубы . 237 
в. Стальные бесшовные трубы 

разного назначения. . — 
г. Соединительные части для 

стальных труб (фитинги) 238 
2. Трубы чугунные и соедини

тельные части к ним ./239 
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3. Трубы канализационные ке

рамические . . . . 241 
4. Трубы асбестоцементные и со

единительные части к ним . 242 
5. Трубы бетонные и железобе

тонные безнапорные . . 247 
6. Отопительные приборы . . 251 
7. Котлы отопительные . , 252 
8. Центробежные насосы . . 256 

Раздел третий. Расчет конструкций 

I. Общие сведения . . . 259 
1. Общие указания по расчету 

конструкций и оснований фун
даментов . . — 

2. Классификация нагрузок. . 260 
3. Постоянная нагрузка . . 261 
4. Полезная нагрузка . . . 262 
5. Снеговая нагрузка . . . 264 
6. Ветровая нагрузка . . . 266 
7. Определение нагрузок . 268 
8. Определение опорных реак

ций, изгибающих моментов и 
перерезывающих сил . . 269 

9. Определение усилий в стерж
нях ферм 273 

10. Определение статических мо
ментов, центров тяжести, мо
ментов инерции и моментов 
сопротивления сечений . . 275 

II. Стальные конструкции . 280 
1. Материалы . — 
2. Расчетные характеристики ма

териалов и соединений и ко
эфициенты условий работы — 

3. Расчет соединений стальных 
конструкций на заклепках и 
болтах 283 

4. Расчет соединений стальных 
конструкций на сварке . . 287 

5. Расчет комбинированных сое
динений 289 

6. Расчет элементов стальных 
конструкций . — 
а. Растянутые и сжатые эле

менты . . . . — 
б. Изгибаемые элементы . , 296 
в. Стыки прокатных балок . 301 
г. Элементы конструкций, ра

ботающие на внецентренное 
растяжение и внецентрен
ное сжатие . . . . 303 

III. Деревянные конструкции 307 
I . Материалы * . — 

Стр. 
2. Расчетные характеристики 

материалов . . . . 308 
3. Расчет элементов деревянных 

конструкций . . . . 311 
а. Центрально-растянутые и 

центрально-сжатые эле
менты •— 

б. Внецентренно-растянутые 
элементы . . . . 315 

в. Внецентренно-сжатые эле
менты . . . . — 

г. Изгибаемые элементы. . 317 
4. Сопряжения элементов дере

вянных конструкций . . 323 
а. Сопряжения на врубках . — 
б. Сопряжения на деревянных 

призматических шпонках 328 
в. Сопряжения на нагелях . 331 
г. Сопряжения на пластинча

тых нагелях . . . 334 
д. Расчет гвоздей, работающих 

на выдергивание . . . 336 
5. Клееные конструкции . . 337 

IV. Железобетонные и бетон
ные конструкции . . 339 

1. Материалы . , . — 
2. Коэфициенты условий работы 34J. 
3. Расчет сжатых элементов бе

тонных конструкций . 342 
4. Расчет и конструирование 

центрально-сжатых железобе
тонных колонн . . . . — 

5. Расчет и конструирование 
плит и балок . . . . 344 
а. Прямоугольные балки и 

плиты ~ 
б. Балки таврового сечения . 348 
в. Проверка несушей способ

ности балок по наклонным 
сечениям . . . . 350 

г. Указания по конструирова
нию балок . . . . 353 

* 6. Расчет внецентренно'Сжатых 
колонн 355 

\. 7, Фундаменты под колонны . 358 
V. Каменные конструкции . 350 

1. Материалы . — 
2. Коэфициенты условий работы 367 
3. Расчет неармированных цент

рально-нагруженных элемен
тов (столбов, простенков и т. п<) 368 

4. Расчет неармированных вне-
центренно нагруженных эле
ментов (простенков, столбов 
и т. п.) 370 

5. Расчет сжатых элементов, ар
мированных сетками . . 372 
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6. Расчет сжатых элементов с 

продольным армированием . 374 
7. Расчет опирания балок, про

гонов и других элементов на 
каменную кладку . . . — 

8. Расчет стен наземных этажей 375 
9. Расчет стен подвальных эта

жей 378 
10. Анкеровка и связи . . . 380 
11. Расчет перемычек . . . 381 
12. Расчет карнизов . . . 384 
13. Расчет железокерамических 

перекрытий . . . . 387 
14. Особенности проектирования 

каменных конструкций, возво
димых в зимнее время . . 389 

VI. Основания и фундаменты 392 
1. Классификация грунтов и их 

характеристики . . . — 
2. Глубина заложения фунда

ментов 394 
3. Расчетные сопротивления-

оснований . . 396 
4. Расчет фундаментов . . 400 
5. Материалы и конструктивное 

оформление фундаментов . 403 

Раздел четвертый. Механизация 
строительства, 

строительные машины н транспорт 

I. Механизация иогруэочыо-раз-
грузочнйх и транспортных ра
бот . . . . . 4Q7 

1. Механизмы для погрузки сы
пучих и мелкоштучных мате
риалов — 

2. Механизмы для погрузки, раз
грузки и транспортировки на 
короткие расстояния разных 
грузов . . . . 410 

. 3. Рекомендуемые схемы комп
лексной механизации погру-
зочно-разгрузочных работ на 
складах инертных, пылевид
ных и лесных материалов . 412 
II. Механизация земляных ра

бот 416 
1. Механизмыдляразработки кот

лованов н открытых выемок — 
2. Механизмы для разработки 

каиав, рвов и траншей . . 419 
3. Механизмы для планировки 

поверхностей и дорожных ра
бот 421 

4. Механизмы для забивки свай 425 

Стр. 
5. Насосы водоотливные . . 427 

Ш. Компрессоры и пневмати
ческий инструмент . . 428 

IV. Механизмы для непрерыв
ного транспорта материа
лов . . . >431 

V. Механизация горизонталь
ного транспорта матери
алов и конструкций . 433 

VI. Механизация вертикально
го транспорта грузов и 
монтажа строительных 
конструкций . . . 439 

1. Легкие переносные краны и 
подъемники . . . — 

2. Лебедки приводные . . 442 
3. Лебедки ручные . . . — 
4. Передвижные малогабарит

ные, башенные и др, краны . 443 
5. Назначение кранов . . 449 
6. Рекомендуемые схемы комп

лексной механизации переме
щения строительных материа
лов и конструкций на строи
тельной площадке , . . ' — 

VII. Механизация бетонных 
работ 451 

1. Машины для дробления н сор
тировки инертных мате
риалов — 

2. Машины для арматурных ра
бот 456 

3. Машины для приготовления, 
транспортирования и укладки 
бетона 458 

VIII. Механизация приготовле
ния растворов . . 46J 

IX. Механизация штукатурных 
работ 466 

1. Комплексная механизация 
штукатурных работ 

2. Машины для транспортировки 
и нанесения раствора . . 467 

3. Штукатурные агрегаты 468 

X. Механизация отделочных 
. работ . . . . . 469' 

1. Машины для отделки полов . 
2. Машины для приготовления 

краски, замазки и шпаклевки 470* 
3. Механизмы для покрасочных 

работ 471 

XI. Электроинструмент . . 473 
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Xlf. Эксплуатация и монгаж 

строительных машин и 
механизмов . , . 480 

f . Основные нормативные дан
ные по производительности 
строительных машин . — 

2 Учет использования строи
тельного оборудования . 481 

3. Квалификация рабочих, обслу
живающих основные строи
тельные машины j * механизмы 484 

-4. Уход за тросом и его хра
нение 485 

5̂ Якори 486 
«6 Стропы 487 
7 Траверсы . . . .490 
8. Монтаж оборудования . 492 

а Мсмтаж башенных кранов . — 
б. Монтаж лебедок и строи

тельных подъемников . 497 
в. Ленточные транспортеры . 499 
г. Растворонасосы . — 

9. Единовременный расход троса 
(навеска) на основные строи
тельные машины и механизмы 500 

10 Единовременный расход тран
спортерной ленты на строи
тельное оборудование . 502 

П Краткие положения по техни
ке безопасности 503 

^Раздел пятый. Электротехника» 
силовое оборудование» 

сварка и резка 
L Некоторые сведения из 

электротехники . . 507 
1. Обозначение электротехниче

ских единиц . . . . — 
2. Значение различных электро

технических величин . . — 
-3. Основные соотношения в це

пях трехфазного тока . . — 
4. Обозначение выводов ста-

торных обмоток трехфазных 
электродвигателей перемен
ного тока . . . . 508 

-5. Схемы подключения к сети 
трехфазного асинхронного 
двигателя с короткозамкну
ты м ротором . . . . — 

*6. Заземление н зануление . 509 
П. Общие указания по элек-

троснабжени ю строитель
ных площадок и объектов . 510 

III. Провода и кабели, преиму-
' щественио применяемые 

на строительных площад
ках . • . • • 512 
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IV. Ориентировочный расход 

электротехнических мате
риалов на сооружение 
1000 м2 жилой площади . 516 

V. Освещение . . . . 517 
VI. Электросварочное обору

дование . 
1. Трансформаторы для дуго

вой сварки . . . . 
2. Агрегаты для дуговой сварки 

постоянным током 
3. Машины и аппараты для сты

ковой сварки . . . . — 
4 Аппараты для точечной сварки 520 

VII Газовая сварка и резка 521 
VIII. Двигатели внутреннего 

сгорания . . . . 525 
IX. Передвижные электростан
ции 527 
X. Локомобили . . . 528 

Раздел шестой. Производство работ 
А. Разбивка зданий и соору
жений 533 
1. Инструменты, применяемые 

при разбивке сооружений „ -~ 
1, Теодолит . . . . — 
2. Нивелир 535 

1Ь Выполнение геодезических 
работ 536 

1. Перенесение углов на мест
ность — 

2. Нивелирование . . . — 
3. Разбивка иа местности линии 

с заданным уклоном . . 533 
4. Перенесение отметки на дно 

глубокого котлована. . 539 
III. Производство разбивки 

зданий и устройство об
носки — 

IV. Разбивка канализационной 
сети 542 

Б. Земляные работы . . 544 
I. Основные правила произ

водства земляных работ . - * 
II. Грунты и нх свойства . 546; 

1. Классификация грунтов . — 
2. Углы естественного откоса 

Я>унтов 5#8 
онятие об объеме грунта „ 

в плотном теле и в рыхлом 
состоянии . . . * м-

4. Крутизна откосов и ширина, 
траншей . • . . * 650 



Стр. 
III. Механизированная разра

ботка грунта . . . 552 
1. Разработка грунта в котлова

нах ярусами . — 
2. Разработка канав, рвов и тран

шей 553 
3. Планировка поверхностей, 

засыпка траншей . . . 554 
4* Ориентировочный объем зем-

* ляных работ по некоторым 
видам сооружений . . 555 
IV. Производство работ в во-

донасыщенных грунтах и 
закрепление грунтов . 556 

V. Взрывные работы . . 561 
1. Общие сведения . . . — 
2. Краткая характеристика важ

нейших 4 взрывчатых веществ, 
применяемых при производст
ве строительных работ . . 562 

3. Методы производства взрыв
ных работ и условия, опре
деляющие выбор метода . 563 
VI. Крепление траншей и ко

тлованов . . — 
VII. Подсчет объемов земля

ных работ . . . 566 
VH1. Производство земляных 

работ в зимнее время . 569 
1. Общие сведения . . . — 
2. Способы разработки мерзло

го грунта . . . . 570 
IX. Основные правила по тех

нике безопасности при вы
полнении земляных работ. 573 

В. Каменные и печные работы — 
I. Фундаменты и стены подва

лов — 
1. Основные требования . . — 
2 Организация работ . . 576 

а. Подготовка объекта к нача
лу кладки- фундаментов и 
стен подвала » . . — 

б. Организация труда и мето
ды производства работ. . 577 

3. Гидроизоляция фундаментов 
и стен подвалов . . . 580 

II. Кирпичные стены* столбы 
и карнизы f 582 

1. Основные требования . / . — 
2. Системы перевязок . . 591 
3. Рациональные методы ор/анн-
- задай кирпичной, клад^л . 594 
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а. Кирпичная кладка по мето

ду „двойка", „тройка" и 
„пятерка* . 594 

б. Поточно-конвейерный ме
тод кирпичной кладки зве
ном „шестерка* („девятка") 596 

в. Выбор метода организации 
кирпичной кладки . . 598 

4. Основные инструменты и 
инвентарь, применяемые 
при каменной кладке . . — 

а. Инструменты . . . •— 
б. Инвентарь . . . . 600 

III. Пустотные (облегченные) 
стены . . . 602 

1. Материалы, применяемые для 
кладки пустотных стен . . — 

2. Типы облегченных стен . . 603 
3. Область применения пустот

ных стен 609 
4. Основные конструктивные 

указания при кладке облег
ченных стен . . . .611 

IV. Стены и перекрытия из 
пустотелых керамических 
блоков . . . . 616 

1. Стены из керамических бло
ков — 

2. Перекрытия из керамических 
блоков . . . . . 617 

3. Изготовление панелей пере
крытий из керамических бло
ков 620 
V. Печные работы . . . 621 

1. Общие требования к печам . — 
2. Теплоотдача отопительных 

печей 622 
3. Подбор печей . . .623 
4. Устройство оснований под 

печи 624 
5. Кладка печей и дымовых труб 625 
6. Облицовка и отделка печей . 626 
7. Противопожарные мероприя

тия . . . . . . . 627 
VI. Производство каменных 

работ в зимнее время . 629 
f \ . Способ замораживания . . — 

2. Меры, обеспечивающие устой
чивость зимней кладки . . 631 

3. Осадка зимней кладки . . 633 
4. Искусственное оттаивание 

кладки *— 
5. Требования, предъявляемые 

к производству работ * . 634 
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6. Каменная кладка на противо-

морозных растворах . . 636 
VU. Подмости для кирпичной 

кладки . . . . — 
1. Подмости на стойках системы 

Масленникова . . . — 
2. Подмости системы Руффель-

Гипрооргстрой , . . 637 
3. Подмости системы быв. ВСУ 

РККА 639 

правила по 
безопасности 

при 

VIII. Основные 
технике 
при производстве камен
ных работ на' строитель
стве . . . . 641 

1. Техника безопасности 
бутовой кладке 

2. Техника безопасности при 
кирпичной кладке и кладке из 
мелких искусственных камней 642 

3. Правила устройства под
мостей . . . . 
Г. Бетонные и железобетон 

ные работы 
I. Опалубочные работы . 

1. Общие сведения 
2. Основные размеры элементов 

опалубки 
3. Конструкции опалубки и под 

держивающих ее лесов 
4. Распалубка 

II. Арматурные работы . 
1. Общие сведения . . 
2. Заготовка арматуры 
3. Установка арматуры 

а. Монтаж арматуры плоскими 
и пространственными кар 
касами и арматурными бло 
ками . . . . 

б. Установка арматуры от 
дельными стержнями 

4. Применение горячекатаной 
и холодносплющенной арма 
туры периодического про 
филя в железобетонных кон 
струкциях 

5. Основные правила техники 
безопасности при произвол 
стве арматурных работ . 
Ш. Бетонные работы 

1. Общие сведения 
2. Приготовление, транспорт i 

укладка бетойа 
3. Вакуумирование бетона 

643 

645 

647 
649 
651 

653 
663 

664 

671 
672 

677 
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4. Уход за бетоном и исправле

ние дефектов . . . . 678 
5. Сборные железобетонные кон

струкции . . . " . . 681 
а. Общие сведения . . . — 
б. Конструктивные решения 

сборных железобетонных 
конструкций и области их 
применения . . — 

в. Монтаж сборных железобе
тонных элементов и уст
ройство стыков . . . 684 

IV. Производство бетонных 
и железобетонных работ 
в зимнее время . . . 687 

V. Журналы работ . . . 703 
1. Журнал бетонных работ . — 
2. Температурный журнал . 704 

Д. Деревянные работы . - . 705 
I. Размеры пиломатериала и 

требуемая влажность дре
весины . . . . . . — 

II. Грибы, наиболее опасные 
и часто встречающиеся в 
деревянных конструкциях . 708 

III. Воздушная сушка древе
сины . . . . . — 

IV. Мероприятия по борьбе 
с гниением и повышению 
огнестойкости деревянных 
конструкций . . . 710 

1. Общие положения . . . — 
2. Конструктивные мероприятия 711 
3. Элементы конструкций зда

ний и сооружений, подлежа
щие антисептированию . . 713 

4. Способы антисептирования . 720 
а. Поверхностная обработка . — 
б. Пропитка древесины в ван

нах 722 
в. Пропитка древесины под 

давлением . . . . 723 
г. Диффузионные способы 

антисептировании древе
сины. . „ . . . . —> 

5. Приготовление и применение 
антисептических паст . . — 

6. Применение огнезащитных со
ставов . . . . . 728 
V. Сопряжения деревянных 

элементов . . . . 729 
VI. Деревянные элементы зда-

ниь . . . . 7361 

1. Стены « . . . — 
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2. Междуэтажные и чердачные* 
перекрытия -. - . . 738 

3. Наслонные^ стропила и стро
пильные фермы . . . 739 

4. Установка дверных и окон
ных коробок в каменных сте
нах . * . , . . . .747 
VII. Конопатные работы . — 
VIII. Клееные " деревянные 

конструкции . . . 749 
IX. Некоторые рациональные 

и инструменты и приспособ¬
" ления . . . . 755 

X. Требования по производ
ству монтажа несущих кон
струкций . . . . 758 

XI. Правила техники безопас
ности при производстве 
деревянных работ . . 760 

Е. ^Кровельные работы . . 761 
I. Классификация кровельных 

работ — 
II. Металлические кровли . — 

1. Покрытия из листовой кро
вельной стали . . . . — 

2. Покрытия из листового чу
гуна 767 
III. Кровли из плоских асбе

стоцементных плиток . 769-
IV. Кровли из "волнистых и 

полуволнистых асбестоце
ментных листов . . 774 

V-'Черепичные кровли . . 777 
VI: Рулонные кровли . . 779 
VII. Изготовление мастик и 

грунтовок на производ
ственных предприятиях 
трестов и на стройпло
щадках . . . . 787 

1. Изготовление горячих мастик 
с наполнителями . . . — 

2. Изготовление холодных би
тумных мастик. . . , 789 

3. Изготовление холодных грун
товок 790 
VIII. Производство кровель

ных работ в зимнее время 791 
1. Рулонные кровли t. . . — 
2. Прочие кровли » . . — 

IX. Основные правила по тех-
дщке. безопасности . . 792 
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Ж. Штукатурные работы . 793 
I. Назначение и виды штука

турок — 

II. Приготовление растворов . — 
III. Инструменты, приспособ

ления, леса и подмости . 798 
1. Инструменты и ' приспособле

ния — 
2. Леса и подмости . . . 802 

а. Металлические трубчатые 
леса системы Ершова . . 803 

б. Металлические трубчатые 
леса системы Вишнева . 804 

в. Деревянные инвентарные 
леса системы Головчинова . 807 

г. Подмости . . . . 809 

IV. Производство штукатур
ных работ . . . . 812 

1. Общие указания . . . — 
2. Подготовка поверхностей под 

штукатурку . . . — 
а. Технические требования к 

основаниям м их подго
товке — 

б. Провешивание поверхно
стей и устройство маяков . 813 

3. Транспортирование растворов 
и сухих вяжущих . . 818 

4. Нанесение и обработка шту
катурного намета . . . 821 
а. Штукатурные слои . . — 
б. Механизированный способ 

нанесения растворов . 822 
в. Ручной способ нанесения 

растворов . . . 832 
5\ Механизация штукатурных 

работ с применением моло
той негашеной извести . . 833 

6. Поточно-расчлененные мето
ды производства штукатур
ных работ . . . . 834 
а. Организация работы по 

методу Кутенкова . . — 
б. Организация работы по ме

тоду Елагина . . . 836 

V. Приемка работ . . 837 
VI. Производство штукатур

ных работ в зимнее время 839 
1. Общие правила . . . —* 
2. Производство штукатурных 

работ на морозе с примене
нием хлорированных раство
ров по методу Н. Н. Березина 84(̂  
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3, Оштукатуривание растворами 
с добавками хлористого нат
рия и хлор^того кальция . 842 

4, Искусственны^.сушка штука
турки . « . . £j 844 
V I I , Индустриальные методы 

производства штукатур
ных работ 848 

1. Общие положения — 
2, Отделка фасадов облицовоч* 

ными материалами . . . - — 
а. Керамическая облицовка . — 
б. Плиты из декоративного 

бетона 850 
в. Архитектурная терракота 851 

3. Отделка внутренних поверх
ностей — 
а. Сухая штукатурка . • . — 
б. Перегородки из гипсовой 

сухой штукатурки с запол
нением гипсо-шлакобето
ном 858 

в. Сборные карнизы и тяги 863 
V I I I . Декоративные штука

турки 864 
1, Известково-лесчаные (цвет

ные) штукатурки ~~ 
2. Механизированный способ от

делки зданий декоративными 
цветными штукатурками . * 866 

3. Терразитовые штукатурки . 868 
IX. Правила техники безопас

ности при производстве 
штукатурных работ . . 871 

3. Малярные работы. . » . 873 
I» Общая часть — 
I I . Виды окрасок и малярные 

составы —• 
1. Известковая окраска . . . . — 
2. Клеевая окраска . . . . . . . 875 
3. Казеиновая окраска . . . . 877 
4. Силикатная окраска . . . . 880 
5. Эмульсионная окраска . . . — 
6. Масляная окраска . . . . # 881 
7. Лаковая (эмалевая) окраска . 885 
8. Малярные составы для меха

низированных работ . , . . 886 
9. Составы и материалы, заме

няющие натуральную олифу 
в малярных работах . . . . 888 
I I I . Инструменты и механиз

мы для малярных работ 890 
1. Ручной инструмент — 
2. Механизмы 892 
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IV. Производство малярных ра

бот 900 
1. Состав работы — 
2. Указания по производству работ902 
3. Передовые методы организации 

производства механизированных 
работ 906 
V. Правила техники безопас

ности при производстве ма
лярных работ 907 

И. Разные работы * 908 
I. Полы — 

1. Дощатые полы — 
2. Паркетные полы 910 
3. Полы из керамических (мет

лахских) и цементных плиток . 915 
4. Полы из ковровой мозаики . . 920 
5. Мозаичные (террацевые) полы . 922 
6. Бетонные и цементные полы . . 924 
7. Асфальтовые полы 926 
8. Ксилолитовые полы . . . . . . 928 

И. Перегородки ' 930 
1. Деревянные перегородки под 

штукатурку —-
2. Плитные и блочные перегородки 933 

I I I . Лестницы 935 
1. Лестницы на металлических 

косоурах 
2. Монолитные железобетонные 

лестницы . 937 
3, Сборные железобетонные лест

ницы —-
4. Деревянные лестницы 940 

П р и л о ж е н и я . . .941 
Приложение 1. Правила исчисления 

объемов работ 943 
Приложение 2. Определение строи

тельного объема зданий и отдель
ных частей их 961 

Приложение 3. Положение о правах 
мастера на строительстве . . . 962 

Приложение 4, Перечень техничес
ких документов, подлежащих пред
ставлению приемочным комиссиям 
при сдаче-приемке законченных 
работ по строительству отдель
ных объектов 964 

Приложение 5. Инструкция по ве
лению общего журнала работ по 
строительству объекта 965> 

Приложение 6. Показатели расхода 
основных строительных мате
риалов » , . щ . 970> 
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