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ўргатиш билан биргапикда. хажмнй-режавий ва коиструктив ечимлар асосида шахар, яшаш 
массивлари ва биноларни шовкиндаи ҳимоя килишнинг техник тадбирлари билан таништирш 
Умуман, одамлар учун Скпмснз бўлган хар кандай товуш шовкин деб аталади. Гигиенистл 
шовкинни санитария жихатидан инсон организми учун зарарли деб хисоблашади.

Масалан: Шовкин одамларда кон босимиии оширади, ошкозон-ичак касалликларининг 
келиб чикишига сабаб бўлади ва одамларнинг асабига таъсир этиб ишлаш кобилиятини 10- 
15%-га камайтиради.

Демак, шовкинга карши кураш нафакат санитар-гигиеник жихатдан, балким тсхш 
иктисодий томондаи хам ахамиятга зга.

Мазкур ўкув қўлланмада бакалаврлар учун зарур булган содда ва оддий акустик хисоблаш 
услублари Сритилган.

Архитектурада биноларнинг ички хоналарини меьСрий табиий Сриглик билан таъминлаг 
хамда дсразаларии оптимал юзапарини аниклашда Сруглик техникаси мухим ахамиятга эг| 
Фукаро ва саноат биноларининг ичида одамларнинг дам олиши, мехнат килиши ва психо- 
физиологик кайфияти учун мўътадил ёруғлик шароитини яратиш катга ахамнятга эга. Ёритиш 
усулларини тўгри таилаш биноларнинг техник иктисодий кўрсатгичларига жиддий таъсн 
этади. Ёритиш усуллари куйидаги турларга бўлинади:

1) Табиий; 2) сунъий; 3) кўшма,
Ёритиш усулларини танлаш бино ичида кечабтган функционал жараёнга, курилиш 

минтакасининг йруглик иклим шароитларига ва бошка омилларга богликдир. Одамлар доим 
бўладиган бинолар ичини мсъСрий табиий бруглик билан таъминлаш максадга мувофиқди| 
Сунъий бритиш усули эса. \аво мухитига катъий талаблар кўйилган биио ва иншоотларда 
кўлланилади Кўпинча кундузи хам табиий, хам сунъий Сругликдан яъни, кўшма Сритиш 
усулларидан фойдаланилади Маълумки, табиий Сритилганликни асосий афзаллиги шунда' 
иборатки, - бу унинг одам организмига лсихофизиологик, морфофуикционал ва бактсрсци)

* таъсиридир.
Ўзбекистон Рсспубдикаси Прсзиденти И.А.Каримов кадрлар тайСрлаш бўйича Миллий 

дастур хакида гапирганларида "... хар томонлама етук юкори малакали кадрлар тайСрлаш 
Дастуримизнинг асосий шарти бўлиши керак” дсгаи эдилар.

Дсмак, Ўзбекистон олнмлари ва курувчи-мсъморлари олдила масъулиятли вазифала 
турибди. Жумладан. замон галабларига жавоб бсрадиган ракобатбардош замонавий бинолари I 
лойиха килиш ва куриш, замонавий техиология ва ишлаб-чикарнш талабларига жавоб 
берадигаи саноат биноларини куриб ишга тушириш шулар жумласидандир. .

Ўзбекистои иклимини эътиборга олган холда одамларни маданий-маиший ва яшаш хамд| 
ишлаши учун шароитларини яхшилаш мухим ахамиятга эга

Ушбу ўкув кулланмада яшаш, жамоат ва саноат бинолариникг лойихасини бажаришда 
уларни иссиклик-физик. акустик сруглик техник жихатдан асослаш учун амалий хисоблар. 
кўрсатмалар бабн этилган. I

Ушбу ўкув кўлланма, бакалавр 5580200 - “Биио ва иншоотлар курилиши” ва 5140900-“КасС 
таълими" таълим йўналишлари ўкув рсжаснга кирнтилган иамунавий дастур асосқш! 
тайСрланган.

Бу кўллаима архитсюура-курилиш институтларининг талабалари учун мўлжалланган ва 
бунда мисоллар, амалнй хисоблар. лойиха килишда зарур бўлган меъСрнй маълумотлар 
Сритилган бўлиб.

бундан лойиха хамда нлмий тскшириш институт ходимлари хам амалиСтда 
фойдаланишлари мумкин.

Ушбу ўкув кўлланма шу сохада ижод килга олимлар илмий меросидан фойдаланилган**' 
холда, “Биио ва иншоотлар архигсктураси ва реконструкцияси” кафедраси мудири т.ф.н . 
профессор вазифасиин бажарувчи Г.Шукуров томонидан нашр зттирилган “Иситиш" нгьл 
“Архитсктура физикаси" номли ларсликлари хамда Самарканд давлат архитектура-курилиш 
институтида "Архитектура", "Архитектура физикаси” фанларини ўкитишдаги кўп йиллик_ 
тажрибалари асосида сзилган.

Муаллиф саьй-харакати ва мехнати билаи яратилган ушбу кўлланмада баъзи камчиликлар, 
бўлиши табиий холдир. Шу сабабли хурматли китобхонларнинг фикр-мулохазалари китобни-* 
такомиллаштириш йўлларини белгилашга Срдам беради дегаи умиддамиз



Ушбу ўкув кўлланмада бино ва иншоотлар хамда уларнинг ташки тўсик 
конструкцияларини иссиклик-физик жихатдан лойихалашнинг назарий асослари Сритилган. 
Бииоларда мсъбрий микроиклим яратишнинг назарий услублари бабн этилган. Ташки тўсик _ 
конструкциялар иссиклик-физик ва намлик холатининг мухандислик хисоблари, жумладан, 
иссиклик ва хаво ўтказувчанлик каршилиги, иссикликка чидамлилиги, хаво ўтказувчанлик ’■ 
хамда иссиклик-физик хусусиятлари Сритилгаи.

Ўкув кўлланмада турли максадиар учун мўлжалланган биноларда меъСрий акустик 
мухит ярагишнинг назарий асослари, тўсик конструк^шяларининг товуш юташ хусусиятлари ва 
шовкингв қарши архитектуравий ратхий хамда мухандислик тадбирлари келтирилган. Бундан ■ 
гашкари бино ва нишоотларни хоналаринн мсьёрий табиий ёриклик билан таъминлашни 
услублари ёритилган.

Кўлланмада мисоллар, амалий хисоблар ва лойиха килишда зарур бўлган баъзи 
маълумотлар иловада Сритилган

I

Такризчилар: ТАҚИ “Бинолар ва иншоотлар” кафедраси 
,  муднри, доцент Пирматов Р.Х.

СамДАҚИ "Бино ва иншоотлар архитектураси 
ва реконсфукцияси” кафедраси профессори 
Т.ф.д. Фахриддииов У Ф
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К И Р И Ш

Мустакил Ўзбекистон Рсспубликасининг келажакда ривожла-ниши, тараккий этган 
давлатлар каторига кўшилиши замонавий фукаро, саноат ва кишлок хўжапик биноларининг 
курилиши билан хамохангдир.

Ўзбекистон келажаги буюк давлат ва уни амалга оширишда Ўзбекистон олимлари, 
қурувчилари ва меьморлари олдида катга масъулиятли вазифалар турибди. Инсонлар яшаш 
эхтибжларига жавоб бераднган замонавий биноларни лойиха килиш ва куриш, замонавий 
технология ва ишлаб-чикариш талабларига жавоб берадиган саноат биноларини барпо зтиш, 
замон талабига жавоб берадиган кишлок хўжалик бинолари ва кишлок хўжалик 
махсулотларини саклайдигаи ва кайта ишлайдиган бино ва иншоотлар куриб, ншга тушириш 
шулар жумласидандир.

Маьлумки, “Архитектуранинг махсус масаласи’’ фанн бир-бири билан уэвий богланган уч 
кисмдан иборат

1. “Қурилиш иссиклик физикаси'*.
2. ‘‘Ёруғлик техникаси”.
3. ‘‘Архитектура акустикаси”.

Ушбу ўкув кўлланмада бино ва иншоотлар хамда уларнинг 
ташки тўсик конструкииялари ни хар канлай иклим минтакаларида лойихалашнинг иссиклик -  
физик жихатдан назарий асослари ба£н килинган. Бундан ташкари. тўсик конструкииялар 
иссиклик-физик ва намлик холатининг мухандислик хисоблари, жумладан, хаво ва иссиклик 
ўтказувчанлик каршилиги хамда иссиклик устиворлик хисоблари келтирилган.

Бинолар ва уларнинг ташки тўсик конструкцияларини лойихалашда мўътадил иссиклик 
физик ва намлик холатини таьминлаш максадида мухандислик хисоблари амалга оширилади

Лойихалаш ишларини бажаришда курилиш иссиклик физикаси мухим ахамиятга эга бўлиб, 
ташки тўсик консфукциялардан иссиклик. хаво ўтиши, конструкцияларнинг иссиклик 
устуворлиги ва намлик холатини ўрганади.

Қурилиш иссиклик физикасидан олинган билнмлар ташки тўсик конструкииялар учун 
окилона курилиш материалларини танлаб олишда, бино хоналарида меъбрий микроиклим 
яратишда ва биноларнинг ташки тўсик конструкцияларини оптимал капинлигини аниклашда 
хамда биноларни иситишга сарф бўладиган иссиклик энергиясини тежашда мухим ахамиятга 
эга. Бундан ташкари замонавий, юкори самарали ташки тўсик конструкцияларни ишлаб 
чикаришда. саноат чикиндиларидан фойдаланиб, янгн курилиш материалларини яратишда ва 
уларни хамда конструкиияларини курилишда кенг кўлланилишида мухимдир.

Дунбдаги барча нарсалар одам учун яратилади. Шу жумладан одамларнинг яхши маданий 
дам олиши яхши хордик чикариши. яьни мусика, театр, кино хамда маьрузапарни аник тиник 
эшитиши учун зал типидаги биноларда меьйрий акустик шароит яратилиши лозим. Товуш 
одамларга ижобий ва салбий таъсир этиши мумкин.

Демак бино хоналарида меъСрий акустик мухит яратишда архитектура акустикасини ўрни 
мухимдир.

Акустика грекча "Аки$(1ко$" сўзидан олинган бўлиб эш тиш  дсган маънони англатади.
Маълумки, "Акустика" асосан куйидаги икки кисмдан иборат
1. Архитектуравий акустика
2. Қурилиш акустикаси.
Архитектуравий акустика бино ва иншоотларни лойиха килишда уларнинг акустикасини 

юосан зал типидаги биноларда муътадил акустик шароит унинг хажмига, ҳажмнй режавий 
:чимнга, меъморий геометрик шаклига ва ички сиртининг бадиий-меьморий пардоз 
кихозларига богликлигини ўргатади.

Аудитория, фаоллар, мажлислар, цирк, концерт, театр, кино залларида ва маъмурий 
1иноларда товушни аник ва тиник эшитнш учун уларда мўътадил акустик шароит яратиш 
озим. Шу сабабли бу турдаги биноларни лойиха килишда уларда мўътадил акустик шароит 
ратиш учун мухандислик хисобларини бажариш талаб этилади.

Қурилиш акустикаси - биноларни тўсик конструкцияларини товуш изоляция 
усусиятларини, шовкинга карши айрим тадбирларни аниклашни мухандислик хисобларини
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I- БЎЛИМ: 
ҚУРИЛИШ ИҚЛИМШУНОСЛИГИ ВА БИНОЛАР ТАШҚИ ТЎСИҚ 

КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИССИҚЛИК ФИЗИК ҲАМДА НАМЛИК 
ҲОЛАТИ 

I -  БОБ. ҚУРИЛИШ ИҚЛИМШУНОСЛИГИ

Хар кандай бино ва иншоотлар лойихасннн бажаришда курилиш жойининг иклими биринчи 
навбатда эьтиборга олинади Курилиш иссиклик физикаси билан иклимшунослик бир-бири 
билан узвий' богланган. Иклим. “КЛИМАТ". грск сўзндан олннган бўлиб (наклон) “киялик” 
деган маънони аиглатади, яъни ер сатхига нисбатан кусш нурлари канлай кияликда тушишини 
кўрсатади.

Демак ер сатхидаг и хавонин! харорати кубшнинг ер сатхига нисбатан холатига 601 лик Агар 
куёш нурлари ер сагхига нисбатан пернендикуляр равишла гушса, ер сатхидаги \аво чарорати 
баланд бўлали. Сундан ташкари хаво хароратига жойнинг жуфофий ўрни, рслъефи ва оксаи 
сатхидан баландлиги хам таъсир этади.

Иклимшунослик кадимий фанларнинг бир тури бўлиб. олимлар курувчилар. саСхатчилар. 
денгизчилар ва тижоратчилар. лехкончилик, чорвачилик билан шугулланиб келган б\туи 
инсония г гомонидан кулланилиб келиигаи.

Эрамиздан Ш-аср илгари яшаб ўтган грек тарихчиси ва географи Геродот Кавказ иклими 
билан Грсция иклимини солиштирган. Эрамиздан илгари 11-асрда яшаган грек олими ва 
файласуфи Афлотун (Аристотель) “Метеорология" китобида атмосфера иклими хакила 
кимматлн илмий маълумотлар коллирган.

Энциклопедик олим А.Р.Беруний “Хиндистон” деб аталувчи китобила ва бошка асарларила 
иклим тўфисида авлоллар учун бебахо маълумотлар Сзиб колдирган.

Иклимшунослик инсонларнииг табиий эхтиСжи ва яшаш шарт-шароитлари талаби оркали 
вужудга келган.

Бино хоналарида инсонларга яшаш ва ишлаши учун мўъзадид иклим шароитини яратиш 
учун куйилаги табиий иклим кўрсат-кичлариии эътиборг^ олиш керак: хаво харорати ва
намлиги. шамол тезлиги ва такрорланнши. куёш радиацияси ва бгингарчиликлар.

Биноларни лойихалашда иклим кўрсаткичларининг таъсири тўфисида курилиш 
иклимшунослиги шугулланади.

Қурилш иклимшунослигини ривожлантиришда Б.Ф.Васильев, А В.Ершов, В.М Ильинскнй, 
М.В.Заварина, Р.Леру каби олимларнинг хизмати каттадир.

Ҳозирги даврда ер сатхининг иклимини кузатиб ўрганиш учун дунвда юзлаб метрологик 
станциялар ишлаб турибди. Бундан ташкари космосдан хам ер сатхидаги иклим мунтазам 
кузатилиб, ўрганилиб борилмокда.

1936 йилгача собик иттифокда ва Ўрта Осиёда метрологик станцияларда бир суткада 3 марта 
иклим кузатилган. 1936-1965 йилгача бир сугкада тўрт марта иклим кузатилган бўлса, 1965 
йилдан хозирги давргача бир суткала саккиз марта ер сатхида иклим кузатилади.

Текис водийда 50-60 км. масофада хавонинг харорати кузатилади. Ёгингарчилик тўгрисида 
маълумотлар олиш учун бу масофа янада киска бўлиши керак, чунки бмгир, кор, дўл, туман ва 
бошкалар кичик майдонларда кузатилади.

Ўрта Осиб иклими курук ва континенталдир. Ўрта Осийда баъзи жойларнинг иклими кам 
ўрганилган. Буни собик итгифокнинг иловада келтирилган. иклим районлари картасидан хам 
кўриш мумкин.

Шу сабабли Ўрта ОсиС иклими тўфисида тўлик маълумотлар тўплаш ва уларни ўрганиш 
кўп мехнат талаб килади. СамДАҚИ нинг бир гурух олимлари томонидан ушбу илмий йўналиш 
бўйича хам тадкикотлар олиб борилмокда.
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1Л Б И Н О Л А Р ВА У Л А Р Н И И Г  ТА Ш Қ И  Т Ў С И Қ  К О Н С Т РУ К Ц И Я Л А РИ Н И  
Л О Й И Ҳ А Л А Ш Д А  И Қ Л И М Н И Н Г  ТА Ъ С И РИ

Ўзбскистон шимолий яримшарда, Ўрта Осийнинг марказий кисмида жойлашган, Ўзбекисзч 
иклимига унинг жугрофий ўрнидан зашкари, худудининг океан сатхндан баландпиги ва 
рельефининг шакли хам таъсир эггади.

Жумхурият худудининг тўртдан бир кисми тоглардан иборат колган кисми океан сатхнд; 
100-200 м. бапанддадир. 'Гекислик ғарбдан жанубн-шарқка томон адирларга. адир эса тоглар 
туташиб кетади.

Ўзбекистон Республикасининг худуди 447,4 минг км2 дир ва чегаралари 5300 км дан орти* 
бўлиб, асосан Амударе билан СирдарС оралигида жойлашган. Текислик (чўл)лар майдог 
жумхурият худудннинг 75 фоизини ташкил этади. Чўллар денгиз сатхидан 300-400 м. баланд. 
жойлашган бўлиб, иклими ксскин континентал. Июл ойининг ўртача харорати 30°-31°С иссик. 
январники эса -2в-3°С совук булади. Йиллик йгин микдори 100-300 мм атрофида. Жумхурнят 
худудинннг дснгнз сагхидан 400-1200 метргача баланд бўлган кисми адир минтаканн ташкс 
эт а д и *

Чўл иклимига нисбатан адир икпими мўътадилрок. Кгин бу срларга чўлдагнга нисбатан 
кўпрок (300-450 мм) Сғиб, Сз фасли узоқ давом этади.

Тоглар мннтакаси денгиз сатхидан 1000-2800 м. баланд жойларга туғри кслади. Тоғларда Г' 
кнска ва салкин бўлиб, ёгин кўп ва киш изғиринли узок давом этади.

Ўзбекистоннинг кўп кисмида, хусусан тскисликларила кучли шамол эсади.
Ҳудудимизнинг собик иттифок республикаларига нисбатан жанубдалиги. бунинг устига йил 

давомида булутснз кунларнинг кўплиги туфайли кубш радиацияси Тошкснтда Москвадагидан 1 
марта знёд. Евпатория ва Кисловодскга нисбатан 1,5 марта ортик тушади.

Собик итшфокнинг майдони шнмолдан жанубгача 4500 км ва гарбдан шаркгача 9000 к 
бўлган, иклимн турли хил бўлган минтакаларии ўз ичига олган эди.

Гнгнснистлар ва курувчилар талабига асосан хар бир иклим минтакасида қурилаётгаи 
биноларнннг хажмий ва режавий ечимн. ва шу иклим шароитида ишлатилиши хар-хил бўлиш 
керак.

Собик иттифок ва Ўзбекистон худудининг қурилиш-иклим изотерма картаси иловал» 
кўрсатилган.

Биноларни ва уларнинг ташки тўсик конструкцияларини лойиха килишда биринчи навбат/*' 
инсонларнинг яшашн ва ишлаши учун мўътадил иклим шароити яратишга каратилган бўлад! 
Инсонларнннг яшаши учун мўътадил харорат 18°-24°С бўлиши керак. Агар хона ичидаг 
харорат +8" дан паст бўлса, совук + 8° - + 15° бўлса салкин, + 16° + 28° бўлса илик ва + 28*С дан 
юкори бўлса хаво иссик хисобланади. Биноларни киш фаслида иситиш ва бз фаслида куёш 
радиациясидан химоя килиш иклим минтакасининг обу-хавосига боглик.

М асалан: Тошкснтда июл ойининг ўртача харорати + 26.9° ва хаво хароратининг тебрани; 
амплитудаси 8,5 °С.

Биноларнинг зашки хажмий ва режавий ечимларига ташки хаво икпимининг таъсири 
кападир. Йил давомида 9-ой иситиладиган фуқаро биноларининг эни, сарф бўладига 
иссиклнк миқдорини тежаш учун, мўътадил иклимда лойиха килинадиган бинолар энидан кап 1 
кнлиб олннади. Ж уда совук иқлим минтакаларда жамоат ва турар жой биноларини лойн\« 
кнлишда эркер, лоджия ва балконлар кўзда тутилмайдн Саноат биноларида пролетлар 
баландлиги бир хил килиб олиниб, Сруглик билан таъминловчи фонарлар кам кўлланиладн.

Асрлар бўйи музлиқдан иборат минтакаларда бинонинг биринчи каватн шамол эсиб туриш 
учун очик колдирилади. Акс холда бинодан ўтадиган иссикпик музликнн эритиб. бинони» 
чўкишига олиб келади.

Ўзбекистон худуднда иссик иклимнинг давомийлиги 3-4 ойдан ортнқдир. Шу сабабли бу 
бнноларда табиий шамоллатиш усули қулланилиб, хона хаво харорати жуда исиб кетишда 
сакланади. Бундан ташкари кўн каватли бииоларнинг девор ва дсрезаларига куб1 
радиациясидан химоя килиш учун тусиклар (экран-жалюз) лойиха килинади ва яхлит-чордокли 
томларда табиий шамоллатиш тадбирлари кўрилади.



Ўрта ОсиС миитақаларинииг иқлими ксскин континентал бўлган жойларида, биноларни 
кечаси деразалар брдамида табиий шамоллатиш ва кундуз кунлари-дерезалар ёпилиб юкори 
ҳароратдан ҳимоя килиниши юкори самара беради. Бошка текислик, чўл жойларда сунъий 
совутиш-кондиционерлар брдамида хоналарда мўьтадил иклим яратилади. Бундан ташкари 
Ўрга Осий худудларида хона баландлиги 2,7 м. дан кам бўлмаслиги керак.

Ҳозирги пайтда бир оилага мўлжалланган кишлок ва шахарларда бир ва икки каватли 
бинолар кўп курилмокда.

Бунинг кулайлиги шундан иборатки икки каватли биноларнинг юкори кисмини табиий 
шамоллатиш услуби билан кубш ралиапиясилан химоя килннса пастки кисмидаги юкори 
харорат эса ерга сингади.

Кубш радиацнясидан химоя килишнинг янада самарали услуби бинонинг атрофига соя- 
салкин хаво берадигаи ихота. мевали дарахтлар экишдир.

Кучли шамол ва ёгингарчилик бирга кузатнладиган жойларда. конструкцияларнииг ташки 
сирти нам ўтказмайдиган сопол-керамик ва нам юкмайдиган қатлам билан химоя килинади. 
Сгингарчилик кам кугиладиган жойларда бинолариинг левор сирти 2-4 см кшшнликда иемснг- 
кумли коришма билан сувок килинади. Маълумки ташки тўсик конструкцияларни иссиклик 
ўтказувчанлиги ва мўътадил намлик холати жойнинг июзимига ва ичкн мухигга боглик Бино 
хоналари ичида мўътадил иклим яратиш ва рационал гашки тўсик конструкциялар танлаш учун 
уларнинг иссиюшк физик ва намлик холати мухандислик хисоблари бажарилади. Юкоридаги 
келтирилган кўрсагкичлар, хамма иклим гаъсирини ўз ичига ололмайди. Биз гашки тўсик 
конструкиияларни лойихапаш учун кўлланилалиган асосий иклим кўрсаткичлари билан 
танишиб чикамиз.

1.2.ТАШ ҚИ ХАВО ҲАРОРАТИ

Ташки тўсик консгрукцияларнинг иссиклик физпк хисобларини бажариш учун курилиш 
жойларининг энг совук ва иссик, хаво хароратининг давомийлиги. кайтарилиши хисобга 
олинади. Иссиклик физик хисоблар учун ташки хаво хароратини танлашда кейинги 50 йил 
мобайнида метрологик станцияларда кайд килинган 8 га нн совук.киш фаслининг ўртача обу- 
хавоси кабул килинади. Энг совук киш фаслида ташқи хаво хароратининг ўи  ариши 2 1-расмда 
кўрсатилган.

2.1 расмдан кўриниб турибдики жуда совук хаво харорати киска вактда кузатилади. Ўртача 
энг совук суткалик харорат, ўртача минимал хароратга якин бўлса, ўртача энг совук беш кунлик 
харорат эса минимап хароратдан анча юкори.

Иссиклик физик хисоблар учун ташки хавонинг маълум кунларда энг совук ўргача харораги, 
кабул килинади. Кабул килинадиган хароратга куйидагилар киради. Ўртача энг совук суткалик 
харорат —  г, ; ўртача энг совук беш кунлик харорат - ; ўртача энг совук уч кунлик харорат
— .т

•15 

■2*
•V 

-М 
-05

I. I-расм. Энг совук киш фаслида ташкн хаво хароратининг ўзгариши:

1 -  кўп йиллик ўртача суткалик харораг; 2 -  энг совук киш фасли учун ўртача суткалик 
харорат; 3 -  хисобий хароратнинг ўзгаришн; I беш кун- энг совук беш кунликнинг ўртача 
харорати;
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4 ЎрГ-.энг совук ойининг ўртача ҳарорати; 1С>ТМ — энг совуқ сутканинг ўртача харорати; („„„ -  
хисоблаиган минимал харорат.

Бу кўрсаткичлардан бирини кабул килиш учун ташки тўсиқ конструкцияиииг иссикл 
инврциясини хисоблаш ксрак. Иссиклик инерция куйидаги формула ёрдамида аникланади.

й  = Я,8, + + ...........+К.8, ;

Иссиклик инсрцияси тўкрисида 3-бобда батафсил тўхтал иб ўтилган.

13, ТАШҚИ ҲАВОНИНГ НИСБИЙ ВА 
АБСОЛЮТ НАМЛИГИ

I ,

Агмосфера хавосининг таркибида хамиша сув буги холатида маълум микдорда намли! 
бўлиб, бу хаво намлиги дейилади.

Абсолют намлик деб бир м3 хаводаги грам хисобидаги намликка айтилади. Абсолют иамл 
Гхарфи билан белгиланиб г/м' да ўлчанади.

Ташки тўсик конструкцияларнинг намлик холатини хисоблашда сув бугининг парциал 
босими ёки сув буғининг эластиклиги е (мм.симоб.уст.) кўллаиилади. Ҳавонинг бир хи. 
харорат ва барометрнк босимида, абсолют намлик канча катта бўлса, сув буғининг парци 
босими хам шунча катта бўлади. Демак, сув бугининг парциал босими, хаво намлигш 
кўрсатувчи катгаликдир. Ҳавонинг маълум харорат ва барометрик босимида, сув буғини. 
парциал босими юкори тўйиниш чегарасига эга бўлиб, ундан катга кийматга эга эмас. Сув буғи] 
парциал босимининг юкори чегара қиймати, тўйинган сув буғининг босими еки сув бугинин 
максимал эластиклиги дейилиб Е (мм.см.уст.) харфи билан белгнлаиади.

Ҳаво харорагги канча катга бўлса, сув буғининг тўйинган босими шунча катга бўлади. С; 
буғининг тўйинган босимининг (эластиклиги) хароратга боглиқлиги иловада келтирилган.

Ҳавонинг абсолют намлиги куйидаги формула брдамида аникланадн.

ж Ш Й  (1.1)
/ + - ^ -

273
бу ерда 1 -  хавонинг харорати °С; е -  сув бугииинг хакикий эластиклигн. мм.см.уст.
Кўпинча иссиклик физик хисобларда хавонинг нисбий намлиги кўлланилади.
Ҳавонинг нисбий намлиги деб хакикий сув бугининг эластиклигини тўйинган сув бушнинг 

максимал эластиклиги иисбатига айтилади ва куйидаги формула Срдамида аникланади.

<р =  —  1 0 0 %  ( 1 .2 )
Е

Агар хавонинг харорати кўтарилса, унинг нисбий намлиги пасаяди, чунки харор; 
кўтарилиши билан тўйннган сув буғининг босими хам кўгарилади. Аксинча, хавонинг харорат 
пасая борса, сув буғининг эластиклиги ўзгармай, тўйинган сув бугининг эластиклиги камайиши 
сабабли хавонинг намлиги кўтарилади.

Маълум бир хароратда тўйинган сув буғининг эластиклиги -  Е хакикий сув бугинш 
эластиклиги -  е га тенглашади ва нисбий намлик <р — 100 % бўлади, яъни хаво сув буғиг 
бутунлай тўйинади. Бу холдаги хавонинг харорати шудринг нуктасининг харорати дейилади в,. 
х т бияан белгилаиади.

Агар хаво хароратини янада пасайтириб шудринг нуктасини хароратидан хам камайтирса 
сув буғининг эластиклиги тўйинган сув буғининг эластиклиги каби пасайиб ортикча намли 
хосил бўлади ва улар суюк сув томчиларига айланади. Табиатда бу ходисани ез фаслида дар 
сохилида, куеш ботгаида, туман тушиши ёки эрта тонгда майсалар япрокларида шудринг 
томчилари пайдо бўлганда кузатиш мумкин. Чунки, киска вакт давомида хавонинг харорат»
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шудринг накгаси хароратига тенг вки паст булиб, хавонинг намлиги 100 % бўлади. Қубш 
кўтарилиши билан хавонинг харорати хам кўтарилиб шудринг сув томчилари парланиб туман 
хам таркайди. Қиш фаслида тушган туман эса хаво хароратининг пасайиши еки кўтарилишидан 
дарак беради.

Конструкцияларнинг намлик холатини хисоблашда шудринг нуктаси харорати катта 
ахамиятга эга,

Масалан: Ҳарорати 18 °С ва хаво намлиги <р = 70 % бўлган хавонинг шудринг нукгаси 
харорати топилсин?

1 -иловадан куйидагиларни оламиз:
I *  18°С, Е в  15,48 мм.см.уст., уст., яъни <р = 70 %. сув бугининг эластиклигини (2.2) 

.формуладан топамиз.

Яъни е = Е = 10,84 мм.см.уст. га туғри келадиган харорат. шудринг нуктасининг харорати 
бўлади. Шу жадвалдан Е = 10.84 мм.см.уст.га тўгри келадиган харорат х и = 12,5°С.

Бино, яшаш масканлари ва шахарларни лойиха килишда ва куришда курилиш 
минтакаси, шамол эсишининг такрорланиши ва тезлиги мухим ахамиятга эга. Айникса, саноат 
ва кишлок хўжалик биноларини лойиха килишда, табиатни ва яшаш массивларини экологик 
химоя килишла шамол эсиши эътиборга олинади. Минтакаларда шамолни жугрофий кутб 
томонларидан эсишининг такрорланиши ва тезлиги метерологик станцияларда кайд килиниб 
борилади.

Шамол эсишининг такрорланиши ва тезлигини кўрсаткичлари ихтибрий масштабда 
чизилади. Бу чизма, “Шамол юлдузи” бки “Шамол йўналиши1' дейилади. Шамол эсишининг 
такрорланишини ва тезлигини кўп йиллик кузатиш кўрсагкичлари асосида йиллик, фаслий ва 
ойлик юлдузи чизилади.

Жугрофий кутб ва томонлардан шамол эсишининг такрорланиши ватезлигини аниклаш учун 
курилиш меъбрлари ва коидалари ҚМҚ 2.01.01-94 Лойихалаш учун иклимий ва физикавий 
маълумотлардан фойдаланиб шамол йўналиши чизилади.

Самарканд учун 1.2-расмда шамол йўналиши (гули) кўрсатилган.

Кўриниб турибдики, шамолнинг асосий эсиш йўналиши Самарканд учун шарк ва жанубий

100 100

Агар Т = 20°С ва о  = 50 % бўлса, е = ---------  = 8.77
У г  ’  100

бўлади. Жадвалдан г и= 9,27°С бўлади.

1.4. КУРИЛИШ ЖОЙЛАРИНИ ТАНЛАШ.

ШАМОЛ ЙЎНАЛИШИ.

шарк. ш

ғ Ач

ж

1.2.- расм. Самарқанд шахри учун шамол йўналиши. 
11



2.1.-жадвал

Самарканд шахри учун шамол эсишининг 

тахрорланиши ва тезлиги

Томон-лар Ямвар Июл

Шамол 
)сиш холагги Ш ШШк Шк ЖШк Ж КҒ ғ ш ғ Ш ШШк Шк ЖШк Ж жғ Ғ ШҒ

Шамол
ккши-

иинг такрор

пани-ши,%

3 3 35 32 2 6 12 7 12 15 38 2 2 0 1 4 8

Шамол
гсзли-ги,
и/сск. 1*3 1.2 2,5 2,7 2 \ л

N 
О»

2 2 ,1 2 ,8 2 .8 2.4 - 1.4 2 2

Ташки тўсик конструкциялардан иссиклик микдорининг сарф бўлишига шамолнинг ха 
таьсири бор. Қурилиш меъбрлари ва коидаларига асосан шамолдан химоя килингг 
биноларнинг ташки тўсик конструкцияларидан сарф бўладиган иссиклик микдорини 5 % ва 
очик жойда курилган биноларнинг ташки тўсик конструкцияларидан сарф бўладиган умумий 
иссиклик микдорини 10 % зи шамол таъсирида бўлади. Совук киш фаслида шамол тезлиг 
катта бўлса сарф бўладиган иссиклик микдори 30 % га етади. Америка кўшма штатлари; 
шамол таъсирида сарф бўладиган иссиклик миқдори 30-40 %. Буюк Британияда 15-50 %, 
Олмонияда 7-40 % ни ташкил этади.

БИНО ХОНАЛАРИДАГИ МИКРОИҚЛИМ 
КЎРСАТКИЧЛАРИ

Бино хонапаридаги асосий микроиклим кўрсаткичларига куйидагилар киради: а) ташк 
тўсик конструкциянинг сиртларидаги ва хонанинг асосий кисмларидаги харорат, б) хонадаг 
хаво намлиги; в) хонада хавонинг санитар-гигиеник холати (сифати); г) ички хаво мухнтин.. 
тўсик конструкцияларга нисбатан агрессив бки прогрессивлиги. Ҳаво мухитининг ташки тўсик 
конструкцияларга нисбатан агрессив еки прогрессивлигига, нафакат хаво таркибида кимбвип 
бирикмалар бор £ки йўклигида, балки хаво мухитинииг харорати ва намлигига хам боғлик..

Ҳарорат ва намликнинг энг кичик ва максимап (энг катга) хисобий кўрстакичлари, уларнип. 
йил давомида фаслларда ўзгариши ва бино ичидаги одамларга таъсири мухим бўлиб хатго 
тўсик конструкцияларни лойихалашда хам катга ахамиятга эга. Лойихалаш жараёнида кўпинч ' 
бино хоналаридаги харорат ва намликнинг ўртача кўрсаткичлари кабул килинади. Б 
кўрсаткичлар, бинонинг (хонанинг) пастки кисми учун гигиеник талабларга жавоб берадг 
Бинонинг максадга муофиклик бўйича турларига асосан, уларда мўътадил харорат ва намлик 
мухитлари ташкил этилади. Баъзи саноат биноларидаги технологик жарабн катта микдорда 
иссиклик микдори ва намлик ажралиб чикиши билан боглик. Фукаро (яшаш ва жамоа" 
биноларининг деярлик барчасида катта бўлмаган иссиклик ажралиб чикиши сабабли улар;.* 
мўътадил иклим шароигги яратиш учун иситилади.

Хоналарни ташки мухитдан ажратиб, чегаралаб турувчи конструкциялар хоналарда 
микроиклим яратишда катта ахамиятга эга. Хоиаларда одамлар фаолияти учун асосий бўлга 
иклим кўрсаткичларига куйидагилар киради :

а) Хона хавосининг ўртача харорати ва унинг бир сутка даврида тебраниши;
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б) Ҳамма тўсик конструкциялар ички сиртининг ўртача харорати;

в) Хонадаги хавонинг иамлиги ва гигиеник холагги.

Хонадаги хавонинг харакат тезлиги киш фасли учун кам ахамиятга эга бўлиб, гигиеник 
нуктаи назардан хаво харакатини тезлиги бз фасли учун мухим ахамиятга эга. Бундан ташкари 
конструкциянинг исснклик-намлик холати ва уларнинг узок муддатга чидамлиги учун хона 
ичида конструкцияга нисбатан агрессив мухит бор-йўклиги мухимдир. Агар ташки тўсик 
конструкциянннг ички сиртида киш фаслида конденсацион намлик хосил бўлмаса. 
конструкциянинг ишлатилиши мўътадил хисобланиб, унинг ишлатиш муддати яъни узок 
муддатга чидамлилиги ошади.

Одам организмидан сарф бўлаётган 45-60% иссиқлик микдори ташки тўсик конструкииянинг 
ички сирти хароратининг пасайиши туфайли бўлиб, шу сабабли тўсик конструкциялар ички 
сиртининг ўртача харорати (радиацион харорат) гигиеник нуктаи назардан мухим ахамиятга эга

Бу сиртларнинг ўртача харорати куйидаги формула Срдамида

аникланади.

• . * ------------------------------------------------ Н

бу ерда 1Я ва Ғ . . .  — турли конструкцияларнинг харорати ва юзаси;

• V  Ғ  -  хамма тўсик конструкцияларининг юзаларнни йигиндиси.

Агар хона ичига иссиклик факат нурланиш оркапи бўлса (масалан: ёз фаслида деразадан 
инсонляция оркали) ва хаво апмашиши нолга тенг десак, хаво харорати ўртача сиртлар 
хароратига яъни радиацион хароратга тенг бўлади:

Ш
Агар киш фаслида хонапарда иссиклик алмашуви мўътадил бўлса хона хароратини 

куйидаги формула бўйича аниклаш мумкин.

Бу хароратлар йикиндисинннг ярми хонанинг натижавий харорати хам дейилади.

Радиацион ҳарорат пасайса, инсон учун комфорт мўътадил шароиг яратиш учун хаво 
хароратинни кў+ариш керак, аксинча радиацион харорат кўтарилса, хаво хароратини 
камайтириш керак. Бу назария кўпчилик хорижий ва собик иттифок олимларининг 
тадкикотлари натижаларидир.

Ёз фасли учун хона ичидаги максимал ҳарораг + 28° С кабул килинган, хорижий 
давлатларда эса бу кўрсаткич + 30°С ни ташкил этади.

Америкалик иситиш ва хаво алмашиш ассоциацияси жамияти мухандислари томонидан 
таклиф этп ган  мўътадил-камфорт шароит номограммаси 2.3 расмда кўрсатилган.

Тўсик конструкциянинг ички сиртининг максимал рухсат этилган ҳарорати, гигиеник 
талабларга асосан хона баландпигига боклик.

Бу хароратни аниклаш учун проф. В.Н.Богословский томонидан куйидаги формула таклиф 
этилган.

1Г* ±192+ — град (1.6)
¥
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II 20 п  М М а* 30 32 34 м м

1.3-расм. ёз фаслила мўътадил ҳароратни аниклаш учун номограмма 

< //
бу срда I// « 1-0,8-у- — бурчакнинг нурланиш коэффициенти;

<Н - ўртабўйлиодам баландлигидан хона баландлигини фарки, м;

_ а + Ь
• в  _ 9

2 9

Бу ерда /  - нурланавтган сиртларни эни ва баландлигини йикиндисининг ярими, м. 

а ва в -  нурланабтган сирт эни ва баландлиги, м.

Агар нурланабтган сиртлар учун турар жой биноларининг ташки деворини кабул қилсак

31°С бўлади.

Бу назарияни ёзи иссик ва курук бўлган регионларда кўллаш, гигиеник нуктаи -  назардан 
максадга мувофиқ эмас. Биноларни лойиҳалашда курилиш конун ва коидаларида 
кўрсатилганидек хоналарда мўътадил хаво харорати ва намлигини ташкил этиш зарур.

Қурилиш коидаларига биноан хонадаги хаво харорати уч турда бўлади.

1. Паст харорат (8-12°С), ишлаб чиқариш билан боглик бўлган биноларда, хоналар кучсиз 
иситилади.

2. Мўътадил харорат, а) 12-15*0 -  одамлардан физик куч талаб этувчи ишлар била 
машгул бўлган хоналарда; б) 18-20°С -одамлардан физик куч талаб этилмайдиган хоналарда.

3. Юқори харорат (21 -23°С) физик куч талаб этилмайдиган, енгил кийимда аник ишлаг'  
билан боглик бўлган хоналарда.

Ички хавонинг намлигини кўрсатувчи асосий кўрсаткич нисбий намлик бўлиб, уний. 
катталиги(%) бўлади.

Хоналарда нисбий намликнинг ўзгариши куйидагича бслгиланади:

1. у/ < 50 % бўлса хона хавосииинг намлиги курук хисобланади;

2. ф -  50-60 %, хона хавосининг намлиги мўьтадил хисобланади;

3. ^  = 61-71 % бўлса, хона хавосининг намлиги “нам” хисобланади.

4. у/ > 75 % - бўлса, хона хавосининг намлиги “хўл” хисобланиб, бу холда ташқи тўсиЦ
конструкция снртларида киш фаслида конденсацион намлик хосил бўлиш эхтимоли бор.
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Қуйидаги жадвапда баьзи жамоат. яшаш ва саноат бино хоналари ички хдвосининг хисобий 
хароратн ва нисбий намликни кийматлари келггирипган.

1.2-жадвал

№ Бино ски хоналар тури Хдм> ҳярорсти м  ншлигм.

т „ / с . <РЯ*

1. Яшаш хоналари 18-20 50-60

2. Мактаб синф хоналари 20-21 50-60

3. Даволаш муассасалари; операция 
хоналари

22 55-60

4. Болалар муассасалари 20 50-60

$. Театр ва клублар 16-20 45-50

6. 1 гурух саноат бинолари: машина 
таъмирлаш, куйма механик 
таъмирлаш. егочни кайта ишлаш
цехи.

16 50

7. 2 гурух саноат бииолари: курипиш 
материаллари ва конструкциялари 
ишлаб чикариш цехлари, гальваник 
цехлар.

16-20 50-60

Бу кўрсаткичлар бошка бинолар учун иловада келтирилган. Ёз фаслида хона харорати 
кўтарилиб, нисбий намлик эса пасаяди Ҳаво хароратининг кўтарилиш ва нисбий намликни 
пасайиш чегараси ташки хаво харорати ва куёш радиаииясининг интенсив-лигига. хамда хаво 
алмашишига боглик.

1.4 .-расмда Ўзбекистонда ёз фаслнда яшаш хона хароратининг том бпма конструкиия турига 
боғликлиги кўрсатилган.

Расмдан хулоса килиш мумкинки, том ёпма сифатида, хаво алмаштирувчи конструкиияни 
кўллаш, хона хароратини 3°С га камайтиради.

Кишинбв шахрида муаллифлар иштирокида яшаш биноларида хамда Самарканд шахрида £з 
фаслида ўтказилган исСиклик физик тадкикотлар натижаларидан куйидагиларни хулоса килиш 
мумкин.

п

15
-

А )
г

г

>1 2

19 Ч \ *
1

»7 * 'V 3 / 9 ч
Д5 ч
» 1

Г V
17 V

/

17
9 4  9  12 ь 0 • 7 и  *■о 24

Сутка давридаги вакт (соат).

1.4.-расм. Ёз фаслида турар-жой хонаси хароратининг том Спма конструкция турига
богликлиги.

15



1. Дереза ромларида куйш радиациясидан ҳимоя жалюзалари бўлиб, хоналарда , 
дерезапар очилиб хаво алмаштирилганда хаво харорати кундузи 28°С дан ва кечалари 
дан ошмади.

2. Дереза ромларидан куСш радиаииясидаи химоя жапюзалари олиб кўйилиб, хс 
кечаю-кундуз дерезалар очилиб кўйилгаида, хонадаги хаво харорати кундузги ташқи х

• юкори хароратига якин бўлди.

3. Дереза ромларидан куйш радиациясидаи химоя жалюзалари олиб кўйилиб хо 
кечаю-кундуз дерезалар епиб кўйилганда бинони охирги каватида хона харорати қ 
ташкари хдво хароратидан хам юкори бўлган холлар кузатилди. (Биз шуни теплица з

’ деб атадик).

1.5.-расмда Кишинбв шахрида курилган 9 каватли йирик панелли яшаш бино хоналар! 
хаво хароратининг ез фаслида ўзгариши кўрсатнлган. Юкорида кўрсатилган тадед 
натижасидан шуни хулоса килиш мумкинки, бинолар ичидаги мўътадил иқлим нафак 
Спма конструкииясига, балким бутун ташки тўсик конструк-цияларнинг иссиклик 
хусусиятига ҳам богаик.

Масалаи: КишинЁв шахридаги 16 — каватли куйма енгил бетондан курилган бино хо| 
ичидаги хаво хароратининг тебраниш амплитудаси А,, =1,0°С тенг бўлса (1.6-расм), 9-к 
йирик панеллн бинода \  = 1,5'С тенг, ташқи девор конструкиия ички сирти харораз 
тебраниш амплиггудаси А,„ -  0,6 °С бўлса, 9-каватли бинонинг ташки деворини бу кўрсг 
Аи = 1,1"С тенг.

Ташки тўсик конструкцияларининг нссиклик физик хусуеиятларига ва иссиклик 4 
намлик холатини назарий асосларига кейинги бобларда батафсил тўхталиб ўтамиз.

1.5.-расм. Кишинбв шахрида курилган 9 каватлим йирик панелли турар-жой бинос 
ички ва ташки хаво хароратининг ўзгариши.

1 б.-расм. Кишинёв шахрида курилган 16 каватли куйма енгил бетондан иборат турар- 
жой биносида ички ва ташқи хаво хароратининг ўзгариши.
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Такрорлаш учун саволлар.

1. Ички ва ташки хаво харорати кандай қабул килинади?

2. Бино хонапарида меъбрий иклим хосил килиш нимага боглик?

3. Ҳавонинг нисбий ва абсолют намлиги нимада ўлчанади?

4. Ҳавонннг нисбий намлиги 60 % ва сув бугининг максимал 
эластиклиги 15 мм.см.уст га тенг бўлса, сув бугинииг хакикий 
эластиклиги нимага тенг?
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Н-БОБ. БИНОЛАР ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРИДАН ИССИҚЛИК
ЎТИШИ

Бирор бир мухитнинг алохида олинган нукталарида харорат хар хил бўлса, шу нуктал. 
орасида иссиклик харакатини кузатиш мумкин. Иссиклик доимо харорати юкори бўлп 
нуктадан харорати паст бўлган нуқтага караб харакат килади. Бу ходисани амалиСт/ 
биноларнинг ташки тўсик конструкцияларида кузатиш мумкин. Қиш фаслида иссиклик би| 
хоналарининг ички хавосидан ташқи тўсик конструкциялар орқали ташки хавога ўтади. Бино' 
эса сарф бўлган иссиклик микдори, хар хил иситгич ускуналар оркали тўлдирилади. Ёз фаслид 
эса бу ходисанинг аксини кузатиш мумкин. “Совутгич” хоналарда хавонинг зарурий пас 
харорати махсус совутгич машиналар Срдамнда, айрим биноларда шамоллатгич ускуналар 1 
кондиционерлар брдамида таъминланади. Бу ҳолда иссиклик ҳаракати ташкаридан ичкари 
Йўналган бўлади.

Иссиклик харакати уч турда: модданинг иссиклик ўтказувчанлиги иссиқлик нурланиши в; 
конвекция (ҳаво бки суюклик харакати) туфайли амапга ошиши мумкин.

Иссикликнинг иссиклик ўтказувчанлик оркали узатилиши барча катгак, суюклик в 
газсимон муҳитларда бўлиши мумкин. Соф ҳолдаги иссиклик ўтказувчанлик яхлит катти. 
жисмларда кузатилади.

Қатгик жисмларда ва суюкликларда энергия эластик тўлкинлар Срдамида, газларда -  ато! 
Ски молекулялар диффузияси ва металда эса -  электронлар диффузияси ердамида ўтказилаш 
Кўпчилик курилиш материаллари говакли жисмлар бўлиб, улардаги капилляр-говакларид» 
хамма турдаги иссиклик ўзатилишини кузатиш мумкин. Лммо, иссиклик физик хисобларда 
иссикликнинг материалда таркалиши фақат иссиклик ўтказувчанлик ҳисобига амалга ошадг* 
деб кабул килинади.

Конвекиия фақат суюк ва газсимон мухитда кузатилади. Конвекциянинг ўзи икки хи< 
бўлади: табиий. яъни кўрилабтган муҳитдаги зарралар харорат фарки таъсирида харакатга 
келади, хамда с у н ъ и й .  яъни ташки куч таъсирида масалан, вентиляторлар брдамида мухитдаги 
зарралар харакатга кслади.

Иссиклик нурланиши газли муҳитда бки бўшликда кузатилади. Иссиклик энергия нурларр 
электромагнит тўлкинлар кўринишида бир-биринй нурлантирадиган сиртларда кузатилади.

Иссиклик энергияси жисм сиртида нур энергиясига айланиб узатилади ва бу энергия 
иккинчи жисм сиртига сингиб, нур энергиясидан иссиклик энергиясига айланади.

Ташки тўсиқ конструкциялардан иссиқлик узатилиши асосан иссиқлик ўтказувчанлик 
туфайли содир булади.

Иссиқлик микдорининг ташки тўсиқ конструкциядан ўтиши дифференциап тенгламасини 
чикариш учун, иссиклик окими чсксиз юпка девордан факат бир хил йўналишда ўтади деб 
кабул килинади. Бу юпка девордан ҳарорати <1( га ўзгарган чексиз юпка ёх катлам ажратиб 
олинади. Агар катламнинг харорати вакт мобайнида ўзгармас деб олсак, I соат вакт мобайнида 
1 м2 катлам юзасида ўтадиган ўзгармас иссиклик миқдори куйидаги формуладан топилади:

бу ерда - материалнинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти, Вт/(м °С);
Ш .—  - харорат градиенти, град/м.
Лх

Тснгламанинг ўнг тарафидаги ( - ) белгиси, ҳарорат юкори бўлган жойдан, ҳарорат паст 
бўлган жойга иссиклик ҳаракатининг ўтишини кўрсатади.

Умумий ҳолда, яъни амалибтда ташқи тўсик конструкциядан ўтувчи иссиклик микдори, вакт 
мобайнида ўзгарувчандир. Ташки тўсиқ конструкциядан ўтувчи ўзгарувчаи иссиклик 
микдорини топиш учун (2.1) формула дифференциапланади.
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Лх йх3
(2.2)

Вакт мобайнмда с! х катламннинг хароратини с! ( градусг а кўтарган <1 <32 иссиклик миқдори. 
шу катламнинг иссиклик сигимига тўғри пропорционалдир

4 0 2« - С  г - (2.3)

бу срла С - магсриалнинг солиштирма иссиклик сигими, кДж/кг.|рад, у 
иичлиги. кг/мг.

Юкорилаги (2.3) формулани куйидагича бзиш мумкии:

материалнинг

* в г = . с  . л
<1х аг

(2.4)

Юкоридаги (2.2) ва (2.4) формуланннг чап тарафини бир-бирига тенг деб олсак. у холда бу 
куйидаги кўринишни олади.

йг С у ё х 7
(2-5)

Ву формула бир хил йўналишга эга иссиклик ўтказувчанликниш лифференциал тенгламаси 
дейилади.
,  Маълумки амалийтда иссиклик окими хамма йўналишда харакат килади. шу сабаблн 
иссиклик ўтказувчанликни лиффереициал тенгламаси куйидагнча Сзилади:

(1г
аЧ  4 4  аЧ

, 4- — “  + — -  
11х <1у‘ Лг

(2 .6)

бу ерда а = —— , материалнинг харорат ўтказувчанлик коэффициенти, м2/ соат.с-г
Юкоридаги (2.6) диффсренциал тенгламанннг ечими мураккаб бўлганлиги сабабли. уни 

хозирги даврда электрон хисоблаш машиналари ердамида ечиш мумкин.

2.1. ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ11ИНГ 

ИССИҚЛИК-ФИЗИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Қурилиш матсриаллари чурли хил, фнзик. механик ва иссикпик физик хусусиятларга эга. Бу 

хусусиятларни бнпиш, бинолар ташки тўсик конструкиияларининг иссиклик физик ва намлик 
холати мухандислик хисобини бажаришда катта ахамиятга эга. Иссиклик физик хисобларни 
аник бажарилиши учун ташки тўсик конструкцияларни ташкил этган курипиш 
материапларининг иссиклик физик хусусиятлари тўгри кабул килиниши зарур.

Қурилиш материапларининг иссиклик физик хусусиятлари нотўгри кабул килинган бўлса 
иссиклик физик хисобларни канчалик аник формула оркали хисобласак хам, натижа хакикатдан 
узок бўлади. Қурилиш материалларинннг иссиклик физик хусусияглари турли хил шарт- 
шароитга ва мухит таъсирнга боглик бўлиб, шу сабабли уни кабул килиш бир канча 
кийинчиликпар туғдиради. Бу эса биринчи навбатда иссиқлик физик хусусиятлари кам 
ўрганилган курилиш материалларига тегишлидир.
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Баъзи-бир курилиш материалларикинг иссиклик физик хусусиятлари умуман ўргаиши 
деса хам бўлали.

Бу бўлимда курилши материалларининг асосий иссикпик физик хусусиятлари в 
хусусия гларни нималарга боглиқлиги кўрсатилган.

2.2. ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ 
ҒОВАКЛИГИ ВА ЗИЧЛИГИ

Қурилиш матерналларшшнг кўпчилиги говакли жисмлардан иборатдир.

Ғоваклик деб, - жисм таркибидаги хаво бўшлиги ( % хнсобида) хджмини жисм ха. 
нисбатига айтиладн.

Қурилиш материалининг зичлига, деб 1 м' хажмга эга матсриалии кг хисобидаги огирлш 
айтилади. Материалнн зичлик бирлиги кг/м’ бўлиб, бу кўрсаткични материалиинг солншти 
оғирлиги бнлан алмаштирмаслик керак.

Материалнинг солиштирма огирлиги деб 1 м' хажмга эга говаклиги йўк бўлган жисмнн 
хисобидаги оғирлигига айтилади.

Материалнинг зичлиги укинг говаклигига боғлик. Шағал материапларнииг зичлиги 
говакликдан ташкари унинг хажмига хам боғлик бўлади.

Масалаи, кум ва лойдан ташкил топган пишик гиштнинг масса оғирлиги-зичлиги 2600 кг 
га тенг бўлса, бу ғиштнинг хажмий огирлиги 1900 кг/м1 га теиг бўлади. Пишик гнштларш- 
зичлиги 600 кг/м’ дан 1900 кг/м1 гача бўлади.

Курилиш материалларининг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти, материалнн 
зичлигига тўғри пропорциоиап. Қурштиш матсриалининг зичлиги канчалик ошиб борса, уни 
иссиклик ўтказувчанлнк коэффициенти хам шунча ошади. Бундан ташкари материални 
зичлиги, ташки тўсик коиструк!шяларни иссикпик физик ва намлик холатинииг мухандисл) 
хисобидагн бир канча формула ва тангламаларда кўлланилади.

Курилиш магериалларииинг зичлиги 2800 кг/м’ (гранит учун) дан 90 кг/м’ (снгил толаг 
материал учун) гача бўлади.

Баъзи сунъий йўл билан тайврланган сиитетик материалларнинг зичлиги 20 кг/м1 бўлади. £ 
материапларга мисол тарикасида мииора ва пенополистиролни олиш мумкин.

Ноорганик материаллариинг солиштирма оғирлиги 2400-2800 кг/м1 гача бўлса, оргаии 
матсриаллариинг зичлиги эса 1450 -  1560 кг/м’ гача бўлади.

Курилиш материалининг солиштирма огирлиги ва зичлиги маълум бўлса, унин 
қоваюшклиги куйидаги формула Срдамида аникланади.

бу ерда, Р - говаклик, %; д - солиштирма оғирлик, кг/м’; 

у  - зичлик, кг/м*.

Маълумки қурнлнш материаллари ва конструкциялари ишлатилиш жарабнида маълум бир 
намлик ва зичликка эга бўлади. Қурилиш меъбр ва коидаларида матернапни курук холатида 
зичлиги берилгаи. Конструкция £ки ундаги магериалнинг ишлатиш жарабнидаги зичлиги 
куйидаги формула Срдамида аникланади.

(2.7)
Я

(2.8)
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бу ерда, у  ж - материалнинг курук холатидаги зичлиги, кг/м3;

о) - курилиш материалининг ишлатилиши жарабнидаги нисбий намлиги, %

Маълум солиштирма огирликка эга материалнинг зичлиги канча кичик бўлса, унинг 
говаклиги шунча катта бўлади.

Таркиби силикатли курнлнш материалларининг говаклиги нолдан 90 % гача бўлса. 
пенополистирол ва мипоранинг говаклиги 98 %  гача бўлади

2.3. КУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ НАМЛИГИ

Қурилиш материалларининг жисмида маълум миклорда. уни таркиби билан хнмик 
богланмаган эркин намлик (сув) бўлади.

Намлик материалнинг иссиклик ўтказувчанлик козффиниентнга ва иссиклик сигимига катта 
гаъснр этиб, ташки тўсик консгрукциялар намлик холатини хисобида хам катга ахамиягга н а

Материалнинг намлиги икки хил булиб, биринчиси -  нисбий намлик, иккинчиси - чажмий 
намлнк дейилади.

Нисбий намлик деб, магериал жисмидаги намлик огирлигининг шу материал курук 
холатидаги огирлиги нисбатига айтилади. Нисбий намлик % да ўлчаниб, куйидаги формула

Срдамила аникланади. фт=1-1— Е^-.МО, (2.9)
ш

бу ерда Р, - материалнинг куритилмасдан илгари огирлиги;

« Р, - шу материалнинг курнтилгандан кейинги огирлиги;

о) л - материалнинг нисбий намлиги. %.

ҲажмиЙ намлик деб. материал жисмидаги намлик хажмининг материал хажми нисбатига 
айтилади. Ҳажмнй намлик куйилагн формула брдамида аникланади.

(2 .10)
* У3

0)  % - хажмий намлик, %;

V, - материал гаркибидаги намликнинг хажми.

У3 - шу материалнинг хажми.

Зичлиги катта оўлган курилиш материалларининг нисбий намлиги. зичлиги кичик бўлган 
материалнинг нисбий намлигидан кичик бўлади. Амалиетда нисбий намлик, хажмий намликка 
нисбатан кўпрок кўлланилади, чунки нисбий намликни аниклаш, хажмий намликка нисбатан 
соддарокдир.

Агар материалнинг зичлиги билан нисбий намлиги маълум бўлса, унинг хажмий намлиги 
куйидаги формуладан топилади.

бу ерда у  к -  матсриалнинг курук холатидаги зичлиги, кг/м5.

Ташкн тўсик конструкциялар ва курилнш материаллари абсолют курук холда учрамайди, 
чунки сорбция ва конденсация жарабнлари натижасида уларнинг жисмида доимо маълум 
микдорда намлик бўлади.
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Фукаро бинолари ташки тўсик коиструкциялари, курилиш мсъСрлари ва қоидалари/ 
кўрсатилгаиидек зарурий иормал муҳитда ишлатилса, улариииг жисмида зарурий-иорм 
иамлик бўлади. Қуйидаги 2.1-жадвалда баъзи бир курилиш материалларииинг. ишлатшп 
жараеиида. зарурий-иормал иамлиги кўрсатилган.

2.1.-жадвал.
Матсрилл турллри Зичлигм Матсриал намлмги.%

Т н
Ннсбий Хджмий

Кюйл 1 мштлан тсрилган яхлиг дсвор 1800 1,5 2.7

Силнкат гншт 1900 "2,5* 4,8

Огирбстом 2000 1г5 3,0

Огирбстон 2500 2 5.0

Шлак бстон 1300 3.0 3,9

Ксрамзнт-бстон ♦ 750 4,7 8Д5

Ксрдмтнт-псрлтобсгон * 700 5.6 6,7
Ксрашит-пср.тнтобсгон* Гюо 3.5 3,«

Қсрймзит бегон* 1300 1.7 2;2
Аглопорнт-бстон 1600 5,0 8.0

Кўпиклн (пснно)бстон 700 10,0 7.0

Цсмснт-кумлн суоок 1800 2,0 3,6

Охдк-к^млн сурок 1700 2.0 3.4

Кералант шагалн 600 2,0 1,2

ГТснопол нсгнрол 25 5.0 0,12

Ешч(сосна) 500 15,0 7,5
Мннсрал шшт» 200 2.0 0,4

Екилгн шлаки 750 3.5 2.6

•-тажрнба асоснда муаллнфлар точоннлан аникланглн

2.4. ҚУРИЛИШ  МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ ИССИҚЛИК  

ЎТКАЗУВЧАНЛИК КОЭФФИЦИЕ1ГГИ

Иссиклик ўтказувчанлик деб курилиш материалининг ўз жисмидан маълум миқдорда 
иссиклик ўгказиш хусусиятига айтилади.

Иссиклик ўтказувчанлик хусусияти шу материалнинг иссиқлик утказувчаилик 
коэффициенти Л билан ифодаланади.

Иссиқпик ўтказувчанлик коэффициентини аниклаш учун, юзаси Ғ, 1м2 ва калинлиги 6  м.га 
тенг бир жинсли ясси деворни кўрамиз. Агар шу девор сиртларидаги харорат / ,  ва /  тенг 
бўлиб, I , >  /  2бўлса, Ъ соат вакт мобайнида девордан ўтадиган ўзгармас иссиклик (ккал) 
микдори куйидаги ифодадан топилади.

'Ш Ш е -Ш  ғ  г - 4  (212)
О

Агар иссиклнк микдори р  маълум бўлса, иссиклик ўтказувчанлик коэффициентини 
куйидаги формула Срдамида аниклаш мумкин.

А =  - ------------   (2.13)
( т , - т , ) - Ғ 2
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Агар 6  = 1 м, Ғ = 1м2, ( г , - х 2) = 1®С ва 2  = 1 соат дсб олсак, Д= 0 ,  бўлади. Юкоридаги 
формуладан иссиклик ўтказувчанлик коэффициентининг ўлчам бирлигини аниклаш мумкин, 
яъни Я, Вт/м°С бки ккал/(м.соат.°С).

Қурилиш материалларининг иссиклик ўтказувчакпик коэффи-циенти Я = 0,041

(пеиополистирол) дан Я = 3,49 Вт/(М.°С) (гранит) гача бўлади.

Металлнинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти эса бундан хам катгадир. Масалан, 
пўлат учун Я = 58 Вт/(М.°С),

Алюминий учун Я = 221 Вт/(М.О) ва

Мис учун Я =407 Вт/(М.°С) тснг.

Иссиклик ўтказувчанлик коэффициентининг катгалиги бир-хил материал учун доимий эмас, 
у иссиклик окимининг йўналиши. материалнинг зичлиги ва намлиги ўзгариши билан ўзгаради.

2.5. ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ ИССИҚЛИК СИҒИМИ

Иссиклик сигнми дсб-харорат кўтарилиш билан материалнинг иссиклик ютиш хусусиятига 
айтилади. Иссиклик сиғими кўрсатгичи -  материалнинг солиштирма иссиклик сигими С' оркали 
ифодаланади.

Солиштирма иссиклик сигнмининг микдори, бир кг материал массасини харорашни 1°С 
кўтариш учун сарф бўлган иссиклик микдори Вт (ккал ) билан ўлчанади.

Солиштирма иссиклик сигими ўлчами -  кДж/кг.°С бки, ккал/кг.град
% Қурилиш материалларининг иссиклик сигими С=0,18 (минерал вата учун) дан С=0,6 
ккал/кг.град (Сгоч учун)гача бўлади.

Сувнинг солиштирма иссшсшк сигими энг кагга бўлиб, у С=1га тенг. Пўлат учун С=0,115 
ккал/кг.фад.

Солиштирма иссиклик сигими материалнинг намлигига боғлнк Материал намлиги 
кўпайиши билан, унинг солиштирма иссиклик сигими хам кўтарилади. Чунки, материал 
жисмида нам холатидаги сувнинг иссикпик сигими. материал иссиклик сигимидан бир неча 
баробар катгадир.

Солиипирма иссиклик сигимининг, материал намлигига боғликлиги, куйидаги формуладан 
топилади.

^  Ь Ш Ш ,  (2.15)
* 1+0$1'Ф ш

бу ерда С т -  матсриалнинг нам ( т и) холатидаги солиштирма 

иссиклик сигими;

С# -  шу материалнинг курук холатида солиштирма иссиклик сигими;

Ф и -  материалнинг нисбий намлиги, %.

Агар ташки тўсик конструкцня бир неча хил курилиш материалларидаи ташкил топган 
бўлса, унинг солиштирма иссиклик сигими куйидаги формула ердамида аникланади.

с = с *р г + с * : : :: Л  {2Л6)
/> + !> ,+ .......+ л »  '

бу срда, С,, С2, ... С„ -  конструкцияни ташкил этган курилиш материаллари хар бирининг 
солиштирма иссиклик сигими;
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Р,, Р ,,... Рл-  шу материалларнинг конструкцияга нисбатан солиштирма микдори.

Мисол: Йирик панелли деворлар чокларида кўлланиладиган битумли перлитобетоннинг 
солиштирма иссиклик сигимини топинг?

Битумоперлитобетонни ҳажмий оғирлиги 350 кг/м’ ; уни 1-кисмн бтумдан иборат ва 1,2 
кисми перлит кумидан ташкил топган.

Битумнинг солиштирма иссиклик сиғими С. = 0,4, перлит кумининг солиштирма иссиклик 
сигимиС, = 0,2 ккал/кг.град. Бу кийматларии юқоридаги (3.16) формулага кўйиб, 
битумоперлитобетоининг солиштирма иссиклик сигимини топамиз:

_  0 ,4 -1  + 0,2-1,2 . . .С  =  — --------------------  —  =  0,29ккал /  кг.град.
1 + и

Такрорлаш учуи саволлар:

1. Қурилиш материалларининг асосий иссикпик физик хусусиятларини айтинг?

2. Қурилиш материалининг куритилгандан кейинги окирлиги 5 гр ва куритилмасдан 
илгарий окирлиги 10 ф  га тенг бўлса, унинг нисбий иамлиги нимага тенг?

3. Қурилиш материалининг иссиклик ўтказувчанлик коэффи-циенти деб нимага айтилади?

4. Курилиш материалларининг иссиклик ўтказувчанлик коэффиииенти нимага боклик?

1
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1П -БОВ 
БИНОЛАР ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦЦЯЛАРИДА 

ЎЗГАРМАС ИССИҚЛИК ОҚИМИ
Ўзгармас и сси м и к  окими дсб. гашки тўсик консфукциидан утадиган исснклик мпк;юри ва 

кож прукция харорагинит ваю  мобайнида ўзгармаслигнга айтилади. 'Гашки тўсик 
конструкцнядан ўтадиган иссиклик миқдори ўзгармас бў:панда, иссиклик физикаси бўйича 
хисоблар соддалаигади. Шу сабабли кўпинча бинолар ташки тўсик конструкцияларининг 
иссиклик физик хисобларида. консфукциядан ўтадиган иссиклик миқдори ўзгармас деб кабул 
килииади.

Агар, ўзгармас иссиюшк окими бўйича хисобланган иссиклик физик хисоблар амалиСгдан 
ксскин фарк қилса, пссиклик окими ва консгрукцияншн чарорати вакт мобайнида ўчгарувчан 
деб кабул килинади.

Ташки тўсик конструкциядан ўтадиған ўзгармас иссиклик микдори. коисфукция шшки ва 
ичкн хаво хароратининг фаркига. тўсик юзасига ва ички хаво хароратннинг фаркига. вактга 
хамда конструкциянинг нсспклик физик хусусия гларига тўғри пропорционалдир. Ву 
боглиқлнкни кунидаг ича Сзиш мумкин:

0  ■* К  (1м — I , ) Г I  (3 .1)

бу ерда. -  конструкциянинг ички тарафила хавони харорати;

1т -  таш ки хавоиииг харорати °С;

Ғ -  конструкциянинг юзаси, м2;

Ъ  -  вакт, соат;

« К -  конструкциянинг иссиклик физик хусусиятига боглик 

бўлган иссиклик узатиш коэффигшеггти.

Ушбу формуланинг физнк маъносини аниклаш учун, 1и I, = 1°.

Ғ = 1 м2, Ъ =  1 соат деб олсак К =  0  бўлади.

Асосан бу формула бино хоналарини иситиш учун сарф бўладиган иссиклик микдорини 
аниклаш учун кўлланилади.

Агар, ташки тўсик конструкциясининг икки йн сир! лари харораглари маълум бўлса. у холда
(4.1) формула куйидагича Сзилади:

0  =  Л ( т и- т 1) Ғ Ъ (3.2) 

бу ерда, х  н — консТрукция ички сиртннинг харорати;

г , -  конструкция ташки сиртининг харорати:

Л -  конструкциянинг иссиклик сингдирувчанлик 

коэффициенти.

Иссиклик сингдирувчанлик ва иссиклик узатиш коэффициент-ларининг ўлчами бир хил, 
яъни Вт/м^.О.

Ташки тўсик конструкциядан ўтадиган иссиклик окими маълум каршиликка учрайди. Бу 
қаршилик конструкциянинг иссиклик узатишга каршилиги дейилади ва К харфи билан 
бслгиланади, ўлчами - м а.°С/Вт.

Иссиқлик узатиш каршилиги қуйидаги формула Срдамида аникланади:
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Бу богликликдан маълумки, Ку нинг киймати канчалик катга бўлса, конструкция икки 
енидаги хаво хароратининг фарки шунча катга бўлади. Дсмак, Ку, конструкциянинг иссикли" 
физик хусусиятини аникловчи катталикдир.

Иссиклик сингдирувчанлик коэффициентининг тескари киймати конструкциянинг термик 
иссиклик узатиш каршилиги дейилади ва куйидаги формула брдамида аниқланади.

в
К =  —  (3.4)Л

Ташки тўсик конструкцияларининг иссиклик физик хисобларида К ва Л коэффициентлар! 
нисбатан умумий иссиклик узатиш каршилиги Ку ни аниклаш максадга мувофик бўлиб, бу э< 
хисоблаш формулаларини соддалаштиради.

3.1. УМУМИЙ ВА ЗАРУРИЙ ИССИҚЛИК 

ЎТКАЗИШ ҚАРШИЛИГИ
Ташки тўсик конструкциясининг умумий иссиклик узатиш каршилиги уч хил каршилнкдан 

иборат:

1) Иссиклик микдорининг ички хаводан конструкция ички сиртига ўтишдаги каршилик. Е1 
иссикликпик сингдириш каршилиги (Ки) дейилиб, ички хаво харорати билан конструкция ички 
сирти хароратларининг фарки туфайли вужудга келади ва бу фарк қуйидагича 1и -  г  „ тарзиля 
езипади;

2) Иссиклик микдорининг конструкция танасидан ўтишдаги каршилик. Бу конструкцияниь. 
термик каршилиги (К) дейилади ва у

|
конструкция ички сиртининг харорати билан ташки сирти хароратлари фаркидан вужуд» 

келади, яъни г  и -  г

3) Иссиклик микдорининг конструкция ташқи сиртидан ташки хавога ўтишида!
каршилик. Бу иссиклик бериш каршилиги (К() дейилади ва у конструкциянинг ташки сир} 
харорати билан ташқи ҳаво харорати фаркидан вужудга келади, яъни г  т-  1т .

Демак, ташки тўсик конструкциясининг умумий иссиклик узатиш каршилиги уч хил 
каршиликлар йигиндисидан иборат:

К ^ -Қ . +  Я  + К .  (3.5)

Иссикликни сингдириш ва бериш каршиликлари кўпинча бир хил ифода килинн 
конструкция ички ва ташки сиртларининг иссиклик бериш каршилиги деб атапади.

Иссикликни бериш каршилигига тескари киймат иссиклик бериш коэффициенти дейилади.

Конструкция ички сиртининг иссиклик бериш коэффициенти а„ билан белгиланиб куйидаг' 
ифодадан топилади,



Конструкция ташки сиртининг иссиклик бсриш коэффициенти а, билан ифодаланиб, 
куйидаги формуладан топилади,

* * §  (37)

Иссиклик микдорининг конструкция ички сиртига еки ташки сиртидан ҳавога ўтиши 
иссиклик нурланнши ва конвекция оркали амалга ошади.

Демак, иссиклик бериш коэффициенти, иссиклик нурланиши ва конвекция оркали иссиклик 
бериш коэффициентлари йигиндисига тенг.

а  = а  в+ а 9 (3.8)
Ташки тўсик конструкциянинг ички сиртига хонанинг ички девор, шифт, пол сиртларидан 

нур оркалн иссиклик ўтади, чунки уларнинг харорати ташки тўсик конспрукциянинг ички сирти 
хароратидан хамиша баланд бўлади. Ташқи тусик конструкциянинг ташқи сирти эса гашки 
мухитга (хавога) нур оркали иссиклик бсради.

Иссиклик нурланиши оркали нссиклик бериш коэффшшенти куйидаги формула брдамида 
аникланади.

и й + 273У  +

« =  '  Ц-М -1 ~\- т  -I (3.9)

.  с, сг с,
бу ерда. С, ва С2 - сиртларнинг нурланиш коэффициенти;

Со - абсолют кора жисмнинг нурланиш коэффициенти;

1Г 12 - сиртларнинг харорати.

Барча бинолар учун, ташки тўсик конструкциялар ички ва ташки сиртларининг иссиқлик 
бериш каршилиги ва иссиклик бериш коэффициентлари К М Қ - 2.01.04-97 да келтирилган.

Ташки тусик конструкцияларининг термик иссиқлик узатиш каршнлиги ( К ) конструкцияни 
ташкил этган материапнинг таркибига ва иссиклик ўтказувчанлик коэффициентига боглик. 
Агар ташки тўсик конструкция бир нечта катламдан иборат бўлса, унинг термик иссиклик 
узатиш каршилиги қатламлар иссиклик узатиш каршиликларининг йигиндисига тенг. Шу 
сабабли. кўп катламли конструкцияларнинг термик иссиклик узатиш каршилиги куйидаги 
формула ердамида аникланади.

а=қ+к,+ +к = +.. .+— (3,13)' • * Л, л, х„
бу ерда К, К2 Яа -  алохида олинган катламларнинг иссиклик 

узатишга каршилиги, м2.с/Вт ;

6  ( 5  2 6  п -  алохида олинган катламларнинг калинлиги. м;

Я ( А 2 А  я -  алохида олинган катламларнинг иссиклик ўтка-зувчанлик коэффициенти. 
Вт/м.°С;

п -  конструкцияни ташкил этган катламлар сони.

Ташки тўсик конструкцияларни лойихалашда, бино хоналарида меъСрий иклим яратиш учун, 
уларнинг зарурий иссиклик узатишга каршилигини билиш зарур. Бу катгалик ҚМҚ 2.01.04-97
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даги иссиклик химоясининг даражаси кслтирилган жадвалга асосан кабул килинади. Ушбу 
жадвалда кўрсатилмаган бииолар учун зарурий иссиклик узатиш каршилиги куйида 
формула ердамида аникланади,

■ 6 . - / г ) (3,14)
М та и

бу ерда (й ва 1г -  хисоб учун кабул килинган ички ва ташки 

хавонинг харорати;

А1т “  I -  г  — ички хавонинг хароратидан коиструкция

ички сирти хароратининг фарки; ҚМ Қ 2.01.04-97 дан кабул килииади; а  и — ' 
конструкция ички сиртининг иссиклик бериш

коэффициенти, ҚМ Қ 2.01.04-97 дан кабул килинади;

п -  конструкция ташки сиртининг, ташқи хавога нисбатан кандай холатда эканлигини 
кўрсатувчи коэффициент,

ҚМ К 2.01.04-97 дан қабул килинади;

3.2. БИР Ж ИНСЛИ БЎЛМАГАН ТАШ ҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ 
ИССИҚЛИК УЗАТИШ ГА ҚАРШИЛИГИ

Қурилиш амали&гида ташки девор ва том йпмаси сифатида таркиби бир жинсли бўлмагг 
конструкциялар ишлагилади. Бунга мисол килиб 2 ,3 ,4  катламли Спмалар ва енгил материалл; 
билан тўлдирилган гишт деворларни олиш мумкин. Бу конструкциялар иссиклик оки\ 
йўналишига псрпсндикуляр Ски жойлашган бир жинсли бўлмаган курилиш материапларидан 
иборат бўлади.

Таркиби бир жинсли бўлмаган конструкцияларнинг иссиклик узатиш каршилиги куйида) 
тартибда аникланади.

1) Конструкцияни иссиклик оқими йўналишига параллел бўлган текислик билан кеси 
алохида қатламларга ажратамиз. (3.1-расм)

К
I
I
к

т т ж ш ж . *

Ш .,1 1. 4 9 • • 0 • » т
л * *  *
—« 3

\я Ш 1 1 §1&0400
3 .1 -  расм. Бўшлиги енгип материал билан тўлдирилган бетондан иборат кичик блок.

Бу конструкциянинг ўртача иссиклик узатиш каршилиги куйидаги формула йрдамида 
аникланади.

ғ, + ғ2 + ғл+...
I \
я? + дк, я

+ £ ж + .. .
(3.15)

кШ
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бу ерда, &, К„ -  алоҳида катламлариииг термик иссиклик 

узатиш каршилиги;

Ғ, Ғп -  алоҳида катламлар юзалари.

2) 3,1-расмда келтирилгаи коиструкцияиинг иссиклик окими йўналишига бўлган текислик 
билан кесиб (1.2,3) апохида катламларга ажратамиз. Конструкциянинг таркиби бир жинсли 
булмаган кисмлари учун ўртача иссикпик ўтказувчанлик коэффициенти куйидаги формула 
брдамида аникланади.

2 ” •
»  ' ғ  + Ғ  + Ғ  * " 'Г 1 * г  и Т г т

бу ерда, Л , , Л п -  апохида катламларни ташкил этган материалларнинг иссиклик ўтказувчанлик 
коэффициентлари:

.Ғ ,. Ғ(| -  алохида катламлар юзалари.

Бу конструкциянинг иссиклик узатиш каршилиги бир жинсли бўлган кисми учун (3.13) 
формуладан бўйича ва бир жинсли бўлмаган кисми учун эса? даставвап (3.16) формуладан Я ур 
аникланиб, сўнгра конструкциянингтермик иссиклик узатиш каршилиги К хисобланади

Иссиклик физик хисоблар натнжаси шуни кўрсатдики, хамиша иссикпик узатиш 
каршилигининг К// киймати хакикий кийматидан катга ва К | киймати эса хакикий кийматдан 
кичик экан. Шунинг учун бир жинсли бўлмаган конструкциянинг хакикий иссиклик узатиш 
каршилиги куйидаги формула ёрдамида аникланади.

К = (3)7)

М исол: 3 .1 .-  расмда келтирилган бўшлиги минерап вата билан тўлдирилган бетон блокнинг 
термик иссиклик узатиш каршилиги хисоблансин?

Блокнннг баландпиги 250 мм., хажмий оғирлиги 2400 кг/м3 ва иссиклик ўтказувчанлик 
коэффициеити Л -  1,74 Вт/м.°С, минерал ватанинг зичлиги 75 кг/м-' ва иссикпик ўтказувчанлик 
коэффициенти Л = 0,06 Вт/м.°С.

1) Блокии иссиклик окими йўналишига параллел бўлган текислик билан кесиб. I. II, ва III 
катламларга ажратамиз. I ва III катлам бир жинсли бўлиб, уларни термик иссиклик узатиш 
каршилиги куйидагича тогжлади.

Т Т Г 0’" -

Ғ, = ҒП| = 6  25 =150 см*.

П-катлам учун :

1,74 0,06 1,74

Ғи - 2 8  х 25 ** 700 см *.

(3.15) формуладан
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Ки= ^ о ^ _ ^ ^ т о _
_Ш 700_ 150_ 3227,9
0,11 + 1,40 + 0,11

2) Блокни иссиклик окими йўналишига бўлган текислик билан кесиб, 1, 2 ва 3 катламларга 
ажратамиз. 1 ва 3-катламларнинг термик иссиклик ўтказиш каршилиги

К = К = = 0,03 м>. -С/Вт
1,74 .1

2-катлам бир жинсли бўлмаганлиги сабабли унинг учун ўртача иссиклик ўтказувчанлик 
коэффициентини 3.16 формула Срдамида аниклаймиз:

, _ 1,74 300+ 006 700 564 _ ЛКГАЖ%_, ^л _  -------------------------------------  = 0,564 Вт/м.*С.
п  1000 1000

2- катламнинг термик иссиклик ўтказиш каршилиги

ш 0142 м, вС/Вт
■ 0*564

3.13-формуладан

К = К, + Н1+ К , = 0,03+0,142+0,03 = 0,202 м1. •С/Вт;

Термик иссиклик ўтказиш каршипиги К // билан К нинг бнр-биридан фарки 35 %  ташкғ 
килади. Шу сабабли бетон блокнинг хакикий иссиклик ўтказиш каршилигини 3.17-форму/ 
бўйича аниклаймиз.

к - в’*»+2з в’2в2-одз*«-ст. ,

3.3. БЎШ ҲАВО ҚАТЛАМЛИ ТАШҚИ ТЎСИҚ

КОНСГРУКЦИЯЛАРДАН ИССИҚЛИК ЎТИШИ
Ҳавонинг иссиклик ўтказувчанлик коэффициенти жуда кичик, яъни 0,023 Вт/м.° ( . 

бўлганлиги сабабли, танаси бўш хаво катламли турли конструкциялар курилишда кўлланила 
бошланди. Аммо бу типдаги деворларнинг иссиклик физик хусусияти яхши бўлмаганлиги 
сабабли девор танасидаги бўш хаво катламлар енгил (керамзит, минвата ва бошка) материаллг 
билан тўлдирилиб курила бошланди. Лекин, девор бки бетон блоклар танасидаги бўш хаь 
катлами калинлиги жуда кичик бўлса конструкциянинг иссиклик физик хусусияти яхши 
бўлади. Маълумки, деворнинг катгик кисмидан иссиклик микдори иссиклик ўтказувчанлик 
орқали ўтади.

Конструкциянинг бўш хаво катламидан эса иссиқлик нур ва конвекция оркапи ўтади. II 
сабабли бўш хаво катламли конструкциянинг 1м2 юзасидан 1 соат мобайнида ўтадиган умумий 
иссиклик микдори куйидагича езилади:

О - О .  + Оа + О ,, (3.18)

бу ерда, 0 , - иссиклик ўтказувчанлик оркали ў тад и ган  иссиклик микдори;

- конвскция оркали ўтадиган иссикпик микдори;

Р , - иссиклик нурланиши оркали ўтадиган иссиклик микдори.

3.2.-расмда бўш хаво катламидан ўтадиган иссиклик микдори кўрсатилган.
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Т 1> Т 2

3.2 -расм. Бўш хдво катламидан иссиклик ўтиши.

Бўш хаво катламининг калиилиги 8  бўлиб, икки Сн сирт харорати г , ,  х 2, бунда х , > х 2.

3.12 формулага асосан иссиқлик ўтказувчанлик оркали ўтадиган иссиқлик микдори 
куйидагича езилади:

(319)

буерда, Л , -  харакатсиз ҳавонинг иссиклик ўтказувчанлик 

коэффициеити;

8  -  бўш хаво катламининг калинлиги, м. 

к Коивекция оркали ўтадиган иссиклик миқдори, куйидагича бзилади:

(3.20)

Буерда Л 2 - ҳавонинг шартли иссиклик ўтказувчаилик коэффициенти.

Бу коэффициснт ўзгарувчаи бўлиб, у бўш хаво катламининг калинлигига, бўшликнинг 
конструкцияда кандай холатда туришига, бўшлик сиртларидаги харорат фаркига ва ҳаво 
хароратига боглик.

Иссиклик иурланиши оркали ўтадиган иссиклик миқдори куйидаги формула брдамида 
аиикланади.

0 3= ( г , - г 2)а  „ (3.21)

Р , , (}2 ва Рз ларни 3.18 формулага қўйсак, умумий иссиклик миқдорини аниклаймиз.

Л, + Л2 + ав •8
0 =  ( г ,  - г а) (3.22)

бу формулада

= Л, + Л2 +а я 8  - бўш хаво катламнинг эквивалент иссиқпик ўгказувчанлик
коэффициеити дейилади. ни (3.22) формулага кўямиз,

0 - ( г , -  х 2) (3.23)

Бўш хаво катламининг иссиклик узатишга каршилиги куйидаги формула бўйича 
аникланади.

(3.24)
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3.4. ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРДАГИ 
ҲАРОРАТНИ АНИҚЛАШ

Ташки тўсик коиструкцияларнинг иссиклик физик хисобила иссиклик узати 
каршилигидан ташкари унинг ихтиерий катламидаги хароратини аниклаш муҳим ахамиятга эга. 
Чунки конструкциядаги харорат чизиги унинг намлик холати мухандислик хисобида катта 
ахамиятга эга.

Конструкциялардаги хароратни аниклаш куйидагича бажарилади:

1) 1 м; конструкция ганасидан 1 соат вакг мобайнида ўтадиган иссиклик микдори Э.25 
формула бўйича аникланади:

О, -  ,  (3.25)

бу ерда, (и -  1т ички ва ташки хаво хароратларининг фарки.

2) 1м3 коиструкциянинг ички сиртидан 1 соат мобайнида ўтадиган иссиқлик микдорш 
куйидаги формула Срдамида хам аниклаш мумкин.

3) 0 » = в  , ( 1« ~ т, ) ~  • (3-26)

бу ерда т „ - конструкция ички сиртининг харорати.

3.25 ва 3.26 формуладаги (2, ва (З3 шартли равишда бир-бирига тенг деб олинса, у қуйидаг 
кўринишни олади:

бу формуладан конструкция ички сиртининг хароратини аниклаймиз.

г- “ ‘- ^  к* (328)
Ташки тўсик конструкциянинг ихтиёрий катламидаги харорат куйидаги формула ердами. 

аникланади:

*ш ш\ -  (3-29)
я-1

бу ерда т й -  конструкция п -  чи катлам сиртининг ҳарорати.

Қатламларнинг санок тартиби конструкция ички сиртидан бошланади; У - п -  1
я -1

катламгача бўлган термик иссиклик узатиш каршиликларининг йиғиндиси.

Мисол. Турар жой биносининг ташки деворидаги харорат чизикини аникланг? Девор *п 
катламли панелдан иборат (3.3 -расм).

Биринчи ва тўртинчи катлам огир бетондан иборат, зичлиги 2500 кг/м3 ва иссию
ўтказувчанлик коэффициенти 1,92 ва 2.04 Вт/м.°С. А ва Б эксплуатация шароити учун курил
жойи Нукус шахри.

Биринчи катлам калинлиги 80 мм. ва тўртинчи катлам калинлиги эса 40 мм. Иккм 
катлам, цементли фибролитдан иборат бўлиб, зичлнги 400 кг/м3 ва иссиклик ўтказувчан 
коэффициенти 0,13 Вт/м.° С, калинлиги 75 мм. Учинчи катлам минерал момик плитапар 
иборат, зичлиги 300 кг/м3, иссиклик ўгказувчанлик коэффициенти 0,087 Вт/м.°С. Ички х
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харорати 18 °С ва ташки хаво харорати эса — 27 °С. Ички ва ташки хаво ҳароратларининг фарки
& Ч ~ 4 5 * С .

'П-
© 1-18-С  11« •

\ м >

| З.З.-расм. Ташки тўсик конструкциядаги харорат чизиги.

Ҳисоб куйпдагича бажариладн : бунда термин иссиклик узатиш каршиликларига мос 
вишда ички ва ташки хаво хароратлар фаркини пропорционал тарзда езиб чикамиз

Ки = 0,114 

_  0,08
К' “  1,92 "  0,042 ’

_0,075
0,13

0,577;

К. =0,043

Лт л = 3,6 г ,  = 18-3,6= 14,4°С 

3 -г  3 = 14,4-1,3 = 13,1 °С 

г ,=  13,1-18,2=-5,1С 

Лт2 -  18,2

Ат ̂  -  19,9

А т =  0,6 т А = -5,1-19,9=- 25,0С

1,428;

А т ^  1,< 

1И-Ц =45«С

г т = -25,0 - 0,6=-25,6С

3.29-формуладан фойдаланиб 3.3-расмдаги конструкциянинг ихтибрий катламидаги 
хароратни хисоблаш мумкин. Масалан:

18 45
1,428

(0,114+0,042+0,577) = - 5,1<С.

Такрорлаш учун саволлар:
1. Ўзгармас иссиклик окими деб нимага айтилади?

2. Ташқи тўсик конструкцияларни лойиха килишда умумий ва зарурий иссиклик узатиш 
қаршилиги нима учун аникланади?
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3. ҚМҚ 2.01.04-97 га асосан хона ички хаво хароратидан ташки тўсик конструкция ш 
сиртининг харорати фарки канчага тенг бўлиши керак?

4. Бир жинсли ташки деворнинг калинлиги 30 см ва иссиклик ўтказувчанлик коэффициен 
0,5 Вт/м.оС бўлса, деворнинг термик иссиклик узатиш каршилигини аникланг?

3.5. ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ иссиқлик 
ИНЕРЦИЯСИ ВА ИССИҚЛИК ЎЗЛАШТИРИШ КОЭФФИЦИЕНТИ

Бино ва иншоатларни лойихалашда улариинг ташки тўсик конструкциялари иссиклт 
инерциясини хисоблаш мухим ахамиятга эга, чунки уларнинг оптимал калинлигини ганлашдг 
иссиклик инерцияси кўлланилади. Бундан ташкари бино ва уларнинг ташки т ў си ! 
конструкциялари нссиклик физик хисобини бажаришда, ташки хавонинг харорати иссикли 
инерциясига асосан кабул килииади. <

Иссиклик инерцияси куйидаги формула оркали аникланади:

й  “  К, ■ 8 , + К, 82+ ____*К. 8 .  (3 .30)

Б  -  ташки тўсик конструкциянинг иссиклик инерцияси;

К, К, К, -  ташки тўсик конструкциянинг алохида олинган хар бир катламининг
иссиклик узатувчанлик каршилиги.

Иссиклик узатувчанлик каршиликлари куйидаги формулалар ердамида аниқланади:

бу ерда 8.  8 ,  8 п- лар ташки тўсик конструкциянинг апохида олинган хар '
бир катлами калнилнги, м;

Я, Л , Я„ - ташки тўсик конструкциянииг алохидаолинган хар бир катламининг 
иссиклик ўгказувчанлик коэффициентлари, ҚМҚ 2.01.04-97 дан кабул килинади.

8, 8} 8„ - лар -  ташки тўсик конструкциянинг хар бир катламининг иссиклик 
ўзлаштириш коэффициенти.

Иссиклик ўзлашитириш коэффициенти, 2  вакт мобайнида материалнинг иссикли 
ўтказувчанлик коэффициентига, иссикпик сиғимига ва хажмий оғирлигига боглик бўлиО, 
куйидаги формула Срдамида аникланади.

5 =  (3.31)

Хусусий холда 2  =  24 соатга тенг бўлса, (3.31) формула куйидаги кўринишни олади.

8 = 0^1 Ҳ^Ь>'Са>'Уа>,
- ташки тўсик конструкциянинг хар бир катламида ишлатиладиган

материалнинг ишлатиш жараёнидаги зичлиги, кг/м‘; бу куйидаги формула Срдамида 
аникланади.

Г .  = П - ^  +  — |  (3.32)

у 9 -  шу катламда ишлатиладиган материалиииг қурук
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ҳолатидаги зичлиги, кг/м’ ;

п) - шу қатламнинг ишлатиш жарайнидаги нисбий намлиги. (%);

С «, - ташки тўсик конструк1шянинг алоҳида олинган катламинннг 

ишлатиш жараСнидаги иссиклик сшими. Бу ҳакда 2-бобда багафснл тўхталиб ўтилган

- ташки тўсиқ конструкния ҳар бир катламининг ишлатиш жараёнидаги иссиклик 
ўтказувчанлик коэффициенти, КМК 2.01.04 -  97 дан кабул килинали.

Агар 0 ^ 1 . 5  бўлса, ташки ҳавонинг харорати ( I ) ўртача энг совук суткалик кабул 
килинади, бадастурлш и -0,98.

Агар 1,5 < 0 ^ 4 ,  бўлса ташкн ҳавонинг ҳарорати ( I , ) ўртача энг совуқ суткалик харорат 
кабул килинади, бадастурлиги -  0,92;

Агар 4 < 0 < 7  бўлса. ( I ) -  ўртача 3-кунлик совук харорат кабул килинади :

Агар 7 < 0  - бўлса( Ц ) -  ўртача 5 кунлик энг совук харорат қабул килинади.

3.6. ҚУЁШ РАДИАЦИЯСИНИНГ ТАЪСИРИ

Ўзбекистон, Марказий ОсиС, ҳамда ер шарининг экваторга якин жойларида курилган ва 
лойнха килинаСтган биноларни куСш радиациясидан ҳимоя килишнинг мухандислик чора- 
тадбирлари кўрилмаса хоналардаги ҳавонинг ҳарорати шунчалик юкори бўладики. натижада 
инсонларнинг соглигига салбий таъсир этиши мумкнн.

Профессор Б.Ф.Васильев, Е.А.Солдатов, С.М.Бобоев ва т.ф.н., доц Ғ.Ш.Шукуровлар Сз 
мавсумнда, Тошкснт ва Самарқанд шаҳарларида курилиб ишлатилаСтган турар жой 
биноларннннг иссиклик физик хоссаларини тадқик килишганда, шу нарса маълум бўладики, 
ташки тўсик конструкцияларнинг ташқи сиртидагн харорат 40°С дан 60°С га кўтарилган булса, 
хоналар ичндаги хр.рорат эса 40 С  даи хам ошиб ксгди. Бу биноларнин! гашки тўсик 
конструкцияларининг нссикбардошлиги кам бўлиб, шу сабабли бинога қуеш радиациясидан 
тушабтган иссиклик микдорининг катта кисмини ўтказиб юборади.

Маҳаллий қурилиш материалларидан (пахса, хом-гишт) курилган кам каватли биноларнинг 
ташки тўсик конструкцияларининг иссикликка устиворлиги юкори бўлиб, хона ичидаги ҳаво 
ҳарорати ҳам нормага якин экан.

Шу сабабли июл ойининг ўртача ҳарорати + 21°С дан юкори бўлган жойларда куриладиган 
бинолар ташки тўсик конструк-цияларининг нафақат киш фасли учун, балким бз мавсумида ҳам 
иссиклик физик хусусиятлари ва кубш радиациясининг таъсири ўрганилади.

Агар ташки ҳаво ҳароратининг тебраниш амплитудаси ташки тўсиқ конструкциялари 
ҳарорат ининг тсбраниш амплитудасига канчалик кам таъсир эгса, бу конструкция шунчалик 
иссикбардошли ҳисобланади.

Биноларни лойиҳалашда улар ташки тўсик конструкцияларининг иссикбардошлиги иссиклик 
физик ҳисоблар брдамида аникланиши билан биргаликда. конструкция учун иктисодий 
самарали материал ҳам танланади.

Конструкциянинг иссикбардошлик ҳисоби куйидаги тартибда бажарилади:

Биринчи навбатда ташки тўсик конструкция ички сирти ҳароратининг зарурнй тебраниш 
амплитудаси ҚМҚ. 2.01.04-97 га асосан куйидаги формула срдамида аникланади

А1*  г „ в 2 , 5 -  0,1 (I „юя -  21), (3.33)

бу ерда, 1 июл -  июль учун ташки ҳавонинг ўртача ойлик харорати, °С;
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Конструкция ички сирти ҳароратининг зарурий тебраниш амплитудаси, шу коиструкци 
ички сирти хароратииинг хисобланган тебраниш амплитудасидан катта Ски тенг бўлиши кера; 
Бу куйидагича взилади.

А“» т. ЬА^ т.  (3.34)

Ташки тўсик конструкция ички сирти хароратининг хисоблаиган тебраниш амплитудаси 
куйидаги формула врдамида аникланади,

АжА*г = —  (3.35)
V

бу ерда А’ , - куёш радиациясини хисобга олгандаги ташки хаво хароратининг хисоби 
тебраниш амплитудаси. Бу куйидаги формула брдамида аникланади:

А’, -  03А|+ (3.36)
ат

бу ерда А, - ташқи хаво харорати тебранишларининг июл учун суткалик максима.' 
амплитудаси;

р  - ташки тўсик конструкция ташки сиртининг куСш

радиаииясини ютиш коэффициеити;

1га< - 1 - курилиш райони учун қубш радиациясининг

кийматлари йгиндиси, мос равишда максимал ва
Уртача кийматлари, Вт/м2;
а , - 6з фаслида тўсик конструкция ташки сиртининг 

иссиклик бериш коэффициенти, Вт/м2.°С. 
а , - куйидаги формула ёрдамида аникланади.

в т '4 1 .16(5+ 10> /Ғ )> (3.37)

бу ерда, V -  румблар бўйича такрорланиши 16 % ва ундан ортик бўлган шамол ўртач
тезликларининг июл ойи учун минимал киймати, м/сек. КМҚ. 2.01.01-94 га асосан кабу. 
килииади.

Амалий хисоблар учун, ташки хаво хароратининг тебранишлари амплитудасининг ташкг 
тўсик конструкцияларда сўниш катгапиги, А.М.Шкловер томонидан таклиф этилган, куйидаг; 
формула ердамида хисобланади.

.. (5 ,+ аи)(52+У1)(51+ У ,Н 5 .+У_1)(аг+ Ут)
(8, +У,)(Зг +У,)-(3„ +Ул) а Т

бу ерда V - ташки тўсик конструкцияда, ташки хаво харорати
тебранишларининг хисобий амплитудасини сўниш катталиги;

V  /7 - ташки тўсик конструкция хамма катламларининг 

иссиқлик инерцияси йиғиндиси;
$ - хар бир катлам материалларининг иссиклик 
ўзлаш гириш коэффициенти;

У - ташки тўсик конструкция хар бир катламининг ташки сиртининг иссиклик 
ўзлаштириш коэффициенти; Вт/м:.°С;



с я  2,718 - натураллогарифм асоси.

Агар ташки тўсик конструкцияни алохида олинган катламининг исснқлшс инерцияси Э>1
бўлса, У -  $ дсб кабул килинади. Агар конструкция биринчн катламининг иссиклик инерцияси 
0 <  1 бўлса, У, куйидаги формула ердамида аникланади.

у- " т ^ г -
Агар конструкция п -  чи қатла.мннинг иссиклик инерцияси [><1 бўлса Уп -  куйидаги 

формуладан топнлади:

У У’--! , (3 40)
'  1 + Я . У ~ ,

Кубш радиацияси таъсири натижасида тўсик конструкииянинг ички сиртидан ичкн хавога 
ўгадиган энг катга иссикдик микдори куйидаги формула Йрдамида аникланади.

Т акрорлаш  учун саволлар:

1. Ташки тўснк конструкцияларда ўзгарувчан иссиклик окими 

деб нимага айтилади?

2. Конструкциянинг иссиклик инерцияси нима мақсадда 

аникланади?

4. Бир катламли конструкция исснклик ўтказиш қаршилиги 0,6

* м2 °С/Вт ва иссиклик ўзлаштириш коэффициенти 15 Вт/м2.°С га 

тенг бўлса, унинг иссиклик инерцияси нимага теиг?

Жавоб: 1)90; 2 )9 ,9 ;3 )9 ,0 ;4 )4  ?

5. Кайси курилиш ҳ> дудларида бино ва ташки 1усик 
конструкцияиинг иссикбардошлиги хисобланади?
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IV — БОБ
ТЛШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ 

НАМЛИК ҲОЛАТИ

Ташки тўсик коиструкцияларииииг намлик холати шу курилмаларнинг иссиклик ф| 
хусусияти билан узвий богланган. Шу сабабли ташки тусиқ конструкцияларинннг нам 
ҳолати хам “Қурилиш иссиклик физикаси” фанига киради.

Қурилиш материаллари ва ташки тўсик конструкцияларининг жисмида табиий ҳо 
маьлум микдорда намлик мавжуд. Намликнинг микдори шу курилиш материалин 
зичлигига, иссиклик физик ва бошка хусусиятларига таъсир этади.

Маълумки, курилиш матсриалинннг намлиги канчалик катта бўлса, унинг иссик. 
ўтказувчанлик коэффиценти шунча катга бўлади. Шу сабабли ташки тўсик конструкциялар» 
лойиха килишда уларнинг табиий ташки намлик таъсиридан химоя килиш чораларини кўр 
керак ва намлиги кам. яъии нам ютиш хусусияти паст бўлган курилиш материалларини кўлл 
билан биргаликда, иафақат иссиклик физик хатғо, намлик холатини ҳам эътиборга олиш кера

Намлиги катта бўлган курилиш материаллари санитар-техник жиҳатдан хам ярокс 
ҳисобланади. Биринчидан бу материап бино ичидаги хаво намлигини кўпайтириш бил 
биргаликда деворларнинг Ски том бпмаларининг сиртида нам доглари, моғор пайдо килад 
Бу эса озиқ-овқат махсулотларининг бузилишига, хар хил касаллик таркалишига сабаб бўлах 
Иккинчидан бу қурилиш материалларининг мустаҳкамлиги паст бўлиб ташки мухит таъсири 
бардошсиз ва узок муддатга чидамсиздир.

4.1. ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРДА 
НАМЛИКНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.

Ташки тўсик конструкциялар намлик холатининг мухандислик ҳисобини бажариш учун I 
шу қурилиш материалларини ишлатилиш жарабнида, мўътадил намлик холатини таъминла! 
учун, уларда намлик холатниинг пайдо бўлиш сабабларини аниклаш зарур. Қурилш 
материалларидаги намликнинг пайдо бўлиш сабаблари куйидагилардан иборат:

1. Қурилишдаги технологик намлик - бу курилиш материалларини тайбрлаш жарабнида  ̂
бинони €ки курилмаларни тиклашда хосил бўладиган намликдир.

2. Заминдан ўтадиган намлик. Бу иамлик тупроқдан деворларга капиляр суриш оркали ўтади 
Бу намлик деворларда ер сатҳидан 2-2,5 м-гача кўтарипиши мумкин. Бунга мисол тариқасид 
XIV асрда Самарқандда курилгаи меъморий обидапарни, жумладан **Руҳобод”ни оли! 
мумкин. Девор ва пойдеворлар намликка карши химоя катлам билан яхши таъминланга. 
бўлса, тупрокнинг намлиш  деворларнинг намлик ҳолатига таъсир этмайди.

3. Атмосферадан ўтадиган намлик. Бу намлик кор ва ё.мгир ёқиши сабабли шамол таъсир,м 
билан биргаликда ташқн тўсик конструкцияларга таъсир этади. Бу намлик таъсирн олдин 
олиш учун ташки тўсиқ конструкцияларнинг ташки сиртида нам кам ўтказувчи бки на| 
юкгирмайдиган матсриалдан химоя катлам курилиш ксрак.

4. Эксплуатацион муҳит таъсиридаги намлик. Бу намлик бинонинг ишлатилиш жараёнида 
ҳосил бўлиб, асосан саноат биноларининг цехларида, маиший хизмат кўрсатиш биноларда б^ 
ва сув ҳолатида девор ва полларга бевосита таъсир этади. Бу намлик таъсири олдини олиш учу, 
девор ва пол сиртини сопол ва шиша плиткали катлам билан ҳимоя килинади.

5. Гигроскопик намлик. Бу намлик, курилиш материали таркибида шу материалнинг 
гигроскопик хусусияти натижасида хосил бўлади. Гигроскопик дегани - қурилиь
материалининг хаводан намликни ютиб олиш (сорбция) хусусиятига айтилади. Ҳамм 
курилиш материаплари хам озми-кўпми гигроскопик хусусиятга эга.

6. Конденсация намлиги. Конденсацион намликнинг хосил бўлиш жараСни ташки 
тўсикларнинг иссиклик физик ҳолати билан узвий богланган. Кўпинча ташқи тўсик ва улардаги 
курилнш материал-ларида намликни ошишига конденсацион намлик сабаб бўлади.

Конденсацион намликиинг хосил бўлиш шартларидан бири шундан иборатки, табиатд; 
кузатилганидек ташки ҳаво харорати ўзгариб туриши билан конструкция жисмида ва 
сиртларида сув бугининг хакикий эластикпиги хам ўзгариб туради. Бу кескин ўзгаришлар



натижасида сув буғининг хакикий эластиклиги маълум харорат нуктасида сув бугининг 
максимал эластиклигига тенг бўлиб, шу киска вақт даврида шудринг томчилари пайдо бўлади.

Бу сув томчилари эса конструкциянинг намлигини оширади. Сув томчилари хосил бўлган 
вакт давридаги харорат шудринг нуктасининг харорати дейилади

4.2. КОНСТРУКЦИЯЛАРДАГИ КОНДЕНСАЦИЯ

Ҳаво намлиги ўзгармаган холда, хар кандай курилиш материали сиртининг харорати кескин 
пасайтирилса ва сирт харорати шудринг нуктаси хароратидан паст бўлса, шу материал 
сиртининг юзасида шудринга ўхшаш сув томчипари хосил бўлади. Бу холат конден-сацион 
намлик холати дейилади. Қурилиш материаллари ва ташки тўсик сиртларида ҳосил бўлган 
конденсацион намлик вақт мобайни-да, секинлик билан курилиш материалларининг жисмига 
сўрилиб, шу конструкция нисбий намлигини оширади.

Ташки тўсик конструкциялар сиртларининг ҳарорати кескин пасайса конденсацион 
намликнинг пайдо бўлишини кузатиш мумкин. Бу холатни ташки деворларнинг бурчагида, 
карниз кисмида, деворларнинг цокол билан тугашган жойида ва панель деворларнинг бир-бири 
билан туташган чокларида хамда деворларнинг дераза билан туташган кисмида кузатиш 
мумкин.

Ташки тўсик конструкцияларнинг сиртида конденсацион намлик ҳосил бўлиш жарабни 
куйидагиларга боглик:

1) х и<тл - бўлса ташки тўсиқни ички сиртида конденсацион намлик хосил бўлади;
2) г  > г и > г Б - бўлса ташқи тўсиқнинг фақат бурчагида конденсацион намлик хосил 

бўлади;
3) тш >тш> т ^  - бўлса иссикликка бардошсиз конструкциялар ички сиртининг харорати 

пасайган ҳолларда вақти-вакти билан конденсацион намлик ҳосил бўлади.
% Кўпинча ташқи тўсик конструкцияларнинг ташки сиртида конденсацион намликнинг хосил 
бўлишлигини киш фаслида кузатиш мумкин.

Бунинг асосий сабаби каттик совукдан кейин, хавонинг кескин исиб кетиши бки илик 
хавонинг кескин совушидир. Бу холатни иситилмайдиган бинолар конструкцияларининг ташки 
сиртида, устун, кўприк курилмапар ва ҳайкалларнинг сиртида кузатиш мумкин.

Ташки тўсик конструкциялар намлик холатининг мухандислик ҳисобида кабул килинган 
тўсик ички сиртининг ҳарорати, шудринг нуктасининг ҳароратидан кам бўлмаслиги керак.

Ташки тўсиклар ички сиртида конденсация пайдо бўлмаслиги учун, бино нчидаги ҳавони 
алмаштиришни ксскин кучайтириб, хаво намлигини пасайтириш керак. Бундан ташкари 
тўсиклар ички сиртининг ҳарорати шудринг нуктасининг ҳароратидан катга бўлиши керак. Бу 
эса ташки тўсикнинг иссиклик ўтказувчанлик каршилигини ошириш Ски унинг ички сирти 
иссиклик ўтказувчанлик каршилигини камайтирнш билан амалга оширилади.

Агар бино ичидаги ҳаво намлиги катта бўлиб, 90-100 % га якин бўлса, ташки тўсиқнинг 
ички сиртида конденсацион намлик пайдо бўлишпигининг олдини олиш мураккаб бўлиб, 
факат тўсик конструкцияларнинг намлиги ошиб кетмаслиги учун унинг ички сиртини нам 
ўтказмайдиган (керамик плита, церезит, суюк шиша ва хакозо) катлам билан химоя қилиш 
зарур.

4.3. СОРБЦИЯ ВА ДЕСОРБЦИЯ

Бирон-бир курилиш материалининг намлиги нолга тенг бўлгунча, яъни ўзгармас массага эга 
бўлгунча, куритилиб, маълум бир ҳаво намлигига эга бўлган идишга солиб кўйилса бу 
материал вакт ўтиши билан хаводан маьлум микдорда намликни ютиб, ўзининг нисбий 
намлигини оширади.

Ҳаво намлиги канча катта бўлса, материалнинг нисбий намлиги хам шунча катта бўл 
Ҳар кандай курилиш материалининг ташки хаводан намликни ютиш хусусияти - сорб 
дейилади. Қурилиш материалларининг сорбция хусусияти қонденсацион хусусияти би 
боглик эмас. Ҳаво намлигини ошиши билан курилиш материаллари нисбий намлиги^ 
кўпайиш боглиқлигини кўрсатувчи эгри чизик - сорбция изотермаси дейилади.
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Ноорганик қурилиш материалларининг сорбция хусусияти, органик материалларининг 
сорбиия хусусиятидан кичик бўлади.

Қурилиш материалларининг сорбция изотермасини чизиш учун, улар куритилиб, маъл> 
ҳаво намлигига эга шиша идишларга (эксикаторга) солиниб, ўзгармас массага эга бўлгун* 
сакланади ва удар хаводан уз жисмш а сингдирган намлик микдори аникланади. Агар маълум 
микдорда намликка эга қурилиш материаллари шиша идишларга солиниб саклаиса ва улар ўз 
жисмидаги намликнинг маълум микдорннн ҳавога чикарса, бу ҳолат десорбция дейилади.

Кўпиича курилиш материалларининг изотерма сорбция ва десорбцияси бир чизикда етмаПди.
Керамзит ва керамзитоперлитобетон материал учун, муаплиф т.ф.и.,доц. Шукуров Ғ.Ш. 

томонидан Москва курилиш-физика илмий текшириш институтида тажриба натижала| 
асосида қурилган сорбция изотерма 8.1-расмда кўрсатилган.

ҲоФотмг /шсбий намлшгш, %

4.1.-расм. Зичлиги 710 кг/м3 керамзит-перлитобетоннинг 
сорбция изотермаси.

Расмдан кўриннб турибдики, ҳаво нисбий намлиги ошиши билан матсриалнинг намлиги ҳаг 
ошади.

Сорбция жараёниии 3-кисмга ажратиб қараш мумкин:

1. Материап ғоваклари сиртида мономолекуляр (бир катламли) адсорбцион намлик ҳоси. 
бўлади. Сорбция изотермасида бу жараен ҳаво намлиги нолдан 20-30 % бўлган чегарад 
(муҳитда) бўлади. Бу чегарада изотерма чизикининг эгрилиги юкорига қараган бўлиб, 
материал намлигининг ошиш тезлиги катга бўлади;

2. Материал говакларида полимолекуляр (кўп катламли) адсорбцион намлик хоси. 
бўлиб, бу жараён сорбция изотермасида, хаво намлиги 30% дан 70-80% гача бўлган чегараг. 
тўгри келади (7.1-расм.1 эгри чизик);

Бу чегарада материап намлигининг ошиш чизиқи кўпинча тўгри чизиқ бўлади;
3. Ҳаво намлиги ошиб бориши билан материалда капилляр конденсация жарабн! 

бошланади ва материал намлиги кескин кўтарилади.
Расмдаги сорбция изотермасидан маълумки, бу жараСн керам-зитоперлит учун ҳавс 

намлиги 85 -  90% дан ошганда ва 5 ва 10 % туз эритмаларида тўйинтирилган керамзитоперлит 
учун хаво намлиги 70-80 % дан ошганда кузатилади.

Демак, материал таркибидаги тузлар, унинг сорбцион намлигини оширади. Бу тузнин: 
материал таркибидаги микдорига ва гигроскопик хусусиятига боглик.

Капилляр кондеисациянинг сабаби шундан иборатки, эшлган сув сиртидаги тўйинган буг 
босими, текис сув сиртидаги буг босимидан кичикдир. Шу сабабли материал таркибида, қанча
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кичик радиусга эга микро ва макрокапилляр говаклар кўп бўлса, шунча тез капилляр 
конденсация кузатилади.

Капиллярлардаги тўйинган сув буғининг босимини аниклаш учун Кельвиннинг 
формуласини куйидаги кўринишда ёзиш мумкин.

Ьп(^  = _ ^ £ Л ) ( (4.,)
Е '  К-Т- г ’

бу ерда,
Е, -  капиллярлардаги тўйинган сув буғинииг босими, Па.;

Е -  текис сиртдаги сув бугининг тўйинган босими, Па.;

<г -  сув сиртиниигтаранглиги, н/м;

г -  капилляр радиуси, см;

V -  сувнинг моляр ҳажми, см1 моль1;

Я -  газ доимийлиги, эргмоль *' К ';

Т -  харорат, кельвинда (К).

Материал капшшярларидаги туз эритмапари сиртида тўйинган сув бугининг босимини 
аниқпаш учун, т.ф.н., доцент Ғ.Ш.Шукуров томонидан куйидаги боғликлик таклиф этилган.

Е . - Е ( 1 -  ■ • - ) ,  (4.2)
Е г у ,  <р

бу ерда а - - эритманинг сирт таранглиги. н/м;

* у  ,-  тўйинган сув буғининг хажмий огирлиги, кг/м';

у , - эритманинг кажмий огирлиги, кг/м3;

С - эритма концеитрацияси, %;

<р - тўйинган эритма сиртида хавонинг нисбий намлиги, %.

(4.2) формуланинг аниклиги тажриба натижалари асосида тасдикланган.

Маълумки, курилиш материалларшшнг сорбиион хусусиятларини тажрибада аниклаш учун 
узок вакт талаб этилади. Шу сабабли профессор Ф.В.Ушков рахбарлигида ва муаллиф 
Ғ.Ш.Шукуров иштирокида, қурилиш материалларининг сорбцион хусусиятини тезкор усулда 
аниклаш учун ускуна таклиф этилгаи. Бу ускунанинг умумий шакли 4.2-расмда кўрсатилган. 
Ускунани ишлаш тартиби куйидагига асосланган.

4.2.-расм. Қурилиш материалларинииг сорбцион хусусиятини тезкор усулда аниклаш
ускунаси.
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Шиша эксикатор ичидаги хаво махсус кичик вентилятор «рдамида маълум вакт даво! 
харакатлантирилиб турилса материал билан хаво ораликидаги намликиинг мувозанат в. 
кискаради. Шу сабабли оддий эксикатор копкоги устига кичик электродвигатель кўйи. 
двигатель ўкига хавоии харакатлантирувчи канот бирлаштирилган. Материал эксикатор и* 
кўйилиб, идиш ичидаги хаво 8 соат харакатга келтирипиб турилади ва 16 соат уз хол 
колдирилади. Бу усулда матсриалнинг сорбцион хоссаси, одий усулга нисбатан бир н 
баробар киска вакг давомида аникланади.

Такрорлаш  учун саволлар:

1. Ташки тўснк конструкцияларда намликни пайдо бўлиш сабабларини таърифланг?

2. Конденсацион намлик деб нимага айтилади?

3. Сорбцион намлик деб нимага айтилади?
4. Сув бугининг хакикий эластиклиги кандай аникланади?
5. Капилляр конденсация кайси шароитда вужудга келади?

6. Шудринг томчилари кандай пайдо бўлади?
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И-БЎЛИМ.
АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ АКУСТИКАСИ.

1-БОБ. АКУСТИКАНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

1.1. Товуш тўлкинларн

Бирор бир манба таъсиридан ҳар кандай катгик, суюк ва ҳаволн муҳнтдаги тебранма 
хдракат - товуш деб аталади.

Муҳитда тебранма ҳаракатнинг таркалиш жарабни товуш тўлкиии дейилади. Товуш 
тўлқинининг таралиш тсзлиги (товуш тезлиги) муҳитнинг физик хоссасига боглик.

Товуш тўлкинлари таркалаСтган муҳит товуш майдони деб аталади. Кундалик ҳаСтимизда 
тебранма ва тулқинли ҳаракатнинг турли хилларини учратиш мумкин. Масалан: сув юзасидаги 
тўлкин ҳаракати; чолғу асбобидаги торнинг тебранма ҳаракати; радиотўлкинларининг 
таркалиши ва хоказо.

Товушнинг асосий кўрсаткичлари - тсзлиги, товуш босими, интенсивлиги частота 
кўрсаггкичларидир.

Тўлкинли ҳаракатнинг асосий хусусияти - тўлкин узунлигидир, яъни бир фазадаги икки 
тўлқин орасидаги масофа (1.1-расм). Товуш тўлқинининг иккинчи хусусияти - тўлқин 
амплитудасидир. Бу масофа 1.1 -расмда кўрсатилган.

1.1 -расм. Тўлкин ам плитудаси ва узунлиги.

Товуш тўлкинлари тебранма ҳаракат натижасида хавода, газда, суюкликларда ва катгик 
жисмларда пайдо бўлади ва таркалади.

Товуш тўлкинининг учинчи хоссапаридан бири унинг частотасидир. Ўртача одамнинг 
эшитиш чегараси товуш тўлкинининг частотаси 20 дан 20000 Гц орапигида бўлади. Бу товуш 
тўлкинининг ҳаврда 17 м дан 1,7 см узунлигига тенг. Агар товушнинг тебраниш частотаси 20 
Гц дан кичик бўлса, инфратовуш деб аталади, агар унинг частотаси 20000 Гц дан катта бўлса - 
ул ьтратовуш дейилади.

Товуш тўлкинлари маълум бир тезлик билан таркалади. Товушнинг хаводаги тезлиги 
куйидаги формула брдамида аникланади.

с - Я -  т
бу ерда 1,41 - хавонинг ўзгармас босим ва хажмидаги иссиклик сиғимларининг нисбати;

Р - атмосфера босими, Па; 
р - хавонинг зичлиги, кг/м .

Р/р - нисбат хавонинг ҳароратига боглик. Бу катталикдан фойдаланиб, товуш тезлигининг 
хаво хароратига богликлигини аниклаш мумкин. МеъСрий атмосфера босимида ва 273 К (°С) да
(1.1) формула куйидаги кўринишни олади.

®11®Л (1-2)
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бу срда Т - абсолют харорат (°С да Т = 273°С).
Юкоридаги формуладан фойдаланиб, товушнинг хаводаги тсзлигини аникпаш мумкин. 
Масалан: 0 С да товуш тезлиги 331,5 м/с ва 18°да С*342 м/с га тенг экан. Ҳисоблар уч 

кўпинча хаводаги товуш тезлиги 340 м/с га тенг деб олинади, бу эса хароратнинг 290 
(17°С)ига тўгри келади.

Товуш тўлқинлари маълум бир тезлик бипан олдинга харакатланади. Бунда тўлкинда 
алохида заррачанинг харакат тезлигини тўлкиннинг харакат тезлиги билан аралаштирмасл 
керак. Товушнинг тўлкинли харакати учун куйидаги богликлик мавжуд:

Х = у  = СТ, (1.3)

бу ерда X - тўлкин узунлиги, м;
С - товуш тезлиги, м/с;
Г - тебраниш частотаси, Гц;
Т - тебраниш даври, с.

1.2. Товушнинг асосий физик катталиклари 
ва бирликлари

Товуш еруглик сингари физик жихатдан бахоланади, яъни асбоблар ердамида кайд этила 
ва физиологик жихдтдан эса сезилади. Физик жихатдан товуш эластик мухитнинг тўлкин 
тебраниши оркапи ифода этилади.

Физиологик жихатдан товуш одамнинг эшитиш органларининг ссзиши натижас!' 
аниқланади.

Тебранувчи жисм - яъни товуш манбаи таъсиридан хавода товушнинг тебранишларн пай 
бўлади, натижада кетма-кет хаво зичлиги гох ошиб, гох пасайиб туради. Товуш майдош 
мухитнинг физик холати товуш босими ва тебраниш тезлиги билаи ифода этилади.

Атмосфера босимидан товуш майдонидаги нуктадаги босим фарки товуш босими ; 
аталади. Товуш босимининг бирлиги килиб - Паскаль (Па) кабул кнлинган. Фазода сикил 
кузатилса босим мусбат, фазада сийраклашса • босим манфийдир.

Товуш тезлиги V ни заррачаларнн тебранма тезлиги V билан аралаштирмаслик лоз1 
Чунки V - заррачаларни тебраниш частотасига ва товушнинг босим катталигига боглик.

Изотроп мухитда товуш тезлиги заррачаларнинг тебраниш частотасига тў1 
пропорционал.

Мустакил товуш майдонида таркалайтган товуш тўлкинларининг заррачаларини тебраь 
тезлиги куйидаги формула ердамида аникланади.

У = (1.4)рс
бу ерда Р - товуш босимининг ўртача квадраг катталиги, Па; 

р - мухитнинг зичлиги, кг/м3;
рС - катталик мухитнинг солиштирма акустик қаршилигидир.

Бу катталик мухитнинг физик холати оркали аникланади: 420-105 Па-с/м3.
Товуш интенсивлиги деб бирлик юзага тушавтган товуш кувватига айтилади. Тов 

интенсивлиги вектор катталик бўлиб, унинг ўлчами Вт/м2 дир.
Мустакил товуш майдонида товуш тўлкинларининг таркалиш йўнапиши бўйича, тов 

интенсивлиги куйидаги формула ердамида аникланади.
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Товуш босимининг ўртача квадрат катталиги бирор-бир иуктада вакт даврида ўзгаради. 
Унинг катгалиги мусбат ва манфий бўлади. Шу сабабли хисоблар учуи ўртача вақт даврида 
ўртача квадраттовуш босими аииклаиади.

Соф тои учуи

ш

Агар товуш тўлкинларини таркалиш йўналишини аниқлаш мураккаб бўлса, товуш 
энсргнясининг зичлиги кўлланилади.

Товуш энергнясинииг зичлиги деб бир бирлик хажмдаги товуш энергиясига айтилади. 
Тоъуш энсргиясишшг зн ч л и т  килиб - джоуль/м’ кабул килинган. Ясси тўсикиндаги товуш 

ямспяннг эичлнги куйидш н формула Срдамнда аниқпанади.

;й
бу срда I - товуш интенсивлиги, Вт/м2;

С - товуш тезлиги, м/с.
Ёки

1.3. Товуш ва унинг одамга таъсири

Товуш босимининг катгалиги, товуш кучи ва товуш манбаининг товуш куввати жуда катга 
чегараларда ўзгаради. Шу сабабли уларни абсолют кўрсаткичларининг каттапигини қўллаш 
мураккаб бўлганлиги сабабли техник акустикада уларни бахолаш учун нисбий логарифмик 
бирлик -  децибел кабул килинган.

Логарифмик шкапа оркали ифода этилган товуш босимининг сатхи куйидаги формула 
ердамида аникланадн.

Ц  = 2 0 1 8 ^ Ь -, (1.9)
О.ўр

бу ерда РўР - ўлчанаетган товуш босимининг ўртача квадрати;
Ро.ур - бошлангйч товуш босимининг ўртача квадрати.

Товушнинг йнтенсивлик сатхи учун логарифмик катгалик куйидаги формула оркали 
аниқланади.

Ь|=Ю 1Вт- 0-10)
*0

Юкоридаги формулалардаги 10 ва Р0.ўР - катгаликлар эшитиш чегарасида бўлиб, куйидагига 
тенг. 1о = 10 '12 Вт/м2, 1000 Гц-ли частотада, Ро *  210'5 Па.

Товушнинг эшитиш органларида огрик пайдо килиш чегараси куйидагича аникланади.
I = 102 Вт/м2. Р = 2.102 Па. Буларни (1.9) ва (1.10) формулаларга кўйиб куйидагини 

аниқлаймиз.

»1018-^1-*  140 Дб ва Ь = 2018- ? ^  * 140 Дб 
10 9 2-10

Акустик асбоблар товуш босимининг сатхини аниқлаш имкониятини беради, шу сабабли бу 
катталик шовкинни ўлчашда ва унинг одамга таъсирини баҳолашда ишлатилади.

Баъзи бир товуш манбаларининг товуш босими сатхи 1.1 -жадвадда келтирилган.
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I I)

1.1-жадврп

№ Товуш манбаи Товуш босимининг 
сатхи, Дб Изох

1. Шивирлаб сўзлашиш 40 0,3 м масофада

2. Уртача баландликда 
сўзлашиш. 60 1 м масофада

3. Баланд овозда 
сўзлашиш 75 1 м масофада

4. Механик цехда 90 1 м масофада

5. Тикув цехида 102-105
Станоклар
орасидаги
Йўлакда

6.
Авиация двигатсли: 

Поршинли 
Реактивли

120-130 
140 ва ундан ортик

3 м. масофада 
3 м. масофада

ДунСдаги барча нарсалар одам учун яратилади. Шу жумладан одамларнинг яхши маданий 
дам олиши яхши хордик чикариши. яъни мусика, театр, кино ҳамда маърузаларни аник тини 
эшитиши учун зал типидаги биноларда меъбрий акустик шароит яратилиши лозим. Тову1 
одамларга ижобий ва салбий таъсир этиши мумкин. Қуйидаги расмда немис олимлариниь. 
тажрибапари асосида аникланган [6] шовкиннинг одамларга таъсирини кўрсатувчи график 
келтирилган.

V

Ф %1

>у

%

г»г

1.2-расм. Шовқиннинг одамларга таъсири 
1) Шовкинни эшитиш органлари сезади; 2) Шовқиннинг кундалик 8-соатлик таъсиридан эшитиш

органлари шикастланади.

1*ДБ

100 200 400 800 1600 Г.Гц
1.3-расм Шовкин сатхининг чегаравий чизиклари 

Н - ноқулай шовкин мухити яратилади; В - зарарли шовкин мухити; д  - узок муддат таъсир этса соглик
учун хавфли.

1

I
(

Шовкин сатхининг одамларга таъсири ва баъзи шовкин манбалари хакидаги карашлар 
немис олими Е.Шильднинг "Строительная физика" китобида қуйидаги жадвап шаклида 
берилган.
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Шовқин манбаларининг таъсири

Шовкин 
сатхи. дБ

Шовкинни 
сезиш ва 
баҳолаш

Шовкин манбаи

130 Чидаш мумкин Винтли самолйт, 5м масофада
120 эмас Пневматик болга, 1м масофада;

Реактив самолСт, 100 м масофада
110(С) Пневматик болга, 3 м масофада
100 Жуда баланд Автомобиль серенасқ 5 м масофада
90 п Юк машииаси, 5 м масофада
80 н Баланд радиомузика
70 (В) Баландтовуш Сўзлашиш, 1 м масофада
60 _п Автомобил, 10 м масофада
50 Паст товуш Паст овозда сўзлашиш, 2 м масофада
40 м Яшаш биноси, холодильник
30 Жудапаст Богда, 5 м масофада, будильник
20(А) __н Қўл соати
10 Эшитилмайди Эшитиш чегараси
0 _ —

Турли товуш манбаларининг шовкин сатхм

Шовкии манбаи
Шовкин сатхи, Дб

энг баланд ўртача энг
кичик

Концерт залидаги катта оркестр 110(С) 90(С) 50 (С)
Ресторандаги енгил муснка - 90(С)
Дискотека 110(С) 90(С) 70(С)
Умумий шовкин фони - 50 (А) -

Радиомусика 85 (А) 60 (А) 45 (А)
Сўзлашиш:

баланд, 1 м масофада 80 (А) - 70 (А)
.ўртача, 1 м масофада - . 68 (А) -

паст, 1 м масофада 50 (А) • 60 (А)
Иш хоналари:

уч киши учун - 55 (А) -

ўн киши учун - 60 (А)
эллик киши учун - 65 (А) -

Печать килиш машинкаси, 2 м 
масофада 60 (А) 70 (А)

Телефон кўнғироги, 2м масофада - 75 (А) —

Савдо корхонаси:
кичик корхона 60 (А) 55 (А) 50 (А)
олти кишидаи орпгик 
ишлайдиган корхона 67 (А) 61 (А) 55 (А)
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1.4. Хоналарда товушнинг тарқалиши

Бино хоналарида асосан икки турдагн товуш мавжуд бўлиб, биринчиси бсвосита тову 
манбаидан чиқ&етган товуш, иккинчиси эса хонанинг ички сиртлридан кайттан тову1_ 
Сиртлардан кайгган ва тўгри товуш тўлкинлари йиғиндиси маълум товуш босими сатхидал 
товуш майдонини хосил килади. Товуш энергияси тўсиклардан хам ўтади. (3-расм).

1.4 - расм. Тўсикдан кайтган ва ўтган 
товуш схемаси.

1 -тушавтган товуш; 2-қайтган товуш;
3-тусиқцан ўтган товуш.

Энергиянинг сакланиш конуниятига асосан, бирор-бн, 
жисмга, тўсикка тушаётган товушнинг бир кисми ютилади, 
иккинчи кисми тўсикдан ўтади ва колган кисми эса тўсиклан 
кайтади. Бу конуниятни куйидаги кўринишда Сзиш мумкин.

Е1 = Е« + Ер + Е, (1.11)
Бу тснгламанинг икки тарафини Е, - га бўлсак, (1.11) формула куйидаги кўринишнн олади:

бундан:
1 =  а  + р +  т, (1.13) .

бу срда а  - товуш ютиш коэффициенти; р - товуш кайтариш коэффициенти; т - товуг 
ўтказувчанлик коэффициенти.

Демак, бирор-бир жисмда ютилган товуш энергиясини, шу жисмга тушабтган товуш 
энсргиясига нисбати товуш ютиш коэффициенти дейилади.

Буни куйидагича хам взиш мумкин:

а  = ~  ЕпЯт (1.14)
^туш

Тўсикдан еки жисмдан кайтган товуш энергиясини шу жисмга тушаётган товуи 
энергиясига нисбати товуш кайтариш коэффициенти дейилади.

Р = | = ^  (115)
т̂уш

Тўсикдан ўтгаи товуш энергиясини шу тўсикка тушабтган товуш энергиясига нисбап' 
товуш ўп казувчанлик коэффициенти деб аталади.

Е УГт = - £ -  (|.1б)
*^тую

Юкоридаги (1.14) ва (1.16) формулалардан а+ р  = 1 ва а  =1-р бўлади.
Товуш ютиш коэффициенти коиструкцияни материалига, товуш тўлкинларинин! 

частотасига ва товушнинг сиртга тушиш бурчагига боглик.
Барча курилиш материаллари озми-кўпми товуш ютиш хусусиятига эга. Бирор-бир 

материал сиртига тушган товуш тўлкинлари таъсиридан материал ғовакпарида хаво тебран^ 
бошлайди. Натижада катга ишкаланиш ва хавонинг ковушкоклиги хамда кичик ўлчамли 
говаклар туфайли товушнинг бир кисми иссиклик энергиясига айланиб, йўколади.

Оддий курилиш матерналларининг товуш ютиш коэффициенти унча катта эмас.
Масалан: 500 Гц ли частотада бетоннинг товуш ютиш коэффициенти 0,01 га тенг, яъни 

товуш энергиясининг 1 фоизи ютилади ва колган 99 фоизи эса тўсиқдан кайтади.
Сувок килинган деворнииг товуш ютиш коэффициенти - 0,02, линолеумники - 0,03,' 

паркетли полники - 0,07 га тенг. Махсус товуш ютувчан материапларнинг товуш ютиш 
коэффнциенти улардан 10-15 марта ортиқ.



Хоналарнинг умумий товуш ютувчаилиги (Аум) алоҳида олинган тўсиқ сиртларининг товуш 
ютиш коэффициентининг сирт юзаларига кўпайтмасининг йигиндисига тенг. Бундан ташқари. 
хонадаги одамларнинг ва бошқа жиҳозларнинг товуш ютувчанлиги хам хисобга олинади. Зал 
еки хонанинг умумий товуш ютувчанлиги қуйидаги формула брдамида аниқланади:

А ^ З Е а Д + Е А , (1.17)
бу ерда А = а-8 каттапик маьлум тўсик сиртининг товуш ютишини эквивалент юзаси деб 
аталади. Товуш ютувчанликни эквивапент юзаси шундай сиртхи, бунда товуш тўлик ютилади

М асалан: 8=1 м2 ва «=1,0 бўлса, А ■ а-8 = 1 м бўлади. Бу холатни 8=1 м2 а=0,2 бўлганда 
кузатиш мумкин, яъни А = а-8= 5 0,2 * 1 м2.

Такрорлаш учун саволлар:

1. Акустика нимани ўргатади?
2. Товуш тўлкинлари деб нимага айтилади?
3. Товуш майдони нима?
4. Товуш босими, сатхи ва товуш частотаси деганда нимани тушунасиз?
5. Товушнинг асосий катталиклари, ўлчамлари ва бирликлари нимада ифода этилади?
6. Товуш одамга кандай таъсир этади?
7. Хонапарда нима учун муътадил акустик муҳит яратилади?
8. Хоналарда товуш кандай таркалади?
9. Товуш ютувчанлик коэффициентининг физик маъноси нима?
10. Энергияни сакланиш конунияти акустикада кандай кўлланилади?
11. Шовқин деганда нимани тушунасиз?
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П-БОБ. АРХИТЕКТУРАВИЙ АКУСТИКА

2.1« Ревсрберация вақти ва унинг хисоби
Меъморий - курилиш услублари жумладан, хажмий-режавий ва конструктив ечимлар бил; 

хоналарда муътадил акустик мухит яратишга хамда товуш майдонини ўрганиш архитектуравий 
акустика деб аталади. ,

Бино ва залларнинг асосий акустик хоссасини кўрсатувчи катталик "Ревербераци^ 
хисобланади.

"Реверберация" деб - асосий товуш манбаи ўчгандан кейин хона ички сиртларидан кайтган, 
кечиккан товуш тўлкинларига айтилади. Бу холат девор, шифт, полдан ва бошка жихозлардан 
товуш тўлкинларининг кўп карра кайтишидан хосил бўлади. Реверберация вакти деб тову| 
манбаидан таралабтган тўғри товуш нур узунлигидан кайтган товуш нур узунлигининг вая 
бирлигидаги фаркига айтилади.

. Товуш манбаи ўчиши билан хонадаги товуш бир дамда ўчмайди. Демак реверберациянинг 
физик маъноси шундан иборатки, товуш манбаининг ўчишидан кейинги товушнинг кетма-кс" 
пасайиб секин ўчиш жарабнидир.

£пик хоналардан фаркли холда, очик театр ва аудиторияларда товушни кайтарувчи тўси 
девор бўлмаганлиги сабабли тингловчиларга факат тўғри товуш тўлкинлари етиб боради, шу 
сабабли товуш энергияси тўлик катталигига эришиб, тингловчилар томонилан бир дамда кабул

килинади ва товуш манбаи ўчиши билан товуш ха

Сў£ Товуш босими-

\
нинг чегараси 

■ ..1\

■
1 оак1, с.

т 1

йўколади.
Ёпик хоналарда товуш 

рилиш ва пасайишининг
энергиясининг 
эгри чизиги

идеал кўта- 
(2.1-расмда)

Товуш
ўчгунча

Товуш ўчгандан
КСЙИН

2.1-расм. Хонадатовуш 
босимининг илеал кўтарилиши 
ва пасайишининг эфи чизиги

& с

... «л

: "Ч
оСО

Л

; V

Т, с

2.2-расм. Хонада 
реверберация 
вактини аниклаш 
учун товуш 
босимининг сатхи 
пасайишининг бзиб 
олинган графиги.

кўрсатилган. Флюктуация туфайли товуш энергиясининг хакикий эгри чизиги мураккаб шаклг 
эга.

Хоналарда реверберация вакти логарифмик ўзи езувчн асбоб ердамида товуш босиминин 
сатхи пасайиб сўниши ўлчаниб бзиб олинади. Ёзиб олинган график 2.2-расмда кўрсатилган.

Тажрибапар асосида мўътадил, яъни стандарт реверберация вакти аникланган. [2] Вннонин. 
йки залнинг хажмига боглик бўлган холда стандарт реверберация вакти куйидаги жадвалда 
кўрсатилган.

Реверберация вакти У. Сэбии томонидан таклиф этилган куйидаги формула ердамид| 
аникланади:

Т -  0,163 У (2.1)
2 а в8п

I

I

I

I

[

Е
Агар Оур < 0,2 бўлса, бу формулани ишлатса бўладн. Агар а ўр>0,2 бўлса, ревербераци! 

вакти куйидаги формула ердамида аникланади:

Т -  0,163-
- 5 гм1п(1 - а ^ )

(2.2)
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Стандарт реверберация вакти
2.1-жадвал.

Хона
ҳажми,

м3

Реверберация 
куйидаги частотада, 

Гц

Хона
хажми,

м3

Реверберация 
қуйидаги частотада, Гц

125 500 125 500
100 1,2 1,0 5000 1,9 1,4
600 1,3 1,1 6000 2,0 1,45
800 1,35 1,15 7000 2,05 1,48
1000 1,45 • 1Д 8000 2,15 1,5
1500 1,55 1Д5 9000 2,25 1,53
2000 1,6 1,28 10000 23 1,55
3000 1,75 М 5 15000 2,4 1,6
4000 1,8 1,38 20000 2,45 1,63

Катта хажмга эга бўлган (У=10000 м3) залларнинг реверберация вактини хисоблашда 
хавонинг товуш ютувчанлигини хам эътиборга олиш лозим.

Бунинг учун (2.1) ва (2.2) формуланинг суратига п-У катталик қўйилади. Бу ерда п - 
хавонинг намлиги ва хароратига боглик бўлган коэффициент бўлиб, иловадаги 13-жадвалдан 
кабул килинади.

Бино хоналарида реверберация вакгини аниклаш учун дастлаб унинг ҳажми (V) аниқланиб, 
алохида олинган ҳар бир тўсиқ конструкцияларнииг юзаларини уларнинг товуш ютиш 
коэффициенти кўпайгмасининг йигиндиси олинади ва товуш ютишнинг эквивалент юзи 
аникланади.

Бу юза залда ўртача 70% тамошабин бор деб 125, 500 ва 2000 Гц частоталар учун 
аникланади.

Товуш ютувчанликнинг эквивалент юзаси куйидаги формула Срдамида аникланади.
Ау^ = Е а Д  + ГА + а ^ ш5ум, (2.3)

бу ерда
а,- тўсик конструкцияси ички сиртининг товуш ютиш коэффициеити. (иловадаги, 1- 

жадвал);
тўсик конструкция юзаси, м2;

ЕА - тамошабин ва бўш ўриндикларнинг товуш ютувчанлигининг эквивалент юзаларининг 
йигиндиси, (илова, 2-жадвал);

Оҳўш - кўшимча ўртача товуш ютиш коэффициенти, 125 Гц -частота учун кўшимча товуш 
ютувчанликнинг ўртачакоэффициенти

0,08-0,09 ва 5р0-2000 Гц учун 0,04-0,05 кабул килинади
$ум - товуш югувчи юзаларнинг йигиндиси, м ;
Хона хажми канча катга бўлса, $ум ва товуш тўлкинининг эркин ўгишининг ўртача 

узунлиги шунча катта бўлиб, кайтиш сони п - шунча кичик бўлади.
Бу катталиклар 2.2-жадвалда келтирилган.

2.2-жадвал.
Хона

ўлчами,
м

Хона 
хажми, V 

м*
$ум»
м2

1. = ™  УР с
С‘$%-М
4У

10x10x10 1000 600 6,7 51
100x10x10 10 000 4200 9,5 36
100x20x10 20 000 6400 12,5 27
100x20x20 40 000 8800 18 19
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Товуш ютувчанликнинг умумий эквивалент юзаси аниклангандан ксйин, ўртача товуш 
ютиш коэффициеити куйидагн формула ёрдамида аникланади:

Аум
« ўр= Т ^  (2-4>

Агар (Хўр >0,2 бўлса, реверберация вакги хисоби 2.2-формула Срдамида аникланадн:
2.2 - формулани куйидаги кўрииишда бзнш мумкин:

Т -  0,163 (2.5)
ЗуиФСОўр)

бу ерда ф(схўр) - товуш ютувчанликнинг ўртача коэффициентининг функцияси бўлиб, 6у 
катгалик иловадаги 3-жадвалдан кабул килинади.

Юкорида келтирилган назарий асосларни тўлик ўзлаштириш учун куйидаги мисолни кўрк 
чикамиз:

Мисол: Ўлчамлари 33x22x11,5 метр булган бўш зап учун рсверберация вактини аникланг?
• Залнинг хажми V =* 8349 м \ $у,,=2717 м2

Тўсик конструкцияларнинг материали, уларнинг юзаси ва товуш ютиш коэффициенти 2.| 
жадвапда кслтирилган.

2.3-жадвал.
Товуш ютувчанликнинг эквивалент юзасини аниклаш ,

Тўсик материал и Юзас 
и 3, 
м2.

Қуйидаги частоталарда а  ва а*5, Гц
125 500 2000

а а-8 а а-8 а а-$
Шифт, курук сувок 
(сухая штукатурка) 726 0,02 14,5 0,06 43,6 0,05 36,3

Пол, паркет 726 0,04 29 0,07 50,8 0,07 50,8
Девор, курук сувок 
килинган 1265 0,02 25,3 0,06 75,9 0,05 63,3

Қўшимча товуш 
ютувчан юза учун 2717 0,08 217,4 0,04 108,7 0,04 108,7

2.3-жадвалдан товуш ютувчанликнинг умумий эквивалент Южпп 
125 Гц частота учун Аум=14,5+29+25,3+217,4=286 м2;
500 Гц учун А^=279 м2; 2000 Гц учун Ау*=259 м2;

Ўртача товуш ютувчанлик коэффициентини аниклаймиз:
125 Гц учун

500 Гц учун 

2000 Гц учун

286
= ^ 7 ^  = 0,105;

^ўМ 2717

279
,ур 2717

= 0,1;

259
<Хў- = - - —  = 0,95.

*  2717
Демак, аўР < 0,2 кичик бўлганлиги учун реверберация вактини қуйидаги формула 
клаймнз.

VТ = 0,163

аниклаймиз.

125 Гц учун

ердамидг

А;

I.8349
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5 0 0 Г ц у ч у н
ЯЧ49Т = 0,163?Ш- = 4#5С;
279,7

125 Гц учун

Т =  0 ,1 6 3 ^ ^  = 5,25 С.
259

Аникланган реверберация вакти шу хажмга эга бўлгаи залнинг меьерий реверберация вакти 
билан солиштирилади. Ҳисоблар натижасидан кўриниб турибдики, хисобий реверберация вакги 
стандарт реверберация вактидан катта экан.

Кўпинча ҳисобий реверберация вақти стандарт реверберация вактидан катта бўлади, шу 
сабабли залнинг товуш ютувчанлик хусусияти оширилади. Бунинг учун талаб этилган 
реверберация вактига асосан куйидаги формулаоркали хисоблаиади.

<Р<а£) = - ^ -  (26)

Иловадаги 3-жадвалдан ф(схўр) - катгалнкка асосан ўртача товуш ютиш коэффициенти <цр 
ни аниклаймиз.

Шунга асосан қуйидаги формула Срдамида залнинг талаб этилган умумий товуш 
ютувчанлигининг эквивалент юзасини аниклаймиз.

А £ -(« * £ ) •  V  (2.7)
Аникланган бу катталикни Аум кўрсаткич билан таккослаб, залда мўътадил реверберация 

вактини хосил килиш учун канча товуш ютувчан эквивалент юза кераклиги аникланади 
Ҳисобий ва талаб этилган реверберация вактларининг фарки ±10% дан ошмаслиги лозим.

* Такрорлаш учун саволлар:

1. Реверберация вакти нима?
2. Ҳисобий реверберация вакти кандай аникланади?
3. Талаб этилган реверберация вакги кандай аникланади?
4. Товуш ютилишининг эквивалент юзаси деганда нимани тушунасиз?
5. Материалларни товуш ютиш коэффициенти иимага боглик?
6. Хона ва залларда мўътадил акустик мухит яратилиш и нимага боглик?

2.2. Хона ва залларнинг акустик сифатнни аникловни 

баъзи критериялар
■ #

Хона ва зал типидаги биноларнинг тўлик акустик сифатини бахолаш учун реверберация 
вакти критерияси етарли бўлмаганлиги сабабли бошка критериялар хам таклиф этилган.

Бу критериялардан бири-товуш энергиясининг диффузион зичлигининг товуш манбаидан 
таркалаСтган тўғри энергия зичлигига нисбатидир.

Ҳозирги пайтгача хона ва залларнинг акустик сифатини текшириш учун кабул килинган 
критериялар амалий ва назарий тадқикотлар манбаи бўлиб келмокда. Тадкикотлар натнжасини 
хамиша хам амалиётда кўллаб бўлмайди.

Шу сабабли кўпинча биринчи кайтган товуш гўлкин вактидан тўғри товуш тўлкин 
вактининг айирмаси (фарки) кабул килинади.

Бу вакт фарки кўпинча 0,02 С дан 0,03 секундга тенг.
Агар хаводаги товуш тезлигини С=340 м/с деб олсак, унда ксчиккан товуш тўлкин вакти 

0,02 секуидга тенг бўлса, уида кайгган ва тўгри товуш тўлкин узунлиги куйи дагига тенг бўлади:
/  = 340 0,02= 6,8 *  7 м.

Агар вакт фарки 0,03 С га тенг бўлса/=  10 метр бўлади

53



Залларда, аудиторияларда ва драмтеатрларда товуш аник ва тиник эшитилиши лоэим. 
Сўзларнинг аниқ, тушунарли эшитилишини бахолаш учун артикуляция критерияси каб; 
килинган. Артикуляция деб товуш манбаидан таркаяган еки айтилган жами сўзлард: 
эшитилиб канчаси ўзлаштирилганига айтилади. Шу сабабли артикуляция субъектив критер)1 
хисобланадИ.

Сўзларнинг аник ва тушунарли эшитилишини аниклаш учун тажриба утказилади. Бунинг 
учун "Воиз" (диктор) маъиоси бўлмагаи сўзлардан иборат бир хил мураккабликка эга жадвал> 
ўкийди. Аудиториянинг турди жойларида утирган тингловчилар уларни езиб оладилар.

Агар ўкилган сўзлардан 85-96% ўзлаштирилиб, езиб олинган бўлса - сўз эшнтилиши, яъни 
артикуляция аъло хисобланади.

Артикуляция 75-85% бўлса, сўз эшитилиши яхши, артикуляция 65-75% бўлса, коникарли I 
артикуляция 65%дан кам бўлса, коникарсиз хисобланади.

Артикуляцияга куйидаги асосий кўрсаткичлар таъсир этади:
1. Реверберация вакги (К| - коэффициент);

. 2. Товушнинг бапандпик сатхи (К? - коэффициент);
3. Халакит берувчи шовкин сатхинииг товушнинг баландлик сатхига нисбати (К з1 

коэффициент);
4. Залнинг шакли ва ўлчамлари (Ю - коэффициент).
Артикуляция Кнудсен такпиф этган куйидаги формула ёрдамида аникланади:

ПА = 96К |К}КзК4, (2.8)
Формуладаги келтирилган коэффициентлар куйидаги тартибда кабул килинади:
Тажриба брдамида аникпанган К| - коэффициент реверберация вакти 0,5±0,8С бўлганда, 

бир кабул килинади. Агар реверберация вакти ошиб борса, артикуляция вакги тахминан хар бип 
секунд вакт учун 10% га камаяди. Демак, реверберация вакти 4С бўлса, К| = 0,65 бўлаш 
Демак, колган барча коэффиииентлар 1 га тенг бўлган такдирда хам сўз эшитилиши коникарси 
бўлади, яъни ПА = 62%.

Товуш сатхи 70-80 дБ бўлганда, сўзлар аник ва тушунарли бўлар экан. Товуш сатхи 60 дБ 
дан 100 дБ бўлганда, К2=0,9|
50 дБ бўлганда, Кг = 0,9; 40 дБ да Кг = 0,8-0,85 ва 30 дБ бўлганда, К2 = 0,65 бўлар экан.

Ҳалакит берувчи шовкин сатхи товуш сатхига тенг бўлса, коэффициент Кз=0,6-0,7 бўладғ>, 
яъни артикуляция коникарсиз бўлади. Агар хапакнт берувчи шовкин сатхининг товуш сатхига 
нисбати 0,7 бўлса, Кз=0,8; еки у нисбат 0,6 бўлса, Кз=0,85 ва нисбат 0,4 бўлса Кз=0,9; нисбат 0Г 
бўлса, Кз=0,92 хамда нисбат 0,2 бўлса, К3=0.98 бўлади. К4 коэффнциент залнинг шакли е 
ўлчамларига боглик.

Катга заллар учун К»=1,0 га тенг бўлади.
Мисол: Тўгри бурчакли шаклга эга катга зал учун артикуляция фойизи аниклансин:
Реверберация вакти Т=2 С ва шовкин сатхи 50 дБ. Коэффициент К|=0,85; Кг=1 (Ь=70-75дБ 

Кз=0,8; шовкин сатхининг товуш сатхига нисбати

—52— «0,7; К4=0,95.
70+75

2.7 - формулага асосан артикуляция фойизини аниклаймиз:
ПА -  96-0,85 1 0,8 0,95 = 62%.

Демак, залда артикуляция коникарсиз бўлар экан. Артикуляцияни яхшилаш учун 
реверберация вакгини камайтириш билан биргаликда халакит килайтган шовкин сатхини хам 
пасайтириш лозим.

Такрорлаш учун саволлар:
1. Артикуляция деб нимага айтилади?
2. Қ ва Кг-коэффициентлар нимани ифода этади?
3. Артикуляция фойизи 70 бўлса, залнинг акустикаси кандай бахоланади?
4. Залнинг акустикасини кўрсатувчи канча критерия бор?
5. Ҳалакит берувчи шовкин сатхининг товуш сатхига нисбати нимани ифодалайди?



2.3. Товуш ютувчи матернял ва конструкциялар

Хона ва зал типидаги биноларда меъСрий акустик мухит яратиш учун товуш клувчи 
материал ва конструкцияларнинг ўрни мухим ахамиятга эга.

Товуш ютувчи материал ва конструкцияларнинг залда товушнинг сифатли таркалишига ва 
шовкинга қарши таъсири катгадир. Бундан ташкари залда ортикча қайтган товуш тўлкинлари 
хосил булганда, уларни йўкотиш учун к#шимча эквивалент товуш югиш майдонини куришда 
ахамияти кагггадир.

Товуш ютувчи материал ва конструкциялар куйидаги турларга бўлинади:
1. Говакли товуш ютувчи материаллар;
2. Тебранувчи товуш ютувчи материадлар;
3. Перфорацияланган товуш ютувчи материал ва конструкциялар.
Товуш ютувчи материал ва консгрукцияларнинг асосий кўрсаткичи товуш ютиш 

коэффициентидир. Бу коэффициент уларяинг самарадорлигини кўрсатади.
Товуш юпри коэффициентининг т о в у ш  частотаси тебранишларига богликлнги материал ва 

конструкцияларнинг товуш ютиш хусусиятининг асосий критерияси хисобланади.
Ғовакли материалларнинг товуш ютшв коэффициенти материалнинг говаклик тузилишига, 

зичлигига боғлик. Ғовакли материалга яушагтган товуш эиергиясииииг бир кисми бошка 
энергияга, жумладан, иссиклик энергиясига айланади. Ғовакпи материалнинг товуш ютиш 
даражаси материал жисмидаги ғовакларнинг ҳаво ўтказиш каршилигига боглик.

Агар говакли материалнинг калинлиги етарли даражада катта бўлса, юкори частотапи 
товуш тебранишларида унга тушаетган товуш энергиясининг 90% гача микдориии ютиш 
мумкин. Бу богликлик 2.9-расмда кўрсатнлган.

: 2.9-расм. Товуш ютиш коэффициентининг тебраниш
частотасига, говакли материал калинлигигй богликлиги: 

1>(материал калинлиги 100 мм; 2-материап калинлши 10 мм.

125 250 500 1000 2000
тебрвииш частотаси, Гц

[Ғовакли товуш ютувчи материал катгик-яхлит плита 
шаклида таййрланиб, девор ва шифТга махкамланади еки 
плиталар каркасга терилиб махкамланиб, девор ва 
шифтдан 50-100 мм масофада курилади. Говакли товуш 

ютувчи метриаллар пемза, амигрон, каолиН, шлак ва бошка материал шагаллардан тайерланади, 
Уларни тайбрлаш учун богловчи материал сифатида цемент ёки суюлтирилган шиша 
ишлатилади. Пемзолит плитанинг калинлиги 30 мм бўлиб, зичлиги 1000-1200 кг/м3 бўлади.

Говакли эластик плиталар асбест, минерал ва Ёгоч 
толаларидан хам тайёрланади. Булар ичида энг кўп 
таркалгани ёғоч толали плита бўлиб, ўзининг арзонлиги ва 
енгиллиги билан ажралиб туради. Ўзбекистои шароити учун 
гўзапоя толасидан хам товуш ютувчи плитапар тайерласа 
бўлади.'|

Ёгоч толали плигаларнинг зичлиги 200-250 кг/м бўлади. 
Бу плнталарнинг сирт юзасини силлик. гадир-будир ва 
перфорациялашан килиб тайерлаш мумкин. Плиталарнинг 
2/3 кисми калинлигида айлана еки халкасимон тиркишли 
шаклда|перфорация килинади. Силлик плиталарга нисбатан 
перфорация килииган плиталарнинг товуш ютиш
коэффиииенти катта бўлади.

Бу фарк куйидаги расмда кўрсатилган.
Минерап толали товуш кпувчи материалларнииг 

зичлигй 50-100 кг/м3 оралигида бўлади. Синтетик богловчи 
ердамида тайСрланган минерал толали плиталар зичлиги

У

5 V '
> ч 1

Е
уГ
2

125 250 500 1000 20004000 8000 
Тебрвнш частотаси Ги

2.10-расм. Ёгоч толали 
плиталарни товуш ютиш 

коэффишиппгини тебраниш 
частотасЙга богликлиги:
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резонаторининг

200*300 кг/м бўлади. Матсриал канча енгил бўлса, унинг товуш ютиш коэффициенти шунча 
самарали бўлади.

Иккинчи тур товуш ютувчи конструкцияларга товуш тўлкинлари таъсиридан тебранувч 
панеллар киради. Бу панелнинг тузилиши куйидаги тартибда бўлади. ё г о ч  бки мсталл каркасгм 
шарнирли килиб фанера й бошка эластик материал махкамланади. Бунда панел билан девор Ски 
шифт орасида бўш хаво катлами колиши лозим. Эластик лист билан девор оралигидаги хав~ > 
бўшлиги пружина вазифасини бажаради.

Тебранувчи панелларнинг товуш ютиш хусусиятини ошириш максадида бўш хаво катлам 
минерал толали материап билан тўлдирилади.

Перфорация килинган товуш ютувчи конструкциялар кўпинча куйидаги элементлардан 
иборат бўлади:

• Метал, алюминий бки пластмассадан перфорация килинган лист;
- Перфорацияланган листнинг ички тарафидан чит, бязь ва бошка енгил материалдан 

кўйилган товуш ютувчи материал; бунннг асосий вазифаси конструкцияга тушаетган товуш 
тўлкинларини ютиб-йўкотишдир.

Перфорация килинган панел ва листларнинг товуш ютиш коэффициенти тешиклар соиига ! 3 
диаметрига, улар орасидаги масофага, товуш ютувчи материал турига хамда бўш хаво катлаК. 
калинлигига боглик. —

Перфорацня қилинган конструкцияларда товуш ютилиш механизми Гсльмголь!
ишлаш принципига асосланган. Гельмгольц резонатори 2.11 -расмд^ к

кўрсатилган.
Бу турдаги резонаторлар кадимдан меъморчилик вам 

курилишда кўлланилиб келинган.
Масалан: Новгород ва Псков шахридаги черков кури а 

лишида лойдан ва сополдан ясалган хум шаклидагт. 
резонаторлар девор ва шифтларга куйма килиб қўйилиб 
кетган. Булар асосан товуш кучайтиргич вазифасин) * 
бажариб, товушни кучли килиб узатган. Гельмголь; 
резонаторининг товуш ютиш хусусиятига асосланим* 
С.Н.Ржевкин ва Г.А.Малюжинецлар резонаторли товуш 
ютувчи панел типидаги кўп катламли, металл листл -'
конструкция таклиф этишган.

Бу турдаги конструкциялар амалиСтда кен •
кўлланилмокда, жумладан ВаршавадагИ фан ва маданият саройида.

Резонаторли товуш ютувчи материаллардан яна бири конус ва куб шаклидаги осма. 
дифракцияли конструкциялардир.

Улар перфорация килинган юпка фальга, металл, латун йки бошка кобикдан иборат бўлади| з
Қобиқ ичига калинлиги 10-25 мм бўлган енгип товуш кхгувчи материал бпиштирилади. 

Товуш тулкинларининг дифракцияси туфайли бу турдаги конструкциялар етарли даражада 
катта товуш ютиш хусусиятига эга.

Товуш кхгувчи бу конструкцияларнинг 
формула брдамида аникпанади:

2.11 -расм. Гельмгольц 
резонаторининг схемаси.

эквивалент товуш ютиш катталиги куйнда

I
А “  а-8, (2.1!)

бу ерда а  - конструкция сиртининг товуш ютиш коэффициенти;
$ - конструкциянинг сирт юзаси. — .

Бу турдаги диффракцияли товуш ютувчи консгрукцияларни ишлатиш кулайлиги шундан | 
иборатки, залнинг ихтибрий жойида шовкинни бартараф эггиш мумкин. Бундан ташкари 
конструкцияларни турли-туман бадиий-меъморий шакли, ранги, фактураси ва текстура! 
туфайли интерьерларни янада гўзал килиб дизайнни бойитиш мумкин Амалий хисоблар уч[ 
перфорацияланмаган ва перфорацияланган бпмапн товуш ютувчи копламалар хамда турли 
осмали хажмий товуш ютгичларнинг тавсифлари, товуш ютиш хусусиятлари КМК 2.01.08-96 
нинг 3-иловасининг 1 -жадвалида келтирилган.
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Такрорлаш учун саволлар
1. Товуш ютувчи материал ва конструкцияларнинг вазифаси нимадан иборат?
2. Товуш ютувчи магериаллар кайси кўрсаткичлари бўйича турланади?
3. Маггериалларнинг товуш ютиш коэффициенти нимага боғлик?
4. Гельмгольц резонагорининг ишлаш принципи меъморий акустикада кандай кўллаиилган?
5. Конус, куб ва бошка шаклдаги осма резонаторли товуш ютгичлар бино интерьери ва
дизайнида ннма учун кенг кўлланилади?

2.4. Хона ва залларнинг табиий 
акустикаси

Табиий акустикали залларга театр, концерт, маъруза ва кўп максадга мўлжалланган ўрта 
сиғимли бинолар мисол бўла олади. Бу турдаги биноларга кўйиладиган асосий акустик 
талаблар, уларнинг ҳажмий режавий ечимига боглик. Бу биноларнинг залларини лойиҳа 
килишда, залницг узунлиги ўртача энига нисбати бирдан катта ва иккидан кичик бўлиши лозим. 
Агар, бу нисбат иккидан катта бўлса, товуш диффузияси запда анча ёмонлашади.

Агар, бу нисбат, яъни Ь:В<1 бўлса, бн томондаги деворлардан кечикиб кайтган товуш 
туфайли ен томондаги жойларда товуш эшитнлиши бмонлашади. Ҳатто бу нисбат бирга якин 
бўлган такдирда хам залнинг акустикаси коникарсиз бўлади.

Худои шундай, ўртача энининг ўртача баландлигига нисбати ҳам бирдан катта ва иккидан 
кичик бўлиши максадга мувофиқдир (В:Ь=1+2). Бунда залнинг узунлиги, икки кўндаланг девор 
оралиғида ва сахнали залларда орка девордан сахна пардасигача 30 метрдан ошмаслиги лозим.

Бундан ташкари, биноларнинг максадга мувофиклик турига боглик холда хар бир 
томошабинга 4-8 м3 зал хажми тўгри келиши керак. Сахнали залларда залнинг хажмини 
ҳисоблашда саҳнанинг ҳажми кўшилмайди. Ҳар бир томошабинга 8 м’-га якин зал хажми тўғри 
келадиган бинолар концерт заллари бўлади. Чунки бу запларда реверберация вакти кагга ва 
кайттан товушнинг кечикиш интервали юкори бўлади.

Зал сигими 600 кишидан ортик тамошабинга мўлжалланган бўлса, зални балконли килиб 
куриш мақсадга мувофикдир. Бу эса залнинг ҳажмини кичрайтириб, унда акустик мухитни 
яхшилашга сабаб бўлади. Бунда балконнинг чиқиб турган кисми узуилигини бажон ости 
бўшлиғининг ўртача баландлигига нисбати 1,5 дан катта бўлмаслиги лозим. Аксинча, балкон 
остида товуш тиник эшитилмаганлиги сабабли акустика коникарсиз бўлади. Балкон шифти 
сахна йўналиши бўйича кия кўтарилган бўлиши лозим. Бунда киялик шундай бўлиши лозимки, 
ундан кайтган товуш факат залнинг охирги кисмнга таркалиши керак. Агар киялик бурчаги 
катга бўлса, ундан кайтган товуш нурлари залнинг ўрта кисмига тушиб, букда кайпан товуш 
вакги 0,05 секунддан анча ортик бўлади. Натижада, акс-садо пайдо бўлиб, залнинг катта 
кисмида акустик мухит коникарсиз бўлади.

Зал тархи шаклининг биринчи кайтган товуш энергиясининг залда текис тақсимланишига 
таъсири каггадир Зал тарҳини лойиха килишда куйидаги асосий кўрсатмаларни эътиборга 
оляш лозим.

1) Товуш манбаи билан охирги катордаги тингловчи оралигидаги масофа энг кичик 
(минимал) бўлиши лозим;

2) Сахнадан кўриниб турган биринчи каторнинг четки кисмини ўз ичига олувчи бурчак 
етарли даражада кичик бўлиши лозим;

3) Сахна якинидаги девор сиртлари товуш тўлкинларини залга кайтариш хусусиятига эга 
бўлиши лозим;

4) Девор шакли товуш фокусини хосил қилмаслиги лозим;
5) Кўп карра (марта) акс-садо ҳосил бўлиш эхтимолининг олдини олиш лозим, асосан 

параллел деворлар ўртасида.
Юкорида келтирилган талабларнинг барчасини бир пайтда эътиборга олиш анча мураккаб 

ҳисобланади, жумладан, биринчи ва иккинчи талаблар. Шу сабабли лойиха қилишда биринчи 
навбатда максадга мувофик ечимни кабул килиш лозим.

Меъбрий акустик мухит яратиш ва талаб этнлган реверберация вакгини ҳосил ккпиш учун 
залда товуш ютувчн материал ва конструкциялар ишлатилади. Товуш ютувчи материаллар
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залнинг ва шифтларннннг маълум кисмларига кўйилади. Қуйидаги расмда залнинг кайси 
қисмларига товуш ютувчи материалларни қўйиш кераклиги кўрсатилган.

2.12-расмдан кўриниб турибдики, товуш ютув| 
материалларнинг ўрнатиладиган жойларини аникла 
учун биринчи навбатда товуш манбаининг жойи 
аниқланиб, ундан охиргн каторда жойлашган А- 
нукгага тўғри чизик ўтказиш лозим. А нуктад! 
ўтказилган тўғри чизикларни шифтда туташган жоР 
фойдали кайттан товуш чегарасини аниклайди. 
сабабли шифтда кесишган нуктанинг ўнг тарафига 
товуш ютувчи материалларни ўрнатиш мумкин.

Шундай килиб, табиий акустикали заплар учун к; 
йидаги талаблар бажарилиши керак:

1) Барча тингловчиларни етарли товуш энергияси 
билан таъминлаш лозим;

2) Залда акс-садо ва товуш фокуслари пайдо бўд 
маслиги учун диффузияли товуш майдонини хосил қғ 
лиш лозим.

3) Талаб зтилган, меъСрий реверберация вактини 
хосил қилиш лозим. Юкоридаги талабларнин

бажарилиши оптимал хажмий-режавий ечим танла 
олинишига ички декоратив пардоз материалларнинг хусусиятига боглик

Такрорлаш учун саволлар: .
1. Бинодаги табиий акустика залнинг қайси кўрсаткичларига боглик?
2. Акустик жиҳатдан хар бир одамга залнинг неча мз хажми тўгри келади?
3. Залнинг узунлигини энига нисбати бирдан кичик бўлганда акустик мухит кандай 
бахоланади?
4 . 1/.В нисбат 2 дан катта бўлганда, акустик мухит кандай бахоланади?
5. Залларда табиий акустик мухит яратиш учун асосан кайси тапаблар бажарилиши лозим? |

2.5. Акустик хисоблар натнжасида залларнинг хажмий-режавнй
ечимини аниқлаш

Юкорида келтирилган назариялардан шуни хулоса қилиш мумкинки, маъруза ва шунг*
ўхшаш зал типидаги хоналариинг асосий акустикасини 
бахоловчи критериялардан бири реверберация вакти экан. Бу 
турдаги биноларда сўзларни аниқ, тиник ва тушунарл|| 
эшитиш учун тўгри товуш тўлкинларидан девор ва шифтдан 
биринчи кайтган товуш тўлкин оралигидаги вакт фарки 0,03 
секунддан ошмаслиги лозим. Маълумки товушнинг хаводаги 
тезлиги 340 м/с. Агар кечиккан товуш вакти 0,03 секунд 
бўлса, у холда тўгри товуш нурларидан кайтган товуш 
иурларииинг фарки 10 м бўлади, яъни 340 0,03 в  10,2 м.

Демак, реверберация вакги 0,03с дан унча катта 
бўлмаслиги лозим. Қуйндаги расмда баъзи бир зал типидаги 
бинолар учун талаб этилган реверберация вакти келтирилган.

2.13-расм Турли заллар учун меъбрий таклиф этилган реверберация вакти:500 ва 2000 Гц) 
частоталар учун:

1-маъруза заллари;
2-драмтеатр ва кинотеатрлар; |
3-опера ва концерт заллари.
Расмдан кўриниб турибдики, маъруза заллари учун меъбрий реверберация вакти 

бошкаларига нисбатан кичик экан.

<*) Иш
> ю оо

(0 ,0 5 * 0 ,1)Ь

2.12-расм, Залда товуш ютувчи 
материалларни куриш тавсия этилган 
девор ва шифт кисмлари. (кўйиш 
мумкин бўлгаи кисмлар -  штрих 
килинган):

а - деворда; б - шифтда.
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Хисобий реверберация вакгини аниклаш ва акустик графоаналитик услуб ердамила зал 
биносининг оптямал хажмий режавий счимини аниклаш мумкин Бундан ташкари 
ишлатилайтган зал тиоидаги бииоларнинг акустикасини хам бу услуб брдамида аниклаш 
мумкин. Агар ишлатилабтган биноларнинг акустикаси коникарсиз бўлса, реверберация вақти 
аникланиб кўш имча эквивалент товуш ютувчи юзалар майдони аникланади. Товуш ютувчи 
материаллар ердамида аникланган товуш ютувчи юзалар кўшимча тарзда жихозланиб пардоз 
килинади. Акустик ҳисоблар натижасида маъруза залининг оптимал хажмий режавий ечимини 
аниклаш  куйидаги мисолда келтирилган.

Мисол: М аъруза залининг хажмий-режавий ечими ва хисобий ревербераиия вакти 
аникланиб меъЁрий реверберация вакти билан таккослаб кўрилсин.

М аъруза залинипг ўлчамлари: зал узунлиги 1_=20 м; эни В= 15 м: ва баландлиги Ь= 10 м.
Биринчи навбатда графоаналитик услуб ердамида тўгри ва шифтдан кайтган товуш 

нурларининг ф аф игиии  кўрамиз. Бу график 2 .14-расмда кслтирилган. Шу фафнкка асосан 
товуш  тулкин узунликларини куйидагн жадвалга киритамиз

2.4-жадвал.
Зал баландлиги 10 м булганда, тў ф и  ва кайтган 

товуш нурларининг фарки

Ҳисобий
нукталар

Товуш 
иурларининг 

шнфтгвча бўлпш  
узунлиш , м

Шифтлан 
каГггган говуш 

иур узунлиги, м

Тўгри товуш 
иур узунлиги, 

м.

Кечиккан тояуишан тўф и  
товуш иур узунлигининг 

фарки, м.

А 7.5 9 3,3 7.5+9-ЗД-12Л

Б 8 9,6 7.2 8+9,6*7,2-10,4

В 8,8 10,6 ч 11 8,8+10,6*11-8,4

2.4-жадвалдан кўриниб гурибдики, зал баландлиги 10 м бўлса, А ва Б хисобий нукталар 
учун шифтдан қайтган товуш  нурларидан тўф и  товуш нурларининг узунлигини фарки 10 
мстрдан ортик экан. Дсмак, бу нуқталар учун реверберадия вакти 0,03 секунддан ортик бўлиб, 
бу  холат акустик жихатдан рухсат этилмайдн.

2 .14-расм Маъруза зали учун тўгри ва шифтаан кайтган 
товуш нурларининг графиш.
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4
Чунки залнинг катта кнсмнда акустик мухит коникарсиз бўладн. Қониқарлн акустик мухит 

яратиш учун залнинг баландлигинн 7,5 метр кабул киламиз. Бу холат учун товуш тўлк'*" 
узунликларини 2.5-жадвалга киритамиз.

I
2.5-жадвал.

Зал баландлиги 7,5 м бўлганда, тўгри ва кайттан товуш нурларининг фарки.

Ҳисобий
нукталар

Товуш 
нурларини 
шифтгача 

бўлган 
узунлиги, м

Шифтдан 
кайтган 

товуш нур 
узунлиги, м

Тўгри
товуш

нур
узунлиги

,м.

Кечиккаи 
товушдан тўгри 

товуш нур 
узунлигини 

фарки, м.

А 5 6,6 3 3 8 3

Б 5,7 7,6 7Л 6,1

В 6,8 8,8 11 4,6

Дсмак, жадвалдан кўриниб турибдики залнинг барча хисобий нукталарида ксчиккан 
товушдан тўғри товуш нур узунликларини фарки талабга жавоб берар экан.

Шу сабабли маъруза залининг баландлигн Н-7,5 м; эни В=15 м; ва узунлигини 22 мс 
кабул қилсак қуйидаги нисбат шарти бажарилади. 1:2:3.

Худди шу усулда Си дсворлардан кайтган товуш нур узунлигидан тўгри товуш н>Р 
узунлигининг фаркини аниклаш мумкин. .

Юкоридаги графоаналитик услуб Срдамида кабул килинган тадбир залда акустик мух(*" 
** яратиш учун тўлик жавоб бсра олмайди. Шу сабабли залнинг хисобий рсверберация вактоц 

хисоблаб, уни талаб этилган реверберация вакти билан таккослаймиз. Бунинг учун бирин» 
иавбатда залнинг хажми хисобланади.

4

Залнинг хажми:
У=7,5х5х22,0=2475 м3

500 ва 2000 Гц частота учун талаб этилган реверберация вакти 1,0 сек.га ва 125 Гц учун 1,4 
сск. га тенг.

Залда хакикий реверберация вактини аниклаш учун дастлаб товуш ютиш коэффициенти I 
товуш ютувчанликии эквивалент юзасини аниклаш учун куйидаги жадвални тузамиз.

2.6-жадвал.
Тингловчи ва бўш ўринларни товуш ютувчанлигини эквивалент юзасини аниклаш

Тингловчилар ва бўш 
ўринлар

Сони,
п,

доиа

Қуйидаги частоталарда, (Гц) А ва 
А-п катталиклар, м2

125 500 2000
А А*п А А-п А А-п

Зални 70% тўлдириб 
ўтирган тингловчилар 154* 0,2 30,8 0 3 46,2 0,35 53,9

Буш жойлар (Сгочдан 
катгик ўтиргичлар) 66 0,02 и л 0,03 19,8 0,04 26,4

* - Зал 220 та тингловчи учун мўлжалланган.



2.7-жадвал.
Зал ички сиртларииииг товуш ютувчи эквивалент 

юзасини аниклаш

Зал ички сиртининг 
матсриали

Юзас
и,
м2

Қуйцдаги товуш частотапар учун 
(Г ц). а  ва а-З катгаликлар, м

125 500 2000
а а*3 а а-8 а а-5

1. Шифт бўялган бетон 330 0,01 3,3 0,01 з,з 0,02 6,6
2. Деворни 2 м дан юко- 
риси сувок килинган

350 0,01 3,5 0,02 7,0 0,03 7,5

3. Деворнинг 2 м сатҳи- 
гача калинлиги 5-10 мм 
бўлган егоч панел билан 
обшивка килинган 
(девор билан панел 
ўртасида 50 мм хаво 
бўшлиги колдирилган)

148 0,25 37 0,06 8,9 0,04 5,9

4. Пол-асфальт устидан 
паркет килинган

300 0,04 12 0,07 21 0,06 18

5. Ёғоч сахна 45 0,1 4,5 0,1 4.5 0,08 3,6
б.Дереза 50 0,35 17,5 0,18 9 0,07 3,5
7.Қўшимча товуш 
ютувчи юза

1200 0,06 72 0,04 48 0,04 48

2.7-жадвалдаги материалларнинг товуш ютиш коэффициенти а  1-иловадан кабул килинган. 
Юкоридаги жадваплардан фойдаланиб, хар бир товуш частоталари учун, торуш 

ютилишининг умумий эквивалент юзаларини аниклаймиз.
125 Гц учун:

А™= 3,3+3,5+37+12+4,5+17,5+72+30,8+13,2 = 194 м \
500-Г ц учун:

2000 Гцучун:
Аум= 3,3+7+8,0+21+4,5+9+48+46,2+19,8 = 168 м2; 

А™= 6,6+7,5+5,9+18+3,6+3,5+48+53,9+26,4 = 173 м2;

Куйидаги формула ёрдамида ўртача товуш ютиш коэффициентини аниклаймиз:

А,

125-Г ц частота учун: 

500-Г ц частота учун: 

2000-Г ц частота учун:

ум
“ >Т ~

194а -  = —  = 0,16; 
*  1200

”  1200

173
1200

а ўр=ТГ^Г = 0,14

Демак, Оўр< 0,2 бўлганлиги сабабли реверберация вактини куйидаги формула ердамида 
аниклаймиз:

125 Гц частота учун:
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500 Гц частота учун: 

2000 Гц частота учун:

V  2475
Т =  0,163— -  =  0,163 =  2,1 с;

Аум 194

2475
Т = 0,163 — *  2 ,4  с; 

168

2475
ТН), 163— -— =  2,35 с. 

173

Ҳисоблар натижасидаи маълум бўлдики, хдқикнй қнсобланган реверберация вакгн тал, 
этнлган рсвербсрацня ваюгндан катга экан. Шу сабабли залда товуш клувчи юэалар майдониь* 
кулайтириш лозим. Бунинг учун куйидаги формула Срдамида талаб этилган ўртача товуш ютии 
коэффициентини аниклаш лозим.

ф(а ўр)
т э \  0 ,1 6 3 -V
ур

125 Гц частота учун:
Т .Э -Зум

/  тэ\  0 .163-2475  
<1’И р  Ь  , ,  л п п  = 0 '23ур/ 1,4 1200

Иловадаги 3-жадвалдан ф (а ^ )  га асосан ( а ^  ) =  0,205 ни аниклаймиз 

500 ва 2000 Гц частоталар учун: 4

/ Л 0163^2475 ^  
ур /  | о . "1200

бундан а^р =  0,29.

Бунга асосан, тапаб этилган умумий товуш ютишнинг эквивалснт юзасини аниклаймиз. 
125 Г ц частота учун:

А”  = • Аур^ум** 0 ,205 .1200=246 м2;

500 ва 2000 Г ц частоталар учун:

А”  = « £  • 5 « =  0 ,29-1200=348 м2;

Залда меъСрий акустик мухит бўлишлиги учун канча кўшимча товуш югиш юзал| 
кераклигини аниклаймнз:

125 Гц частота учун:

А”  -  А ,« =  246-194 =  52 м2;

500 Г ц частота учун:

348-168 =  180 м2;
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2000 Гц частота учун:

348-173= 175 м2;

Агар 2.12-расмга асосан товуш ютувчи материаллар қўйиладиган чегарани аникласак, ен ва 
орка деворларда

4x20x2+4x7,5 = 190 м2;

шифтда эса 1x10х2+2( 15-2) х7 = 131 м2;

Умумий юза 190+131 =321 м2 бўлади.

Шуни таькидлаб ]7тиш лозимки, залнинг хажми жуда катта бўлганлиги сабабли, 
рсвербсрация вактини камайтириш баъзи кийинчиликлар тугдиради.

Бизнинг мисолда залнинг нисбий хажми 2475:220 = 11,2 м3/одам. Маъруза заллари учун 
бундай хажм рухсат этилган хажмдан хам анча катга хисобланади. Чунки бу турдаги биноларда 
1 кишига тугри келадиган нисбий хажм 4-5 м3 оралигида бўлиши керак.

Демак хулоса килиб шуни айтиш лозимки, залнинг бапандлиги ва режавий ечимлари янада 
камайтирилса, акустик мухит янада яхшиланади.

Куйидаги жадвалда баъзи маъруза ва анжуман залларининг кўрсаткичлари келтирилган:

2.8-жадвал

Залларнинг хоссалари

Запларнинг номи
Сиги-

ми,
одам
сони

Ҳажми,
м1

Нисбий
қажм,

м3/одам

Сахнадан 
энг охирги 
кдторгача • 
бўлган 

масофа, м

Москва Давлат 
университети аулиторияси 
(МДУ)

200 1048 5 14

Варшавада фан ва 
маданият саройининг 
маъруза зали.

400 1800 4,5 17,5

МДУнинг катта 
аудиторияси 520 3144 6 24

Москвадаги Смольний 
майдонидаги анжуман зали

520 5000 9,5 20

Самарканд Давлат 
Меъморчилик-курилиш 
институтининг катга 
маъруза зали

300 1567 5,2 19,0
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Смольний майдонидаги анжуман залинииг нисбий хажми катта (9,5 м7одам) бўлганлиги

2 .15-расм. Товуш кайтарувчи 
курилмаларни куйилиш 

схемаси:

а  - сахна енидаги шифтга;

б  - сахна Снидаги ен ! ■
деворларга.

Катта анжуман залларида ва аудиторияларда тингловчиларнинг жойлариии амфигеатр 
та^зида курилса, унинг акустикаси максадга мувофик бўлади. Бунга мисол килиб Самарканд 
Давлат архитектура-курилиш институтининг катта маъруза зааини келтириш мумкин. Чун! 1 
бунда тингловчининг кўриши яхшиланиб; сахнадан охирги каторгача бўлган масофа кискара; 
ва сўзларни аник-тиник эшитилиши ошади. Баландлиги катга бўлган залларнинг акустикаст 
яхшилаш учун куйидаги тадбирлар килинади: биринчи навбатда сахнага якин деворларда ва 
шифтда махсус товуш кайтаргичлар курилади. Бунинг схемаси 2.15-расмда кўрсатилган. Буна1"’ 
товуш кайтаргичлар товуш энергиясини сахнага якин жойларга хамда залнинг иккинчи кисми 
хам етказади.

Товуш кайтаргичлар табиий холда товуш ютиш коэффициенти кичик бўлга1 
материаллардан тайерланиши лозим.

Товуш кайтаргичнинг ўрнатилиш баландлиги ва холати шундай бўлиш лозимки, агар тов; 
манъбаидан А нуктагача бўлган масофа 8-10 м дан ортик бўлса, кайтган товуш нурдан тў« 
товуш нур узунлигининг фарки 10 м. дан ошмаслиги керак, яъни улар орасидаги фарк вак 
0,03 с. дан ошмаслиги лозим. Шу талаблар бажарилса, залда акустик мухиг яхши бўлади.

Такрорлаш учун саволлар:
1. Залнинг хажмий-режавий ечими кайси акустик критерияга кўпрок боғлик?
2. Материаплариинг товуш ютиш коэффициенти канлай аникланади?
3. Аудитория ва анжуман залларида меъерий акустик мухит асосан нималарга боглик?
4. Зал ва аудиторияларда акустик мухитни яхшилаш учун кандай тадбирлар кўрилади.
5. Қайтган товуш тўлкинларидаи тўгри товуш тўлкиндари орасидаги вакт фарки ме1 

талабларга асосаи канча бўлиши лозим?
'6 . Меъерий ва хисобий реверберация вакти орасидаги фарк неча фойиздан ошма 

лозим?

сабабли унинг акустикаси коникарсиздир.



I

III БОБ. ҚУРИЛИШ АКУСТИКАСИ

3.1. Шовкин манбалари ва бинода 
шовкиннинг таркалиши

Шовкин деб кенг маънода одамларга екмайдиган, кайфиятига сапбий таъсир этиб, эшитиб 
тушунишига халакит берувчи товушга айтилади. Одамга шовкиннинг таъсири унинг босим 
сатхига, частотасига ва узок муддатли таъсир даражасига боглик бўлади.

Маълумки, екимли товуш, мусика, яхши ашула одамларнинг кайфиятини кўтариб, ишлаш 
кобилиятини оширади

Ёкимсиз товуш, узок вакт таъсир этадиган шовкин одамларнинг психологиясига салбий 
таъсир этиб, иш кобилиятини кескин тушириб, хар хил касбий касалликлар келиб чикишига 
сабаб бўлиши мумкин.

Жуда юкори босим, сатхидаги (130-140 дБ дан ортик) шовкин одам кулогида огрик пайдо 
килади ва хатго кулок пардаларини йиртиб одамни контузия ҳолатига хам туширади

Демак, одамларнинг яхши. кўтаринки кайфиятда ншлаши, маданий дам олиши ва кундалик 
жамоат-маиший ишпар билан шугулланиши учун уларни шовкин таъсиридан химоя килиш 
лозим. Бунинг учун биринчи навбатда шовкин манбаларнни аниклаш лозим.

Техноген ва демографик прогресс натижасида шовкин манбалари ҳам кескин ошиб 
бормокда. Асосан шовкин манбаини иккига бўлиш мумкин.

Биринчиси - бино ичидаги шовкин. Бунга санитар-техник ва инженерлик ускуналари, хар 
хил электр асбоблар, бапанд мусика ва бошкалар мисол бўлади.

Иккинчисига - ташкаридаги шовқин. Бунга транспорт, саноат корхонапарида ишлаб 
чикариш жараСнидан чикаСтган шовкин ва бошқапарни мисол келтириш мумкин.

Товуш босимининг сатхини одамларга таъсир даражасига боғлиқ хвлда шовкинни уч 
гурухга бўлипГмумкнн. %

1-гуруҳ - товуш босимининг сатҳи 40 дБ гача бўлиб, бунда товуш кучсиз бўлиб, одам бу 
товушларга унча аҳамият бсрмайди; Н-гуруҳ - товуш босимининг сатхи 40 дБ дан 80-90 дБ гача 
бўлиб, бунда шовкин манбаи радио, телевизор, ўзаро сўзлашиш ва бошкалар бўлиб, бу 
товушларни одам кулоғи барчасини кабул килади ва бу дииапозонда товуш сифатларини 
ажрата олади; Ш-гурух - товуш босимининг сатхи 90 дБ дан 120-130 дБ гача бўлади. Бу 
товушпар сатхи 120-130 дБ дан юкори бўлса, кулок пардасини йиртиб юбориши мумкин. Агар 
шовкин 100-120 дБ сатҳда бўлса эшитиш аъзоларига зарарли таъсир этиши мумкин.

Паст сатхдаги давомли шовқин ҳам одамларнинг асабига зарарли таъсир кўрсатиши 
мумкин.

Қуйидаги жадвалда баъзи шовқин манбаларининг босим сатхи келтирилган.
3.1 -жадвап.

Шовкин манбаларининг товуш босим сатхи

Шовкинни объектнв бахолаш 
(хусусияти) Шовкин манбаси

Товуш 
босимининг 

сатхи, дБ
Паст,
Жим-жит

Эшитиш чсгараси (погонаси). Баргларнинг шитирлаши, кучсиз шамол 
шовкини 1м масофадаги шивирлаш. Пастовозда мусика

0 -10

Шовкинли Мсъсрий холатда галлашиш 50-60
Бир нсча метр масофадаги баланд овозда гаплашиш 60-70

Жудв шовкинли Овоз кучайтиргичдан таркалаётган баланд мусиқа 70-80
Симфоник орксстр 80-90
Саноат шовкини 90- 100

Диском форт 7 м масофадаги юк автомобилининг шовкини 90-110
Лневматик вибратор иш вактидаги ва вибрацияланадиган механизмлар 
шовкини

110-120

Эшитиш органларида огрик 
пайдо килувчи погона

3 м масофадаги реактив самолбт шовкини 130- 140
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Амалибтда одамларни шовкин таъсиридан химоя килишда ва шовкинга қарши курашишда 
куйидаги услублар қўлланилади:

1. Товуш манбаининг ўзида;
2. Товуш кпувчи матсриаллар ердамида; >
3. Шовкинга карши изоляция;
4. Меъморий режавий-ечимлар врдамида.

Биноларда шовқиннинг асосий таркалиш конуниятларин”
(турларини) кўриб чикамиз. Шовқиннинг бинода таркалғ 
графиги 3.1 -расмда кўрсатилган.

Расмдан кўриниб турганидек, агар товуш манбаи бино 
конструкцияларига богланмаган бўлса, яъни, радиокарнай 
товуш кучайтиргич, унда товуш энергияси хонани ажрат 
турувчи тўсикнинг тебраниши туфайли узатилиб, бундай шс 
кин хаво шовқини деб атапади. Қаватлараро епмага еки бош*а 
конструкцияларга тушабтган зарба таъсиридан бино 
хоналарига тарқалабтган товуш зарба шовкини деб аталади.

Зарба шовкини одамлар кадамидан, раксдан ва бош 
механик куч (болға) зарбасидан хосил бўлади.

Вибрацияланадиган конструкциялардан узатиладиган шов- 
кин конструкцияга махкам богланган в и б р а ц и я л а н а д и га н  
асбоблар, насослар, вентиляция ва лифт курилмаларид; 
таркалиб, бундай шовкин структуравий шовкин деб аталади. 

Маълумки, товуш қаттик жисмларда сув ва хаводагига 
нисбатан тез таркалади. Масалан: товуш тезлиги хавода 340 м/с бўлса, сувда 1450 м/с, бетонда 
4000 м/с ва металлда 5100 м/с бўлади.

3.2. Шовкинга карши айрим мухандислик 
• ч тадбирлар

№' :
Фукаро ва саноат биноларини лойиха килишда, бинонинг максадга мувофиклик талаби: 

асосан, шовкинга карши тадбирлар кўрилиши лозим. Бу бўлимда асосан бинода хосил бўлии. л 
таркалабттан шовқинга қарши айрим тадбирлар келтирилган. Бу тадбирлар куйидаги услублар 
асосида амалга оширилади:

1. Меъморий-тархий ечимлар ердамида;
2. Товуш ютувчи материаллар ердамида;
3. Ҳаво шовкинидан товуш изоляцияси ёрдамида;
4. Зарба шовкинидан изоляция килиш брдамида;
5. Вибрацияланадиган мсханизмларни изоляция килиш брдамида.
Бино лойихасининг асосан тархини чизишда шовкин манбаларини асосий хоналардг 

етарли даражада узокрок жойлаштириш лозим.
Бу услуб брдамида товуш манбасидан таркалабтган шовкинни 10-20 дБ га камайтириш 

мумкин.
Ҳаво шовкинидан товуш изоляцияси учун товуш кайтариш коэффициенти нисбатан кат, 

бўлган яхлит ташки тўсик конструкцияларни кўллаш, икки ва ундан ортик катламли деразапаР 
ўрнатиш, дарвоза ва эшикларга кўшимча товуш ютувчи материаллар коплаш ва девор хамда ора 
бпма сифагида кўп катламли конструкцияларни қўлпаш оркали эришиш мумкин. Бу тадбирл?** 
брдамида товуш манбасидан таркалабтган шовкинни паст частоталарда 30-40 дБ га ва юкор 
частоталарда 50-70 дБ гача товуш изоляциясини таъминлаш мумкин.

Товуш ютиш коэффициснти нисбатан катта бўлган акустик материаллар билан копланган 
тўсик конструкциялар брдамида шовкинни тахминан 20 дБ гача камайтириши мумкин-.

Зарба шовкинидан йзоляция куйидагилардан иборат. Маълумки, зарба шовкини одамла 
кадамидан, раксдан, алохида зарба берувчи механик ва бошка кучлар таъсиридан таркалади. Е 
шовкинни пасайгириш учун зарбани узатувчи конструкциялар орасига зарбани сўндирувчи 
товуШдан изоляцияловчи материаллар кўйилади. Фуқаро биноларида зарбани пасайтирувчи
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3.1-расм. Шовқиннинг 
бинода таркал иши: 

1-хаво шовкини; 2-зарба 
шовқини; 3 ,4-структуравий 

шовқин.



элементларни - юмшок пол сифатида қаватлараро епма конструкция устига яхлнг килиб 
курилади. Бундан ташқари яхлнт плита кўринишидаги пол (сиқилувчи пол) бпмага эластнк 
таглик оркали таянтириб кўйилади. £ки оддий еғоч полларда лага бнлан Спма конструкцня 
орасига юмшок товуш кам ўтказадиган материаллар қўйилади.

Юмшок поллар зарба шовкинини 10 дБ га пасайтирса, "сузувчи поллар" эса шовкинни 30- 
40 дБ га пасайтиради.

Саноат биноларннинг ора епмаларига тебранувчи механизмлар бки внбраторлар махкамлаб 
қўйилган бўлса, ундан структуравий шовқин бинонинг барча конструкциялари бўйича тар- 
калади.

Тарқалабтган шовкинни камайтириш максадида тебранувчи механизм билан конструкция 
орасига виброизоляция ва эластик материаллар; аморпгизаторлар кўйилади.

3.3. Инженер ва санитар-техник асбоб ускуналар шовқнннга 
карши айрим тадбирлар

Маълумки, қурилган хар бир бинода маълум микдорда инженер ва сашггар-техник 
ускунапар кўзда тутилган бўлиб, кўпинча улар бинодаги шовкин муҳитини оширишга сабабчи 
бўладилар. Инженер ва санитар-техник асбоб ускуналарга куйидагиларни мисол килиб 
кўрсатиш мумкин: иссиклик ва сув таъминоти тизимидаги насослар: лифт ва хаво 
алмаштирувчи курилмалар; сув, канализация тизимлари ва бошкалар. Юкорида келтирилган 
курилмаларнинг ишлашидан ҳаво шовкини ва структуравий шовқин ҳосил бўлади. Мисол 
тарикасида 3.7-расмда насос ўрнаггилган хонадан бошқа хоналарга товуш энергиясининг

тарқалиш схемаси кўрсатилган.

Насос ўрнатилган хона тепасидаги яшаш хонасидаги 
товуш босимининг умумий сатҳи (дБ) қуйидаги формула 
ердамида аникланади.

+10ь»/,° (3.10)

бу ерда и  - ора бпмадан ўтаСтган ҳаво шовқини 
босимииинг сатҳи; Ц  - конструкцияларнинг тебраниши 
ва товуш энергиясининг таралишидан ҳосил бўлган 
структуравий шовкин босимининг сатҳи; Ь„ - ташки 
шовқин манбапари таъсиридан хосил бўлган товуш 
босимининг сатҳи.

Агар умумий товуш босимининг сатхи ва ташки 
шовкин сатҳлари маълум бўлса, хонада курилмадан 
таркалайтган шовқин босимининг сатхини аниклаш 
мумкин.

ОраСпманинг ҳаво шовқинидан изоляцияси қуйидаги 
формула Срдамида аниқланади:

К = Ьу -Ь „  + 101б—, (3.11)
А

бу ерда Ц. - насос ўрнатилган хонада шовкин 
босимииинг сатхи, дБ; 5 - ора бпманинг юзаси, м ; А - 
хонада товуш ютувчан сиртларнинг эквивалент юзаси. 
м .

Агар 8 = А бўлса, Ьв куйидаги йфодадан аникланади.

и * Ь у -Я  (3.12)
Мисол: Ҳаво ва структуравий шовкин босимини сатхларини катгалигини аниқланг?

3.7-расм. Ндсос ўрнатилган 
хонадан яшаш хоналарига товуш 

энергиясининг таркалиш 
схемаси:

1 - амортизаторли пойдевор.
2 - эластик бирикма;
3 - кувурлар изоляцияси;
4 - эластик катламли кронштейн;
5 - эластик катламли таянч.
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Дастлабки маълумотлар: насос ўрнатилган хонада товуш сатхининг босими Ц  = 90 дБ 
хонада эса Ь=55 дБ. Ора Спма конструкцияси яхлит оғир темнр-бстондан иборат бўлиб, 
калинлиги 160 мм. Ора Спма устидан рулон пол Стқизилган.

Плитанинг сирт зичлиги -  Р=2500х0,16=400 кг/м^, қуйидаги формула брдамида К. 
аниқлаймиз:

Дс.мак, лонадап* шовқин мухити тулшича структ>равин шовкпнга богликэкан. Чунки, 55- 
40= 15 учун тузатма 0,2 дБ бўлади.

1.П'Ч»я'и.чга кяршн аПрнм тадбирлар учун мисол тарикяснла насос курилмаларнни олам! 
Чуики ва шовқпн хавода 340 м/сск, тсзлнкда бстонда 4000 м/с ва метаплда 5100 м/сск.
тсзликда таралади. Шу сабабли биринчи навбатда насос ўрнатилган хоиада тебраниш оркали ] 
таралабтган шовкинни пасайтириш, яъни насос ва насосга бириктирилган металл қурилмалс 
нинг бино конструкцияларига бевосита тегиб турган кисмларини ажратиш лозим.

Бунинг учун биринчи навбатда насос курилмасининг пойдевори билан пол оралиги.* 
амортизатор ўрнатилади.

Трубаларни изоляция қилиш учун узунлиги 600 мм дан кам бўлмаган эластик бирикг" 
киритилади. Девордан тешиб ўтказилган қувур атрофи минерал момик, асбест толаси, кигиз 
бошкапар билан яхшлаб изоляция килинади. I

Эластик бирикмалар кўйилгандан кейин кувурлар тепага осилиб йки пастидан таян1 
кўйилиб махкамланади. Қувурларнинг осилган ёки таянч қўйилган жойларига албатта эласти) I 
катлам куйилиши лозим. Демак иситиш козони ўрнатилган хонада кувурлар деворлар 
бевосита тегиб турмаслиги керак. Насос ўрнатилган хонанинг шовкинга карши изодяцияси 3. 
расмда кўрсатилган.

Агар ора Спма еки деворнинг хаво шовкинидан изоляция индекси 50 дБ дан кам бўлмас 
(К=50 дБ) ва хаво шовкинининг сатхи структуравий шовкинга якинлашса, осма шифт & 
эластик девор ўрнатиш лозим. Эластик девор қуриш учун куйидаги ишлар бажарилад 
калинлиги 6 мм бўлган текис асбофанера, ўлчами 50x50 мм ва бир-биридан 800-1000 V.! 1 
масофада кўйилган бгоч рейкаларга шуруплар брдамида махкамланади. Шуруп била! I 
асбофанера оралиғига эластик катлам кўйилиб махкамланади. *

Осма шифт гипсдан таййрланган курук штукатуркадан курилиши мумкин. Бунинг уф 
ўлчами 50x50 мм, €ғоч бруслар бир-биридан 800-1000 мм масофада ора ёпмага бириктирил! 1 
ва уларга қурук сувок плиталари махкамланади. Плита билан ора ёпма оралигидаги хаг I 
бўшлиги минерал момик, шлакли момик бки бошка товуш ютувчан ашб билан тўлдирилаю I 
Ора Спма билан Сгоч брус орасига хам товуш изоляцияси учун катлам кўйилади.

Маълумки, саноат биноларида ишлаб чикариш жарабни, кўпинча маълум бир шовкин билг 
амапга оширилади.

Саноат биноларидаги шовкин манбаларидан куйидаги турдаги шовқинлар таркалади:
1. Ҳаво шовкини; 2. Зарба шовкини; 3. Структуравий шовкин.
Бир каватли саноат биноларида асосан хаво шовкини кузатилади. Зарба ва асос 

структуравий шовкин эса кўп каватли биноларда учрайди. Инженер ва ишлаб чикарғ

К -  1018- -  23 1$400-10 »  50 дБ.
т

Куйилаги формула ердамида ни аниқлаймиз:
и  = Ц -К  = 90-50* 40 дБ. 

Ташки шоккнн таъсирини хисобга олмаганда,

3.4. Ишлаб чиқариш ва саноат шовқинига 
карши тадбирлар
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курилмаларини тебраниши (вибрация), зарбаси, ва хаво шовкини ўраб турувчи 
конструкцияларда тебранишни уйғотиб, улар уз навбатида товуш манбаидан анча узок 
масофапарга хам шовкин тўлкинларининг таркалишига сабаб булади.

Кўпинча саноат биноларида шовкинли мухитни яхшилаш учун курилиш акустикасининг 
шовкинга карши комплекс услубларидан тўла бки бутунлай фойдаланмаганлиги сабабли, бу 
биноларда шовкинга карши тадбирларнннг кийматини ошиб кетишига олиб келади. Қурилиш 
акустикасининг шовкинга карши услубларига куйидагиларни келтириш мумкин:

1. Товуш изоляцияси; 2. Товуш ютувчашшк; 3. Товушни экран (тўсик) билан тўсиш; 4. 
Рационал хажмий-тарихий ечим;
5. Рационал конструктив ечим.

Лойиха килишда курилиш акустикасииинг шовкинга карши услуби ердамида хисоблаш 
учун дастлаб саноат бино хоналарида товуш босимининг кутилган сатхини аниклаш лозим.

Товуш манбаининг тўлик акустик хоссасининг кўрсаткичи товуш қувватидир. Бу шовкин 
кўрсаткичи бинони товуш изоляциясига, хажмий ва тархий ечимига, архитектурасига боглик 
эмас. Шу сабабли ишлаб чикариш курилмасинииг бу кўрсаткичи, уни ишлаб чикарган 
заводнинг техник хужжатида кўрсатилган бўлади. Шундай килиб, товуш манбаининг, яъни 
ишлаб чикариш курилмасининг техник паспорти, уларнииг хонада ўрнатилиш жойи ва сони 
аник бўлса, товуш босимининг сатхлари йигиндисини аниклаш мумкин. Аникпанган 
катгаликни товуш босимининг рухсат этилган сатхи билан солиштириш мумкин. Иловадаги 5- 
жадвалда баъзи бир саноат бинолари цехлари учун товуш босимининг рухсат этилган сатхи 
частота характеристикаси келтирилган.

Агар товуш манбаи изоляция килинган кўшни хонада бўлиб, шовкин тўсик конструкциялар 
оркапи ўтса, унда хисобий нуктада товуш босимининг кутилган сатхи куйидаги формула 
Срдамида аннклаиади.

Ь ;= и  -  ДЦ« -Ю18Ви +6 дБ, (3.13)

Д Ь * = 1 0 1 е В „-10188,+ К|, (3.14)
Ш 0 1 1

бу ерда = 101бХЮ * - хонадаги барчатовуш манбаларидан таралавтган товуш куватини 
к

октава сатхининг йигиндиси;
т  - хонадаги товуш манбаларининг сони;
В„ ва Вш - берилган октава полоса частотасида изоляция килинган ва шовкннли хонанинг 

доимий катталиги, м2;
5, - изоляция килинган хонага шовкин ўтказабтган тўсик констуркцияси юзаси, м2;
Я, - тўсикнинг хаво шовқинидан изоляцияси, дБ.

Шовкинга карши тадбир танлангунга кадар биринчи навбатда, хар бир октава полоса 
частотасида талаб этилган товуш босими сатхинин пасайишини аниклаш зарур.

Барча товуш манбалари ишпаб турган хонада талаб этилган товуш босими сатхининг 
пасайиши куйидаги формула йрдамида аникланади.

ди.э ~ Ь -1 -н
бу ерда Ь -  барча шовкин манбалари томонидан хисобий нуктада хосил килинадиган товуш 

босимининг сатхи;
Ь„ -  хисобий нуктада норматив рухсат этилган товуш босимининг сатхи, дБ.

3.5. Ш овкинга карши курилиш акустикасннннг 
айрим тадбирларини танлаш

Юкорида кайд килинганидек, саноат шовкинига карши қуриладиган тадбирлар товуш 
манбаида, товуш изоляцияси, товуш ютувчан тўсиклар ва махсус химоя воситалари билан 
амалга оширилади.

Товушдан изоляция килиш услуби кўпинча шовкинли хоналарда ва алохида обьектларда 
шовкинни сезиларли даражада пасайтиради. Иш жойларида шовкинни кескин пасайтириш учун
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биринчи навбатда курилманинг алохида кисмларини товушдан изоляцияловчи коплама бил^п 
ўраш лознм. Қопламанинг ички сиртига товуш кпувчан материал - катлам кўйилади.

Баъзи бир шовкин чикарувчи қурилмалар тўсик коснтуркциялар Срдамида хоналарни бош р 
кисмларидан изоляция килинадн. Баъзи цехларда товуш манбалари жуда кўп бўлиб ишч ил. 
сони кам бўлади. Бундай холатда кам сонли хизматчилар учун махсус товушдан изоляциялов’ 
кабина кўллаш максадга мувофик бўлади.

Агар товуш манбаидан чикавтган шовкинни товушдан изоляцияловчи тўсиклар, 
копламалар билан пасайтириш иложи бўлмаса, у холда товуш ютувчи қўшимча тадбирл; 
кўллаш мумкин. Бу услуб брдамида шовкин сатхини ўртача 6-8 дБ га тушириш мумкин.

Шу сабабли бу услубни шовқин сатхи унча катта бўлмаган саноат биноларида кўллаш 
мумкин.

Кагта цехларда товуш ютувчи услуб брдамида шовкин сатхининг пасайиши ш
баланд.‘1нгнга тўгрп пропориионал экан. Хисобнй иуктадан шовкин манбаигача бўлг'
масофани цех баландпиги Ь га нисбаги товуш сапхннинг пасаГшшнга богликлигини куйпда: 
мисолдан кўриш мумкин:

Агар / /11—0,5 бўлса, товуш ютилиши самарадорлиги 2-4 дБ бўлади; / /Ь=2 бўлгандя 
самарадорлнк 10 дБ бўлади ва / /Ь=6 бўлса, самарадорлик 12 дБ бўлади. Демак, ц1 
баландпиги пасайиши билан шовқин сатхи ҳам пасаяр экан. Агар цех майдонида бир-бирид! 
тенг масофаларда шовкин манбалари жоПлашган бўлса, товуш ютиш услуби Срдамида, товуш 
манбаидан 1,5-2 м масофадаги иш жойларида товуш сатҳини 5-6 дБ га тушириш мумкин.

Товуш ютилиши самарадорлигини ошириш максади 
нафақат шифт юзалари, балким деворларнинг юко|
кисмлари хам товуш ютувчан материаллар билан жп- 
хозланади. Пролети узун цехларда бўйлама деворларнинг 
юкори кисмлари товуш ютувчан материал билан ж 
ҳозланиб, кўндаланг икки томонига хам товуш юти
хусусиятига эга диафрагмалар кўйилади. Тархининг шак. 
квадрат ва тўртбурчак бўлган цехларда бўйлама ва 
кўндаланг товуш ютувчи диафрагмалар кўйиш максадга 
мувофик хисобланади. Бу турдаги товуш ютув( 
диафрагмаларнинг кўйилиш схемаси 3.8-расм 
кўрсатилган.

Кейинги вакгда товуш ютувчи сифатида турли бадиий 
меъморий шаклга эга, том бпмани юк кўтарув] 

консгрукциясига осилган жихозлар кенг қўлланилмокда. Улар шар, призма, конус, куб ва х 
хил шитлар шаклида бўлиши мумкин. Уларнинг схемаси 3.9-расмда кўрсатилган

3.8-расм. Товуш ютувчи 
диафрагмапарни жойлаштириш 

схемаси.
1 - шифтга жойлаштириш:
2 - бўйлама ва кўндаланг диафрагма



Иш жойларини шовкиндан ҳимоя қилиш учун экранлар ҳам кўлланилади. Экраннинг 
самарадорлиги унинг товуш ютнш хусусиятига боглик.

Экран самарадорлигининг асосий кўрсаткичи цсх баландлигининг экран баландлигига 
нисбатидир.

Агар цех баландлигининг экран баландлигига нисбати Н/Ь > 0,6-0,8 оралигида бўлса, иш 
жойларида шовкин сатхини 12 дан 15 дБ гача тушириш мумкин Экран схемаси 3.10-расмда 
кўрсатилган.

3.10-расм. Товуш манбаини экран билан тўсиш:
1 - товуш манбаи, 2 -  экран, 3 - шифтга ўрнатилган товуш ютгич,

4 - иш жойи.

« 3.6. Шахар қурилишида шовқиига қарши
мухандисл ик тадбирлари

Яшаш массивлари, ва шахар кўча ва йўлларида харакатланайтТан транспорт воситалари 
асосий шовкин. манбаи бўлиб хисобланади. Бундан ташкари шахар курилишида темир йўл 
поездлари, хаво транспорти воситалари, трансформаторлар ва турар-жой бинолари тўпланган 
жойлардаги шовкин манбалари ҳам эътиборга олиниши лозим.

Йирик шахарларда кўча шовкини йилига ўртача 1 дБ га ортиб борар экан. Ўзбекистон 
ривожланган мамлакатлар каторига кириб борар экан, бу кўрсаткич республикамизнинг катга 
шахарларида яқин 15-20 йил сакланиб колади. Демак, Ўзбекистоннинг магистрал кўчаларида 
хам 2015-2020 йилларга келиб кўча шовкини 7-10 дБ га ошиши мумкин. Шу сабабли шахар ва 
яшаш массивларини лойиха килишда, хамда шахар курилишида шовқинга карши кураш актуал 
масалалардан бири бўлиб колаверади.

Агар барча -Транспорт воситаларидан чикаСтган шовкин сатхини пасайтириш иложи 
бўлганда, шахар қурилишида шовкинга карши кураш масаласи хал бўлган бўлар эди. Хорижий 
мамлакатлар олимларининг тадкиқотлари шуни кўрсатмоқдаки, ушбу масаланинг тўла-тўкис 
ечими якин йилпар атрофида хал бўлмас экан.

Москва шаҳридаги Шимолий Чертанова яшаш массиви лойихаси ва курилишида бу 
масалага бошкача Сндашилган. Бунда барча инженерлик иншоотлари, трансформатор 
подстанциялари ва автомобил йўлларининг бир қисми ер остига жойлаш гирилган. Шу сабабли 
бу яшаш массивининг ахолиси шахар шовкинидан деярлик химоя килинган.

Шахардаги барча шовкин манбаларини хисобга олган холда, кутилаёттан шовкин сатхидан 
кслиб чиккан тарзда архитектуравий-тархий ва қурилиш-акустикасининг услублари ердамида 
шовкинга карши тадбирлар кўриш лозим.

Шовқинга карши курашда куйидаги тадбирлар кўллаиилади:
1. Шовкин манбаининг ўзида;
2. Архитектуравий-тархий. Бунда ахоли яшамайдиган бинолардан экран, шовқиндан 

химояланган экран-бинолар, тўсик-экран, ихота дарахтлар ва бошкалардан тўсиқ сифатида 
фойдаланилади;
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3. Қурилиш-акустикаси услуби Срдамида. Буида дераза ва ташки тўсик конструкцкм 
сифатида товуш изоляцияси юкори бўлган материал ва коиструкциялар қўлланнлади.

Транспорт окимининг шовқини товуш сатхининг эквивалент (дБА) кўрсатхичи биг< 
бахоланади. Бу кўрсаткич транспорт ҳаракатланаетган биринчи катордан 7,5 м. масофада тов^ 
сатхи ўлчангандан кейин, куйидаги формула Срдамида аникланади.

(3-15)
л м

Бу ерда Т - ўртача товуш сатхларининг даврий вакти, с;
и - маьлум чегарадаги товуш сатхининг вакт интервали, с;
I - сатхлар интервалининг рақами (Н Д ... .^ ) .

Агар Т 100% ни ташкил этса, унда I» Т га нисбатан фойю хисобида ифода этилади. Ьд 
катгалик маълум вақт даврида транспорт харакатининг интенсивлигига боғлик холда товуш 
сатҳини ўлчаш натижалари Срдамида аниқданади. Транспорт харакатининг интенсивлиги 
п>]000 дона/соат бўлса 10 минутдан кам бўлмаган вакт даврида 300 марта товуш сат 
ўлчаниши лозим. Ўлчашлар оралигидаги вакт 2 дан 3 секундгача бўлади. Агар п=500-10( 
дона/соат бўлса, 20 минутдан кам бўлмаган вакт даврида 600 марта ва п<500 дона/соат бўлганма 
30 минутдан кам бўлмаган вакт даврида 900 марта ўлчаш лозим бўлади.

Товуш сатхлари шовкин ўлчагич (шумомер) асбоб брдамида лентага Сзиб олиш натижаси*"' 
ўлчанади.

Мисол: Магистрал йўл енида жойлашган яшаш бинолари учун транспорт шовкини рухс 
этилган даражасини аникпанг.

Шовкин сатхи 30 минут давр вактида 900 марта ўлчанган. Товуш сатхи ўлчанган 
катталикларини 5 дБА шггервалга бўлиб, натижаларини 3.3-жадвалга бзамиз.

__________________________________________________________ 3.3-жадвал.
Товуш
сатҳи-
нинг

интерв
али,
дБА

Товуш 
** -сатҳи 

ўртача 
катталиги, 

ЦдБА

Товуш 
сатхлари- 
ни ўлчаш 

сони
и

Товуш 
сатхининг 

таъсир 
вакти, с

Товуш 
сатҳлари- 
ни таъсир 
вакти, I, %

( | •100 ,ь' 
катталик

38-42 40 369 738 41 41106,ид = 
410000

43-47 ’  45 163 326 18,1 572322
48-52 50 144 288 16 1600000
53-57 55 123 246 13,7 4320000
58-62 60 76 152 8,4 8400000
63-67 65 18 36 2 6324000
68-72 70 7 14 0,8 8000000
Жами: 900 1800 100 29706642

3.15 формула ердамида Ьд ш  ни аниклаймиз.

Ь а 3«»= 1018 — 29706642 = 55 дБА 
э 100

ҚМҚ 2.0.08-% гй асосан тузцтма аннкланади: объект жойлашган ўрни -  +5 дБА; сут 
вакгида -  +10 дБА.

Рухсат этилган сатх Ьд зкв=30 дБА га тенг. Агар тузатмани хисобга олсак,
^Аэхв~ 30 + 5 + 10 = 45 дБА 

Демак товушнинг эквивалент сатхи рухсат этилган сатхдан 10 дБА га катта экан, яъни 
~ ^Лт$ 38 55-45 »  10 дБА.

72



3.7. Бинода ва курилиш майдонларида 
кутиладиган шовкинни аниқлаш

Шовкин манбаларининг хусусиятлари, тавснфи аник бўлса, қурилиш майдонининг хисобий 
нуктасида бўладиган шовкин сатхини аниклаш мумкин.

Бу катталик куйидаги формула Срдамида аникланади.

ЬдмаЯдом = Ьдэа ** ДЦх “  “  АЬаихот# (3.16)
бу ерда Ьд ш -  ш о в к и н  манбаининг шовқинланиш тавсифи, дБА;

ДЬах. - шовкин манбаидан хисобий нукгагача бўлган масофага боглнк холда товуш 
сатхининг пасайиши, дБА;

АЬлэкр _  товуш йўлидаги экранлар билан шовкин сатхи пасайиши;
АЬлихота — ихота дарахтлар тизими ердамнда товуш сатхи пасайиши, дБА. (ҚМҚ 2.01.08- 

96.33 жадвалдан қабул қилинади).
Агар маълум товуш босим сатхига (Ь) эга г масофада тургун товуш манбаи бўлса, у холда Г| 

масофадаги товуш сатхи Ь| куйидаги формула брдамида аникланади.

Ь| = Ь -  201§ -̂ (3.17)
Г

Бунда масофани ҳар икки баробар ошишида товуш сатҳи 6 дБ га камаяр экан.
Агар товуш манбаи чизикли бўлса, унда говуш сатҳи куйидаги формула Срдамида 

аниқланади.

1.1 = 1 ,-1018- (3.18)
г

Бунда масофанинг икки баробар ошишида товуш сатхи *3 дБ га камаяди. Чизикпи товуш 
манбаларига темир йўл посздлари, тўхтовсиз автомобиль транспорт окими ва шахардаги барча 
бошка шовкин манбалари киради. Бино хоналарида бўладиган товуш сатхи куйидаги формула 
ердамида аникланади. • %

Ьахон* “  Ьа маГион2 “  Д̂ Адсраза» (3.19)
бу ерда ЬАмаГиоиг -  хона деразасидан 2 метр ташкаридаги товуш сатхи, дБА. Бу катталик 3.18-чи 
формула Срдамида аникланади. Бунда ихота дарахтлар чизигида товуш сатхи пасайиши ҳисобга 
олинмайди;

АЬлдсрам -  дераза конструкцияларида товуш сатхи пасайиши, дБА, 9-жадвалдан кабул 
килинади. 4 4

Майдонда бки бино хоналарида талаб этилган бки зарурий товуш сатҳи куйидаги 
формулалар ердамида аникланади.

^Цп майаои ” А̂майдон! “ Цяа.р.).) (3.20)
А Ь а тэ.хока “  1~*А хома "  ^А  эка р.э., (3.21)

бу ерда Ьа -  майдонда Ски хоналарда рухсат этилган товуш сатхи, КМК 2.01.08-96 дан 
кабул килинади.

3.8. Шовкинга карши архитектуравий
тархий услублар

Шаҳар курилиши лойиҳасининг барча боскичларида яшаш массивлари ва яшаш 
биноларини шовкиндан химоя килишнинг чора-тадбирлари кўрилган бўлиши лозим. Демак, 
шахарнинг бош тарҳи лойиҳасининг бошлангич боскичида ва келажакдаги ривожланишини 
эътиборга олган холда куйидагиларни ҳисобга олиш лозим: аэропорт транспорт
коммуникациялари; яшаш массивларини жойлаштириш; кўкаламзор ва ободонлаштириш; 
келажакда қурилиши кўзлапган майдонлар; саноат корхоналари; маъмурий ва маиший хизмат 
кўрсатиш биноларини жойлаштириш; жамоат ва дам олиш - истироҳат богларини яратиш ва 
бошкалар шулар жумласидандир.
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Буларнинг барчасини ахар курилишида шундай табиий жойлаштириш лозимки, улд^1
ўзининг таркибий гурухи, максадга мувофиклиги, хажмий ва тарчий ечимлари, бадиий-архитек- 
туравий услублари билашЕшахарни шовкиндан самарали химоя килиш билан, биргалиқ— 
меъбрий акустик мухит яраташ учун хизмат килсии.

Бунинг учун шахар ва яшаш массивларини лойиха килишда ишлатилиши ва максад 
мувофиклиги бўйича майдонларга ажратиб, чегаралаб чиқиш лозим: Масалан: яшаш массиви, 
саноат райони, маиший-хизмат майдонлари ва ташки транспорт.

Буларнинг хар бирида рухсат этилган шовкин сатхи турличадир. Шу сабабли кат 
транспорт окимига эга машстрал кўчалар яшаш массивларини кесиб ўтмаслиги керак ИДаха 
ларда транзит юк поездпарини тўхтовсиз ўтказиб юбориш учун айланма темир йўллар кўзда 
тутилган бўлиши лозим. Ш 1

Янги темир йўл ва тсмйр Йўл бекатлари билан яшаш массивларини химоя полосаси бил. 
ажратиш керак. Масалаи,, биринчи ва иккинчи категорияли темир йўллар учун хим{ 
полосасини эни 200 метр, III ва IV каггегория учун 150 м ва бошка темир йўлларда 100 м д-.. 
кам бўлмаслиги керак. Бу масофа четки темир йўл ўкидан бошлаб хисобланади.

Агар акустик хисоблар натижасида асослаган бўлса, бу масофа 50 метрдан к?м 
бўлмаслигига рухсат этилади.

Шовкиндан химоя тадбирлари кўрилмаган яшаш массивларидан тезкор магистрал кўчани! 
четигача бўлган масофа 10? м дан, шахарлараро магистрал кўчаларда 75 м дан, туманлараро 
магистрал кўчаларда 50 медан ва бошка кўчаларда 25 м.дан кам бўлмаслиги керак Бошка 
холатлар учун бу масофа тегишли равишда асосланган бўлиши лозим.

Яшаш массивларидаги биноларии транспорт ва бошка шовкин манбаларидан химоя килн 
учу н энг самарапи тадбир тўсик ва экраилар хисобланади.

Экранлар Срдамида шовкин сатхи пасайишининг аник хисоби мураккаб бўлганлиги 
сабабли, амалий услуб ёрдамида аниклаш максадга мувофиқ хисобланади. Бу хисоб куйида! 
тартибда бажари дади.

Маълум масштабда шовқин манбаи жойлашган майдоннинг тархи ва кўндаланг киркик! 
чизилади. Шу чизмага экраи ва шовқин аникланаетгаи хисобий нуқта хам чизилади. Бу схема 
3.11-расмда кўрсатилган. Шовкин манбаи эиг четки транспорт харакати полосасида бўлиб, кўча 
сатхидан I м баландда жойлашган деб олинади. 3.11-расмга асосан а, в ва с масофалг 
аникланади. Бунда <1 = (а-^в)-с. Иловадаги 10-жадвалдан 5 га боглиқ холда экраида тову) , 
сагхининг пасайиши Ьдкр аииклаиади

а - девор; б - девор ва бино; в - гаром (тупрок уюми); г - ўра (арик); ШМ - шовкин манбаи; ҲН - хисобн 
нукта; - экраннинг самарали баландлиги.
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3.11-расм. Экранлар ёрдамида товуш сатхининг пасайишини аниклаш учун хисобий схемалар:
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Қабул қилинган экран узунлигига боғлик холла шу расмдан сн ва аг  бурчак аникланиб, 
товуш  сатхининг пасайиши ЛЬдэкр«1 ва АЬдэцмг лар нловадагн 11 -жадвалдан кабул килинади. 
Иловадаги 12-жадвалдан ЛЬлмр«1 ва АЬлхраг катталикларни фаркига асосланган холда тузатиш 
кабул килинади. Бу тузатиш кўрсаткичи кичик бўлган товуш сатхига қўшипади.

АЬдэкр =  АЬджр а |  + Л, (3.22)

бу ерда АЬлэкр- экран конструкцияси билан хисобий нукгада товуш сатхи пасайишининг 
самарадорлигини кўрсатади.

М исол: Хисобий нукта учун экран сифатида кабул килинган бинода шовкин сатхининг 
самарапи пасайишини аникланг. Ҳисобий нукта бнно ортида жойлашган бўлиб, бу схема 3.12- 
расмда кўрсатилган. расмдан а, в ва с масофаларини аниклаймиз. а=53 м; в=48 м ва с=61 м; 
бундан <1 =  (53+48)-61 =  40 м.

Иловадаги 10-жадвалдан Ь 'а>ч, =  24 дБА, бунда <1>6 учун энг кагга кўрсаткич кабул 
кипинади. а |= 4 5 °  ва а 2=  65°

Ш у иловадаги 11 -жадвалдан АЬлэкра! =3,5 дБА, АЬА,кра2 =8,2 дБА. Буларнинг фаркини 
аниқлаймиз.

ДЬа экраг - ДЬАэврСц *  8,2-3,5 *  4,7 дБА.

Иловадаги 12-жадвалдан тузатма Л = 1,7 дБА эканлигини аниқлаймиз. Экран 
самарадорлигини аниклаймиз.

АЬа экр *  ДЬАэкрСС! + Л = 3,5+1,7* 5Д дБА.

Демак, хисобий нуктада шовкин сатхи 5,2 дБА-.га пасаяр экан.

3.12-расм. Бино ёрдамида товуш сатхи пасайишини 
аниклаш схемаси.

Такрорлаш учун саволлар:
1. Шовкин деб нимага айтилади?
2. Шовкинга карши кандай тадбирлар кўрилади?
3. Ҳаво шовкини деб нимага айтилади?
4. Зарба шовкини деб нимага айтилади?
5. Структуравий шовкин нима?
6. Изоляция индекси деганда нимани тушунасиз?
7. Саноат шовкинига каршн канака тадбирлар кўрилади?
8. Шовкинга карши курилиш акусгикасинннг му^ндислик тадбирларини айтинг?
9. Шовкин босими сатхи пасайтиришнинг самарали услубларини айтинг?
10. Ҳаво шовкинини изоляциялаш индекси нима?
11. Зарба шовкинининг изоляция индекси нима?
12. Шовкиннинг одамга физиологик таъсири канака?
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Ш -БУЛИМ .

ЕРУҒЛИК ТЕХНИКАСИ.
1 .Б О Б . Б11НО ХОНАЛАРИНИ ТАБИИЙ ЁРУҒЛИК БИЛАН ТАЪМИНЛАШ.

Меъморчиликда биноларни ички хоналарини табиий бруғлик билан таъминлашда хамда 
дераза юзаларини аниклашда Сруглик техникаси мухим ахамиятга эга. I •
Деразаларнинг дастлабки умумий юзаси қуйилаги формула брдамида аникланади.

!> е „ К, По  
100  г„ ■ г,

Оер к. . (1.1)

бу ерда; 5п- хон а  п оли и и  юзаси, м ;
е„ -  табш Ш  С ритилганликни норматив козф ф и аи енти , бу куйидаги 

формула срламида аникланади:

е„ = ^ ‘ -т 'С ,  (1.2)
е'" - ён том он д ан  ёритилганда учинчи йруглик иклими учун табиий ёритилганлик 

коэффициенти (ҚМҚ 2.01.05-98); 
ш -Сруғлик иклим коэффициенти (КМҚ 2.01.05-98); 
с  -  и кли м и и н г серкуеш лик коэффиииенти (ҚМҚ 2.01.05-98);
К ,- запас коэффициентп (ҚМҚ 2.01.05-98);

- л ср азаи и и г Сруглик х«рактеристикаси (ҚМҚ 2.01.05-98);
К и - кпрам а-карш н турган  бииодан дераззга  еоя туш иш ини хисобга олув 

к<-}ффииие1гт (К М Қ  2.01.05-98). _ I
умумг.й ўткчвўЛ ан ди к  коэф ф и ц исити . Бу куйидаги формула

Срдам 1!да аш ж лан ади:
г„= Г |  г ,-г3 г4.г}, (1.3)

г Дсраза ш и ш асш ш  ёруглик у |казувчаи.чик коэф ф нциенти , (ҚМҚ2.01. 05-98) 
г 2 -  Дераза ромларида ёруғликни камайишини хисобга олувчи коэффициент (ҚМҚ 

2.01.05-98);
г з -Ю к кўтарувчи конструкцияларда ёругликни йўколишиии хисобга олув' 

коэффициент (Ёи томондан еритилганда гз=1) (ҚМҚ 2.01.05-98); 
г  4 — Қу£ш тўскич конструкцияларда сруғлик нурларини йуколишини хисобга олувчи 

коэффициент. (ҚМҚ 2.01.05-98); 
т; -Фонар остидаги химоя тўрида еруғлик нурларини йўколишини хисобга олув 

коэффициеит(ҚМҚ 2.01.05-98);
Г| - Хона ички гўсикларидан йруғлик нурларини кайтишидан табиий еруғлш 

коэффициентини ошишини кўрсатувчи коэффициент ( ҚМҚ2.01. 05-98)

1.1. Табиий ёритнлгаиликни хисоблашнинг 
умумий коидалари.

Қурилиш техникаеида еритилиш еритилганлик билан бахоланади. Сирт еритилганлиги 
(лк), сиртға тушаСтган Сруғлик Окимининг Ф (лм) ёритилганлик сирт юзаси А (м ) га нисба 
билан аникланади, яъни

ФЕ = — , лк ( люкс) А '
(1.4)

Табиий шароитда хонадаги табиий еритилганликнинг кийматини абсолют бирли» 
(люксларда) аниклаш, кўплаб омилларга боғликлиги учун максадга мувофик эмас.
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Шу сабабли ўзгарувчан табиий йритилганликни бахолаш учун нисбий киймат табиий 
Сритилганлик коэффициенти (Т.Ё.К.) кўлланилади.

Т.ё .К. бино ичидаги кандайднр М нукта осмон Сруглиги туфайли хосил килинадиган 
табиий Сритилганлик Е м нинг айни пайтдаги бутунлай очик осмон гумбази остидаги ташқи 
горизонтал еритилганликнинг киймати Ғн га нисбатидир, яъни

Аммо бу формулани хали курилмаган бинода. яъни лойихалаш жараснида хонадаги 
Сритилганликни бахолаш учун ишлатиб бўлмайди. Шунинг учун хисобларда осмон гумбази 
бркинлиги бир текис деб олинади ва бритилганликни табиий Сритилганликнинг геомстрик 
коэффициенги (Т.ё .Г.К) тарзида аникланади.

Т.Ё.Г.К ни аниклашнинг график усули А.И.Данилюк томонидан яратилган. График 
усулнинг маъноси куйидагичадир. Бино бки хона кандайдир ярим сфера остида жойлашган деб 
олинади. Бу ярим сфсра 100 меридианлар ва 100 паралеллар систсмаси билан горизонтал 
проекциялари тенг шартли 10000 та (100 х 100) булакчапарга бўлинган. Ёруғлик техникасидаги 
тўрт бкли бурчак конунига асосан бундай бўлакчалардан ўтган бруглик нурлар дастаси ярим 
сфера марказидаги нуқтада бир хил бритилганликни хосил қилади. Яъни дераза оркали хисобий 
нуктага ўтадиган бруглик нурлари дасталари (тўрт бкли бурчаклар) сони бритилганликнинг 
ўлчами бўлиб хисобланади. (1.1.- расмга каранг).

е м =  ■ 100 % , (1.5)
Е  ■_

У

у

11

У
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1.1 ,-расм. Т.Ё.Г.К.ни аннклашга доир: а-ярим сферанинг -
шартли 10000 бўлакка бўлиниши (устидаи кўриииши).

Б-хонадаги М нуюанинг Сритилиш схемаси: 1-хона дсворидаги дсраза; 2-шартли осмон 
гумбазининг сирти; А|В)С|Д|-шу сиртнинг М нуктадан дераза оркали кўринадиган кисми; 
А2В2С2Д2 -  А1В1С1Д 1 нинг горизонтап текисликдаги проекцияси. 3-М нуктага тушайтг] 
шартлн бигга иурга мос келувчи осмон гумбази сиртидаги элементлар бўлакчалар.

Т.Ё.Г.К. олиш учун деразадан С нуктага ўтган шартли ёруглик нурлари сони П 1ХП2 ни 
10000 га бўлиб, 100 га кўпайтирилади. Т.Ё.Г.К. киймати ( е )  маълум бўлса, бино ичидаги ишчи 
юза са*1хидан хар кандай нукта учун Т.Ё.К. (е) нн, еритилганликка таъсир этувчи омилларни 
барчасини хисобга олиб, аниклашимиз мумкин.

Олинган кийматларга асосан бинонинг характерли киркимида Т.Ё.К нинг ўзгар»!_  
конунияти курилади. Бунда биринчи ва охирги хисобий нукталарии девор €ки парда девор 
сиртидан 1 м масофада килиб олинади. Шартли ишчи юза сифатида одатда полдан 0,8 
бапандликда бўлган горизонтап юза кабул килинади. Ҳисоб нукгаларининг сони 5 тадан к| 
бўлмаслиги керак., ва улар орасидаги масофа 2 м дан 4 м атрофида килиб кабул килинади.

1.2. Н ормялаш тирилгян тябиий Сритнлгянлик 
коэффициенти с„ ни тянляш.

КМҚ 2.0/.05-98 га асосан 5 та ёруглик шушми бўлиб, ёруглик иқлимига бўлиш харитаси 
тузилган. ҚМҚ 2.01.05-98 даги жадвадга асосан ёругяик иқлимларига кирувчи маъмурий 
районяарминг айримлари келтирилган. Ишнинг кўришга доир разрядини П-жадвалдан аниқла* * 
мумкин.

Турли Сруглик иклимларида жойлашган саноат корхоналарининг бинолари табиц 
усулда Сритилганда Т.Ё.К.нинг нормалаштирилган киймати е„ ишни кўришга доир разрядига
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кўра Ш-еруғлик иклими учун бн томондан бритилганда ва комбинациялаштирилгаи усулда 
Сритилганда зенит фонарлар билан аниқланади.
Т.Ё.К.нинг нормалаш гирилган кийматлари тураржой ва жамоат бинолари учун ен томондан 
Сритилганда кабул килиниши мумкии.

I, II, IV ва V еруглик иклимлари учун е„-нинг киймати куйидаги формула билан 
аникланади:

е . ^ - е . т с
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II- БОБ.

ЁН ТОМОНДАН ЁРИТИЛГАНДА ТАБНИЙ ЁРИТИЛГАНЛИКНИ 
ҲИСОБЛАШ АЛГОРИТМИ.

Табиий Сритилгаиликни хисоблаш учун қуйидаги маьлумотларнн билиш керак:
1. Биноиинг (цехнинг) вазифаси, ишнинг кўришга доир характеристикаси ва 

фаркланадиган объектнинг энг кичик ўлчамлари;
2. Бинонинг лойихавий кўрсаткичлари: узунлиги, эни, баландлигини, шунинп : 

шартли ишчи сиртилан деразанинг юкори кисмигача бўлган баландлигини;
3. Бинонннг йруглик нклими харитасида жойлашган ўрнн:
4. Қаршисида бино йўк еки борлигини, бор бўлса унинг карниз ёки парапети тепасигг 1 

бўлган баландлигини, лойихалаштирилабтган ва каршидаги бинолар орасид! I 
масофани, шунингдек каршидаги бинода кўлланиладиган пардозл<ш! 
материапларини;

5. Лойихалаштирилаетган бино деразасининг 
ориентациясини;

6. Ёруглик ўгказувчи материал ва ромнинг материалинн хамда деразанинг мумк 
бўлган жойлашувинн (вертикал ё к и  горизонтал);

7. Шифт, девор ва полиинг материалига хамда пардозига боглик холда ёруглик 
кайтариш коэффициеити;

8. Кўзни камаштирувчи куёш нурларидаи, куёшдан химоя килувчи курилмал 
кўлланилиши зарурлигини;

Табиий ёритилгашшкни хисоблаш дераза юзасини аииклаш бўйича дастлабки хисобдан 
ва табиий ёритилганлик коэффициенти (Т.ё .К) ни кийматини бинонинг характерли кирки| 
бўйича шартли ишчи сирт сатхидаги хисобий нукталарида текширувдан ташкил топади.

Дераза юзасинн аниклаш бўйича дастлабки хисобларии тартиб билан бажариш таюн'.ч- 
этилади.

Ҳисобий нукгалардаги табиий ёритилганлик коэффиииенти кийматини аниклашг" 
куйидаги тартибда бажариш таклиф этилади:

1. Шаффоф коғозда бир хил масштабда хонанинг плани
ва кўндаланг киркими, дераза ўринлари ва каршисида турган бино габаритларини 

кўрсатилиб чизилади.
2. Биноиииг характерли киркими полдан 0,8 м

баландликда хисобий нукталар бслгиланади. Бундан ташкари киркимга иш жойлар 
шуниигдек деразадан энг узок жойлашган зонапар тушиши керак.

Олдин кайд килиб ўтилганидек, биринчи нукта ташки девордан 1 м масофа ичкарига, 
охирги иукта эса ўрга катордаги колоннадан 1 м масофа берига жойлашган бўлиши кер^ 
Ҳисобий нукгалар орасидаги масофа I... 4 м атрофида бўлиши керак. Нукталар сони 5 тал, 
кам бўлмаслиги керак.

Агар хона икки томонлама бритилса, у хблда хисобни хонаиинг бир кисми (вертикал 
симметрия ўкигача) учун бажаришга рухсат этилади.



2.1 .-расм. Лойихалаштирилабтган ва қаршидаги биноларнинг 
жойлашиш схемаси.

а) Қиркимда П| ва ларни 1-график бўйича аниклаш

.6) Планда п2 ва ларни Н-график бўйича аниклаш.
3. Ҳар бир хисобий нукта учун табиий Сритилганликнинг геометрик коэффициентини 

аниқлаш куйидаги формула билан амалга оширилади:

е а =  0 , 0 1  • и ,  • п 2 , (2.1)
Бу ерда:
•  П| — А.М.Данилюкнинг ушбу ўқув кўлланмадаги 2.1-расм бўйича хона кўндапанг 

кирқимида аникланадиган осмондан дераза оркали хисобий нукгага тушадиган 
нурларнинг сони;
пг -  А.М.Данилюкнинг И-графигидан 2.1-расм бўйича хона планидаги аникланадиган 
осмондан дераза орқали хисобий нуқтага тушувчи нурлар сони.
П|— ни аниклаш учун 1-графикни хонанинг киркими устига шундай куйиладикн, бу 
холда графикнинг кутби хисобий нуқтага тушиши керак.

Осмондан дераза оркали хисобий нуқгага ўтган нурлар сони -  бу П| (2.1.а - расмга 
каранг).
пг-ни аниклаш учун 1-графикда дераза ўргасидаги С нуктадан ўтувчи ярим 

айлананинг тартиб номери аникланади. Сўнгра, Н-графикни план устига шундай 
кўйиладики. 1-графикдаги ярим айлананинг тартиб номерига мос келадиган, II- 
графикдаги горизонтал чизиқ планда дераза ўртасидан ўтсин. (2.1. б- расмга каранг). 
Осмондан тушайтган ва дераза оркали ўтган нурлар сони бу - Пг дир.

Девор баландлиги бўйича деразалар бир неча ярусда (сатхда) жойлашган бўлса, у холда 
хар бир ярус учун П] ва п2 хам алохида аниқланади.

3. Ишчи сиртдаги хисобий нукталар учун дераза ўртасининг «бурчак баландлиги» 0 
ни аниклаш. (8.3.-см).

ўртасининг «бурчак баландлиги» 0  ни аниклаш.
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4. 9 нинг кийматига боглик холда осмоннинг нотекис еркинлигини ҳисобга олувчи 
Ч коэффиииентининг кийматини аниқлаш.

5. Ён томондан еритилганда каршида турган бииолардан кайтадиган еруғлик!
хисобга олувчи Т.Ё.Г.К. Ем кийматиии хисиобий нукгалар учун куйидаги формула ердами_
аниклаиади.

аннкланадип
Е = 0,01 ■ л , • п 2 , (2.2)

Бу ерда: А. М. Данилюкнинг I - графиги бўйича
каршидаги бинодан қўндаланг киркимидаги хисобий

нукталарга дераза оркали ўтадигаи нурлар сони.
»2* бино планида А. М Данилюкиинг П - графиги бўйи> 
каршидаги бинодан дераза оркали хисобий нукталарга ўтадиган нурл;.аликланадиган

сони.
«| ва п\ - қийматларни А.М.Данилюкнинг I ва 11-графиклари бўй№”*

аниклаш, худди П1 ва пг ларни аникпаш каби амалга оширилади.
6. Планда карама - каршида турган бинонинг индексини (2.4. - расмдаги 

белгилашга каранг) куйидагн формула билан хисоблаш.

ва киркимда

2,= ( .  (

г г=

( Р + I )  а

Н ■ (
( Р  + ( )  ■ л,

Х.И. №

В)

2.4,-расм. Каршида турган бинонинг индексини хисоблаш схемаси: 
а - киркимда; б -  планда.

Бу ерда: 1„ ва Н каршида турган бино узунлиги ва баландлиги, М;
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I  - ҳисобий нуктадан ташқи деворнинг ташқи сиртигача бўлган 
масофа, М;

Р -  каршида турган биногача бўлган масофа, М;
а ва -  планда дераза эни ва полдан деразанинг юкорисигача бўлган 

баландлик, М;
7. Ъ\ ва Ъ2 -  ларнинг кийматига ҳамда каршида турган бино фасадининг

пардоз материалларининг турига боглик ҳолда каршида турган бинонинг нисбий ерқинлигини 
ҳисобга олувчи К - коэффициент аникланади.

8. Ҳар бир ҳисобий нуқтадан ташки деворнинг ташқи сиртигача бўлган 
масофа С -нинг бинонинг эии В га бўлган нисбати, яъни £: В аниқланади

9. С : В киймат илгари топилган В : Н), („:  В нисбатлар кийматлари ва 
ўртача Сруглик кайтариш коэффициенти рс? - га асосан г» коэффициентнинг қиймати 

аникланади.
П - коэффициент Сн томондан бритилганда хона ички сиртларидан ва бино- 

га туташиб турган майдондан қайтган курлар ҳисобига Т.ё.К. нинг ошишини ҳисобга 
олади.

11. Ёнтомондан сритилганда Т.ё .К. қуйидаги формула Срдамида аникланади.

+  (2 .3 )

е6 -ни хисобий кийматларига асосан бино киркимида Т.Ё.К. нинг ўзгариш чизиги 
(эпюраси) курилади. Минимал е6 киймат е„ қиймат билан таккосланади.

Агар е6 умн > е„ шарт б ажарилса, у холда деразалар тўғри лойиҳапаштирилган деб 
ҳисоблаш мумкин. Агар шарт бажарилмаса, у холда деразалар ўлчамлари ва уларнинг 
жойлашиши ўзгартирилиши керак ва хисоблашни такрорлаш керак.

НАМУНА УЧУН МИСОЛ:

Ён томондан Сритилганда ҳисобий табиий еритилганлик коэффициенти куйидаги 
формула ердамида аникланади.

* ЛР = ( * Н + 8 » ' К > 'ГГ ^ -  . (1.1)

бу ерда: €б -хисобий нуктапарда табиий бритилганликни геометрик коэффициенти 
(А.М.Данилюкнинг I ва II графиги брдамида аникланади);
Я- булутли осмонни нотекис бркинлигини ҳисобга олувчи коэффициент;

е ю -карама-карши бинодан йруглик нурларини кайтишини ҳисобга олувчи
ҳисобий иуктадаги табиий Сритилганликни геометрик коэффициенти
(А.М.Данилюкнинг I ва II графиги ёрдамида аникланади);

К - карама - қарши турган бинонинг нисбий Сркинлигини ҳисобга олувчи 
коэффициент.

Ҳисоблаш:
Ўлчами 6x9 метр бўлган аудитория хонаси учун дастлабки дераза юзасини аниклаймиз:

Дастлабки маълумотлар:

с _ еш' По 'Кж „  
100 1

Ь*9,0 м; В = 6 м; К3=1,2; К„= 1,0.
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Табиий еритилганликни норматив. коэффициенти куйидаги формула брдамида 
аникланади.

е. = е”' т-С  = 1,5-0,8 0,80 = 0,% |

=1,5 (ҚМҚ 2.01.01-98). 
ш=0,8 (КМҚ 2.01.01-98);
С= 0,85 (КМК2.01.01-98).

7)0- дераза шишасиии еруглик хараюеристикаси ҚМҚ 2.01.01-98
Бунла дастлаб Ь: В нисбат аникланиши лозим; 9 :6  = 1,5. Вундан ташкари хона экини 

(В) шартли ишчи стахдан дераза баландлигига бўлган масофа нисбати аникланадн, яъни I
В : Ь,=6:1,8=3,33.

Демак 7 „=15,66 бўлади:
. Умумий еруғлик ўтказувчаилик коэффициеитиии аниклаймиз.

Г0= П  г2-г, г4-г, I
г 1 = 0,8 (ҚМҚ 2.01.01-98) худдишундай
Г1 =  0,8: г 5=1,0;г < =1,0; гц=1Д
та= 0,8x0,8x1,0x1,0x1,0 = 0,64.

Г|- коэффиниент куйидаги тартибда аникланади:
Биринчи навбатда хона эннни шартли ишчи юза сатхидан дераза баланд- 

лигига бўлган ,\.асофа нисбати аникланади, бу катшшк юкорида аникланган: яъии В 
ь,“3,33.

Ташки девордан ҳар бир хисобий нуктагача бўлган ( масофани хона эни В 
нисбатики хар бир хисобий нукта учун 8.5 ва 8.6 расмга асосан хисоблаймиз:

] ) ^  = М  = о,16; 2) —  = ̂  = 0,33;
В 6 В 6

I  3 (  4 ( 5
3) —  = -  = 0,5; 4) -  = -  = 0,66; 5) - ^  = -  = 0,83.
. 8  6 В 6 8 6

Агар шифт, пол ва девор сиртларини ўртача еруглик кайтариш коэффициеш
шартли равишда /7 = 0,4 деб кабул килсак ва Ь : В = 9 : 6 = 1,5 бўлганлиги сабабли Г| -
козффициент хдр бир хисобий нукталар учун куйидагига тенг: 1-чи хисобий нукта учу»
Г|=1,02; 2-чр хисобий нукта учун г,=1,1; 3 - чи ҳисобий нукта учун г, =  1Д2; 4-хисобий нук! 
учун Г|= 1,5; 5-хисобий нукта учун Г1= 2,22.

Дастлабки деразани умумий юзасиии аниклаймиз:

м . 1 № и  . 1<0. ] « М 6  
л 100 0,64 2,22 142,08

бу ерда, миннмал еруглик тушадиган хисобий нукта учун г,-киймат кабул килинган. 
Демак, аудитория хонаси учун деразаларнинг минимал умумий юзаси 7,28 м2 экан.
Агар битта дераза ўлчамларини 1,8x1,8 кабул килсак (каталог КСИ-85/Уз га асоса>{ 

деразг 
аникланади.

” = 3,24 3,24

Демак, аудитория хонаси учун деразаларнинг минимал умумий юзаси 7,28 м2 экан. | 
ам

битга дераза юзаси § = 3,24 м2 га: У холда аудитория хонаси учун деразалар сони куйидаги^

демак, учта дераза кабул килсак бўлади (1-расм).
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Табиий ёритилганликни геометрик коэффициентини куйидаги формула брдамида 
аниклаймиз:

£„ =0,01(и, п2), (3)

бу ерда: П|- А.М.Дамилюкнинг 1 -фафигн бўйича хонаниш кўндалаиг кесимнла дераза 
ромидан ҳисобий нуктага тушайган еруглик нурларини соии (3.1-расм).

п2- А. М. Даннлюкнинг II -графиги бўйича, хонанинг режасида дераза ромларидаи 
хисобий нуктага туша&тган еругяик иурларини сони.

Ауднтория хонасинн режаси.

3.2-Расм. Ён томондан ёритнлганда А.М. Данилюкнинг 1-графиги 
ердамида дераза ромлари орқали хисобий нукталарга 

тушайтган еруглик нурлари П[-ни аниклаш.

3.1-расм. Ауднтория хонасининг режаснда дераза ромлари орқали 
хисоби нуқтага тушаетган еруглик нурлари пг-ни аникпаш.

ш .
0.80 иш чи

000 100011000 ЮООЧООС

6 0 0 0
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Ҳнсоблаш:
1) П]-ни аниклаш учун I —графикнн хонани кўндаланг кесимига шундай 

кўйиладики, бунда графикнинг маркази О хисобий нукта билан бир нукгада Стади ва дера,
ромидан ўтаСтган нурлар аникпанади (3.2расм).

2) Дераза ромини ярмидан, яъни С] нуктадан ўтаетган графикдаги ярим айланани( 
тартиб раками белгиланади (3.2-расм).

3) II.— графикни хонанинг режасига шундай куйиладики, бунда вертикал ўк ва 
горизонталь тартиб рақами, I - графнкдаги ярим айланани тартиб ракамига тўў{ 
келиб. С нуктадан ўтиши керак. (3.1-расм).

4) П-график оркали дераза ромларидан ўтаСтган еруглик нурлари пг-ни аниклаймиз 
(санаймиз).

№1-хисобий нукта учун П|=18; пг=64; С 1=10.
№2-хисобий нукта учун П|=9; Пг-54; С]=16.
№3-хисобий нукта учун П|=7; П2*50; С|=23.
№4-хисобий нукта учун П|=4; П2=48; С|=29.
№5-хисобий нукта учун П|“ 3; пг=46; С1=35.

Барча хисобий нукталар учун табиий Сритилганликни геомстрик коэффи- 
циентини аниклаймиз:

№1 хисобий нуктаучун е л— 0,01(П|-П2)=0,01(18x64)=11,52.
№2 хисобий нукта учун 0,01(9-54 >=4,86.
№3 хисобий нуктаучун е б- 0,01(7*50)=3,5.
№ 4 хисобий нуктаучун  е б— 0,01(4.48)=1,92.
№5 хисобий нукта учун е б= 0,01(3• 46>* 1,38.

Ч  
\

1  

1

\

\
ҚМҚ 2.01.01-98 дан булутли осмонни нотскис Сркинлигини хисобга олувчи 

коэффициент ч - ни хар бир хисобий нуқталар учун аниклаймиз. ( 3.2-расм).
№1 хисобий нуктаучун в х = 35° = 0,92;
>Га2 хисобий нукта учун в 2 = 22°;<у2 = 0,76;
№3 хисобий нукта учун = 1 6 ° =  0,71;
№4 хисобий нукта учун 0А = 16°;<?4 = 0,71;
№5 хисобий нуқта учун в $ = 10*;9$ = 0,58.;

Барча аникланган кўрсатгичларни юкоридаги (3.1) формулага кўйиб хмсобий таби! 
Сритилганлик коэффициентини аниклаймиз:

№1 хисобий нуктаучун

= «)г, = (1 ̂ 2  0,92)• 1 , 0 2 ^  = 5,72
К.\ 1,2

0  64
№2 хисобий нукта учун ер = (4,86 • 0,76) • 1Д——  = 2,16 

№3 хисобий нукта учун е6р = (3*5 • 0,71) • 1 ,2 2 ^ ^  = 1,60

№4 хисобий нукга учун е6г = (1,92 • 0,59) • 1 ,5^^- = 0,90 

№5 хисобий нукга учун е* = (138-0,58)• 2 ,2 2 -^ -  = 0,94
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Ҳисобий табиий Сритилганлик коэффициентн норматив табний бритилганлик 
коэффициентига нисбатан, ҚМҚ 2.01.05- 98 га асосан, ± 10% фарк килиши рухсат этилади. Бу 
фаркни куйидаги тартибда аниклаймиз.

Ф = ^ ^ - 1 0 0  = °’9^Т?*94 100 = 2,08% 
е, 0,96

Демак хисоб тўгри бажарилган ва кабул килинган деразалар аудитория хонасини 
меъбрий табиий бруглик билан таъминлайди.



1-ИЛ01..

СУВ БУГИ МАКСИМАЛ ЭЛАСТИКЛИГИНИНГ 
(Е, мм, см, уст) ХАРОРАТГА БОҒЛИҚЛИГИ

Ҳ А РО РА Т (Г С  д а н  - 46*С  га ч а
£ ,  мм. Е , мм. Е, мм. Е, мм. Е, мм.

1, *С см. уст. 1,вС см. уст. 1 , ’С см. уст. с м. уст. 1,“С см. уст.
0 4.58 -5,4 2.91 -10.6 1.84 -16 1,13 -23 0,58

-0.2 4.51 -5.6 2.86 •10.8 1.81 -16.2 1.11 -23.5 0.55
-0,4 4,44 -5.8 2.81 -11 1.78 -16,4 1,09 •24 0,52
-0,6 4,36 -6 2.76 -11.2 1,75 -16,6 1.07 -24.5 0.49
-0,8 4.3 -6.2 2,72 •11,4 1.72 -16,8 1,05 -25 0,47
-I 4,22 -6.4 2.67 -11,6 1.69 -17 1.03 -25.5 0,45

-».2 4,15 •6.6 2.63 -11,8 1,66 -17,2 1.01 •26 0,42
-1,4 4.08 •6,8 2,58 -12 1,63 -17,4 0,99 -27 0,38
-.16 4,01 -7 2,53 -12.2 1,6 -17,6 0,97 -28 0,34
•1,8 3.95 -7.2 2,49 -12.4 1.57 -17,8 0,96 -29 0,31
„2 3,88 -7.4 2.45 -12.6 1.55 -18 0.94 -30 0.28

-2.2 3.82 -7,6 2.41 -12.8 1.52 -18,2 0,92 -31 0,252
-2,4 3.75 -7,8 2,36 •13 1.49 -18.4 0,9 -32 0,227
-2,6 3,69 -8 2,32 -13Л 1.46 -18,6 0,88 -33 0,205
-2,8 3,63 -8,2 2,28 -13,4 1,43 -18,8 0,87 -34 0,185
-3 3,57 -8.4 2,24 -13.6 1.41 -19,0 0,85 •35 0,167

-3,2 3,51 •8,6 2.2 -13.8 1.38 -19,2 0,83 -36 0,15
-3,4 3.45 •8,8 2,17 -14 1,36 -19,4 0,82 -37 -,134
-3,6 3.39 -9 2.13 -14.2 1.34 -19,6 0.80 •38 0.119
-3,8 3,34 -9,2 2.04 -14.4 1.31 -19,8 0,79 -39 0,105

3.28 -9,4 2,05 -14,6 1.29 -40 0,093
-4,2 3.22 -9,6 2,01 -14.8 1.26 -20,0 0,77 -41 0,082
-4,4 3,17 -9,8 1.98 -15 1,24 -20,5 0,74 -42 0,072
-4,6 3.11 -  4 -15.2 1.22 -21,0 0,7 -43 0,63
-4,8 3,06 •10 1,95 -15,4 1.19 -21,5 0,67 -44 0,055

-5 3.01 -10,2 1,91 -15.6 1.17 -22,0 0,64 -45 0,048
-5.2 2.96 -10.4 -15.8 1.15 -22,5 0,61

ҲАРОРАТ ЖС ДАН 50 *С ГАЧА

1,"С 0,0 0,1 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9
0 4,58 4,61 4,65 4,68 4,72 4,75 4,79 4,82 4,86 4,89
1 4,93 4,96 5,0 5,03 5,07 5,11 5,14 5,18 5,22 5,26
2 5,29 5,33 5|37 5,41 5,45 5,49 5,53 5,57 5,61 5,65
3 5,69 5,73 5,77 5,81 5,85 5,89 5,93 5,97 6,02 6,06
4 6,1 6,14 6,19 6,23 6,27 6,32 6,36 6.41 6.45 6.5
5 6,54 6,59 6,64 6,68 6,73 6,78 6,82 6,87 6,92 6,97
6 7,01 7,06 7,11 7.16 7.21 7,26 731 7,36 7,41 7,46
7 7,51 7,57 7,62 7.67 7,72 7,78 7,83 7,88 7.94 7,99
8 8,05 8,1 8,16 8,21 8,27 8,32 8,38 8,44 8.49 8 3 5
9 8,61 8,67 8,73 8.79 8,85 8,91 8,97 9,03 9,09 9,15
10 9,21 9?27 9.33 9.4 9,46 9,52 9,59 9,65 9,71 9,78
11 9,84 9,91 9,98 10,04 10,11 10,18 10,24 1031 10,38 10,45
12 10,52 10,59 10,66 10,73 10.8 10,87 10,94 11,01 11,09 11,16
13 11,23 11,31 11,38 11.45 11.53 11,6 11,68 11,76 11,83 11,91
14 11.99 12.07 12^14 12 22 123 12,38 12,46 1234 12,62 12,71
15 12,79 12,87 12,95 13,04 13,12 13,21 13,29 13.38 13,46 13,55
16 13,63 13,72 13,81 13,9 13,99 14,08 14,17 14,26 14,35 14,44
17 14,53 14,62 14,72 14,81 14,9 15т0 15,09 15,19 15,28 15,38
18 15,48 15,58 15,67 15,77 15,87 15,9 16.07 16,17 16,27 16,37
19 16,48 16,58 16.69 16,79 16,89 17.0 17.11 17.21 17,32 7,43
20 17,54 17,64 17,75 17.86 17,97 18,09 18.2 18.31 18.42 18,54
21 8,65 8,77 18,88 19 19,11 19,23 1935 19.47 1939 19,71
22 19,83 19,95 20,07 20.19 20,32 20,44 2 0 3 7 20.69 20,82 20,94
23 •21,07 21,2 21.32 21,45 21,58 21,71 21.85 21.98 22.11 22,24
24 22.38 22,51 22,65 22.79 22,92 23,06 23Д 2 3 3 4 23.48 23,62
25 23,76 23,9 24,04 24.18 24,33 24,47 24,62 24.76 24,91 25,06
26 25.21 25.36 25,51 25,66 25,81 25,96 26.12 26,27 26.46 2 6 3 8
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27 26.74 26т9 27,06 27,21 27,37 27,54 27,7 27,86 28,02 28,19
28 28.35 28.51 28,68 28,85 29,02 29,18 2935 29,53 29.7 29,87
29 30,04 30.22 30,39 30,57 30,75 30.92 31т1 31,28 31.46 31,64
30 31,82 32.01 32,19 32,38 32,56 32,75 32,93 33.121 3331 33.5
31 33,7 33,89 34,08 34,28 34,47 34,67 34,86 35,06 35т26 35,46
32 35.66 35.87 36,07 36,27 36,48 36,68 36,89 37,1 3731 3732
33 37,73 37,94 38,16 38,37 38,58 38,8 39,02 39,24 39,46 39,68
34 39.9 40,12 40,34 40,57 40,8 41,02 41,25 41,48 41,71 41,94
35 42.18 42,41 42,64 42,88 43,12 43,36 43,6 43,84 44,08 4432
36 44.56 44.81 45,05 4 5 3 45,55 45т8 46,05 46,3 46,56 46,81
37 47.07 47.32 47,58 47,84 48,1 48,36 48,63 48,89 49,16 49,42
38 49,69 49.96 50,23 50,51 50,77 51,05 51,32 51,6 51,9 52.16
39 52,44 52,73 52,01 53,29 53,58 53,87 54,16 54,45 54,74 55,03
40 55,32 55,61 55,91 56.21 56,51 56,81 57,11 57,41 57,72 58,03
4! 58,34 58,65 58,96 59,27 59,58 59,9 60,22 6 0 » 60,86 61,18
42 61,5 61,82 62,14 62,47 62,8 63,13 63,46 63,79 64,12 64,46
43 64,8 65,14 65,48 65,82 66,16 66,51 66,86 67,21 67,56 67,91
44 68,26 68,61 68,97 69,33 69,69 70,05 70,41 70.77 71,14 71,51
45 71,88 72,25 72,62 72,99 73,36 73,74 74,12 74,5 74,88 75,26
46 75,65 76,04 76,43 76,82 77,21 77,6 78,0 78т4 78,8 79,2
47 79,6 80,0 80,41 80,82 81,23 81,64 82,05 82т46 82,87 83.29
48 83,71 83,13 84,56 84,99 85,42 85,85 86,28 86,71 87,14 87,58
49 88,02 88,46 88,9 89,34 89,79 90,24 90,69 91,14 91,59 92,05
50 92,51

2-ИЛОВА

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ 
СОРБЦИОН НАМЛИГИ

ТЛ>
№ Материал

Зичлик
„ з
7  «иА*

қуйидагн ҳаво яамлигндаги (%) 
матсриалнинг ннсбий намлигн, %

40 50 60 70 80 90 100
1. Асбестоцементли 

иссиқлнк саҳловчи 
пл»гга

290 2 2,2 2,4 2,9 3,8 5,5 9,5

2. Асбестоцементли 
иссиқпик сақловчи 
плита

415 3.3 2,6 2,9 3,4 4,5 6,8 13,5

3. Оғир бетои 2160 - 0,3 0,4 0,5 0,7 0,95 1,4
4. Гаэосиликат 600 2,7 3Т1 3,2 3,5 4,2 6.4 15,6
5. Газосиликат 1290 3,7 4,2 4,8 5.5 6,3 10,7 20,0
6. Сомон лойли 

қоришма
1350 1,5 1,9 2,25 2.75 3,35 4,15 5 3

7. Сосна 500 V 9,2 «0,9 13 15,6 20,5 29,9
8. Сосна 1=-20°Сда 500 9Г7 11,1 12,8 14т9 17?9 233 32,7
9. Ёгоч толали плиталар 

(оргапит)
200 5 5,7 7 8.9 113 15,8 26

10. Оҳак 1300 0.06 0,06
5

0,08 0,11 0,17 0,25 0,37

11. Керамзнтбетон 900 1 1.3 1,7 2,4 3Т3 5,6 9,1
12. Керамзитбетон 1000 1 1.3 Ш V з тз 5,6 9,1
13. Керамзитбетон 1100 2,7 3 3.5 4.3 5 3 7Т9 12,4
14. Керамзитбетон 1180 2Т5 2,9 V 4 5 6Т8 11.8
15. Фенол бнрикмали 

курамзитбетои
350 0.7 0,77 0,99

5
1.3 1,8 2,45 3,7

16. Керамзит шаГал, 
катталиги 20 мм

560 0,05 0,06 0,08 0,13 0,2 0 3 0.5

17. Керамзит шағал, 
катталиги 0,5 мм

600 0,08 0,09 0,12 0.17 0.23 0,33 1.4

18. гишт (пишиқ ғншт) 1700 0.05 0,07 0,1 0,16 0,24 0,36 0,53
19. Силикат ғншт 1780 0 3 0,35 0.4 0,45 0,55 0,7 0,9
20. Трепел Ғиигг 480 1,05 1,25 1.55 2 2,85 4,45 7,1
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2 1 . М к н ер ал  вата 150 0 .08 0 Т0 9 0,11 0 .1 2 0 ,14 0.18 0 Т6
2 2 . Б итум  бири км алн  

м и н ер ал  плита
350 0 .25 0 3 0 ,4 0 .5 5 0 .7 5 1.1 1.9

2 3 . Б итум  ф ен о л  бнрик- 
м ал и  м и нерал  плита

120 0 ,14 0 .1 5 0 .17 0 .1 9 0 Д 4 0 .34 0 .54

2 4 . М и п ора 18 8.8 10 10т9 12,5 16т1 24.5 35 .5
2 5 . К ў п и к л и  бетон 345 2*55 3 |0 5 3 ,6 4 Г2 5 ,2 «г5 8 ,3
2 6 . К ў п и к л и  бетон 6 0 0 2 *тЗ 2.85 З т6 4 .75 6 Т2 10
2 7 . К ў п и к л и  бетон 775 2 .8 3 Зт4 4 5 Т3 7.8 11,5
2 8 . К ў п и к л и  бетон 850 3,5 4 ,0 5 4 ,7 5,5 6 .5 8.1 13.5
2 9 . К ў п и к л и  бетон 1050 1.3 2 ,7 2,3 3,3 5 8 Г5 23
30 . К ў п и к л и  бетон 1210 2.5 2 ,8 3Т1 3 ,7 5.2 8 ,0 25
3 1 . П Х В  п ли та 80 1,4 1,45 1,65 2,05 3.1 5 12.5
32. Ш и ш а  пласти калн  

п ли та
160 0 .25 0 ,2 6 0 .28 0 .4 0 .6 5 1.3 2.75

3 3 . Ш и ш а  пластикали  
п л и та

300 0 .25 0 ,3 0 .4 0 .65 1.15 2.1 5.2

3 4 . К ў п и к л и  п олистирол 30 1 1г4 V 1.8 2 2т6
35 . Т о р ф л и  п олистирол 225 8 10 12,1 14.2 17 21 2 7 .4
36 . Ф и б р о л и т  м агн ш олли 325 7.7 9 .4 11.4 14.2 18 25.4 34.8
3 7 . Ц ем еитли  ф н броли т 350 4 Т8 5 ,7 6 ,6 7,5 9 .2 15 26т5
38 . Ц ем ент-қумли

қориш м а
1800 1 1,05 1.1 1.3 1.75 2.35 3.3

39. Ғ.қилғи ш лаки 725 1.15 1.4 1,65 1.9 2 .2 2,65 3.2
4 0 . Ш л акб ето н 920 1т15 1,35 1.6 1,85 2,15 2.65 3,55
41 . Ш л акб ето н 1400 1,5 1,7 1.9 2 .2 2 ,6 3,2 4
4 2 . Ш л а к  нем забетон 1300 1*25 1.4 1.6 1.8 2.1 3,4 7,1
4 3 * К ерам зитбетои 730 2 ,0 * 2.7 * 4 .7 8 ,0 14.6

4 4 * П ерли тли  қум асоси- 
д а ш  к ер ам ш тб сто н

7 1 0 2.2 1 $ 3.3 ' : 5 .6 9 .6 15.1

4 5 * П ерлитли  қум асоси- 
даги керам зитбетон

1050 0.9 - 1.4 - %3 .5 5 .4 9 .6

Э слатм а: * - м уаллиф  гомонидчу .таж рибадан  аииқпанган

Х о и а и и н г  
н а м л и к  р е ж и м и

И ч к н  ҳ а в о н и н г  н а м л и г и  % , к у й и д а т  ҳ а р о р а т л а р д а
+ 12  *С га ча 12°Сдан 24 

“Сгача
2 4 * С д ан  ю Қори

Қ у р у к 6 0  гача 5 0  гача 4 0  гача

М ўъ тадил 6 0  дан 75 гача 50  д ан  6 0  гача 4 0  д ан  50  гача

Н ам 75  дан  юқори 6 0  дан  7 5  гача 5 0  д ан  6 0  гача

Ҳ ул - 75  д ан  юқори 6 0  д ан  ю қори

4-ИЛОВЛ
НАМЛИК ЗОНАСИ ВА ХОНАНИНГ НАМЛИК 

РЕЖИМИГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА ТУСИҚ КОНСТРУКЦИЯНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАРОИТИ

Хонаиинг 
намлик режими

қуйидаги намлик зокаскда эксплуаташм 
шароити А ва Б

ЧУРУК Мўьтаднл Нам

қурук А А Б

Мўътадил А Б Б

Нам Б Б Б
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5-НЛОВЛ

ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ИССИҚЛИК ФИЗИК ҲИСОБЛАШ УЧУН ИҚЛИМГА ДОИР
М А Ъ Л У М О Т Л А Р

((урклиш
жойи

Нам-
лик

эонаси

Энг совуқ 
суткалар- 

нинг 
ҳяроратм,
°С, 1с„  °С

5 куи- 
лнкнинг 
ўртача 
*аро- 
раги

г ^ с

ОЙИН1ШГ
ўртача
ҳаро-
рати

Ташқн
Ҳаво

ҳарорати
тебранишла 

рининг 
июль учун 
сугкалик 
максимал 
амплиту- 

даси 
А!,, °С

Куёш радиацняси, Вт/м2 
(июлда булутснз осмондаи 

тушаёттан)

Румблар 
бўйича 

Каитари-лиш 
16% ва уидан 
ортиқ бўлган 
шамол ўртача 
тезлигининг 

июл ойи учуи 
миннмал 

қнйматн м/сек.

Гориэоитал 
снрт учун

ўарбга 
Караган 

вергнкал 
сиртлар учун

Йнғин- 
ди т 
макс.

ўртача
т >

Йиғи 
нди 1
макс.

ЎРТ. 1 
УР-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Андижон К -16 (-19) -16 27,3 22 928. 333 740 169 1,9
Актюбинск К -37 (-40) -31 22,3 21.1 859 328 775 187 4,6
Олма-ота К -28 (-32) -25 23,3 19,4 905 332 752 177 2,8
Ашхобод к - 15(-19) -11 30,7 24,3 942 331 740 169 2,6
Баку к -7(-9) -4 25,7 13,7 928 333 740 169 6.9
Грознмй к -22(-21) -18 23,8 23,3 905 332 752 177 3,9
Жиззах к -19(-22) -19 28,6 24,9 920 333 746 172 2,6
Жамбул к -32(-35) -26 23.3 26,0 905 332 752 177 3.6
Батумн к -2 (-4) -1 22,9 18,5 915 334 748 175 6,3
Душанбе к -15 (-18) -13 27,9 25.* 942 334 721 163 1,8
Жалолобод к -17 (-20) -13 25,5 20.8 920 333 744 172 2.0
Бухоро к -16 (-19)' ‘ -15 28,4 26.8 928 333 770 179 4,2**'
Ереван к -20 (-21) -19 26,1 21.6 928 333 740 169 2,1
Исфара к -14 (-19) -12 25,8 23,3 928 333 740 169 2,2
Қарши к -18 (-21) -17 30,0 313 942 334 721 163 4,0
Кнтоб к -14 (-17) -14 29,9 24,3 935 333 730 163 2.6
Каттақўрғон к -1б(-19) -16 27,9 27,1 928 333 740 169 3,6
КУҚон к -14 (-17) •14 27,4 23,6 928 333 740 169 3,5
Караганда к -36 (-39) -32 20,3 21.0 859 328 775 187 5,0
Красноводск к -12 (-17) -8 28,8 24.3 928 333 740 169 5,3
Кушка к -17 (-19) -13 27,6 24,3 942 334 721 163 5,0
Кишинёв к -21 (-23) -16 21,5 19.5 873 328 768 183 3,5
Кугаиси к -5 (-8) -3 23,2 28.6 915 334 748 175 4,4
Краснодар к -23, (27) -19 23,2 22.5 880 329 752 182 2,8
Ленннобод к -15 (-18) •13 29,0 23,3 928 334 740 169 3,7
Мари к •16 (- 18) -12 30,2 23,6 942 334 721 163 4,3
Майкоп к -22 (-27) •19 22,1 14,6 887 330 754 181 2.1
Махачкала к -19 (-21^ •14 24,7 17,9 905 332 752 177 6,2
Нукус к -24 (-27) -23 28 24,5 905 332 752 177 4.7
Намангаи к -17 (-20) •17 27,2 25,0 928 334 740 169 2.5
Нальчик к -21 (-24) •18 21,8 14,6 905 332 752 177 2.7
Навонй к -16 (-18) •16 28,3 25,0 928 334 740 169 3,4
Нурота к -19 (-22) -15 28,1 26.0 928 334 740 169 3,1
Ош к -18 (-20) -13 25,5 28 928 334 740 169 4,8
Павлодар к -40 (-42) -37 21,2 20,4 835 329 785 197 4,2
Панжакет к -17 (-18) -13 . 25.1 25,4 935 333 730 166 1.8
Сухуми к -5 (-6) -3 22,5 20,4 905 332 752 177 6,3
Самар^анд к -15 (-18) -14 25,9 25,2 " 928 333 740 169 2,4
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сш -  КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ ҚИЙМАТЛАРИ
6-ИЛОЬл

№ Тўчгмқ конструкшпнинг ичкн снртн сц,-Вт/(м\ X )

1.

Девор, под. текнс, шифт, ҚабирҒали шифт, 
Кабирга баландпнги Ь нинг кабирғалар оралиғн 
а га кисбати Н/а 50,3 бўлгаи ҳолда 8,7

л
қабирҒали шифт қабирға баландлиги Ьиинг 

қабирҒалар оралнғи а -га иисбати — >  0,3
а

7.6

ШшМ
с ц - К О Э Ф Ф Н Ц И Е Н Т Н И Н Г  Қ И Й М А Т Л А РИ

Т у с н қ  ко н стр х к ц н я н н ш  таш цн сиртн а ,-В т /(м 2. °С)

1.
Таш қи д сво р . том  ёпм а, бино орқали ўтиладиган йўл 
усти сп м аси  учун 23

2.
Т аш қн ҳ аво  бнлан  туташган совуқ ертула ёпмаси

17

3.
ЧордоҚ ёп м асн  ва деворларида дератаси бор 
иситнлм айдиган ер тў л а  ёпмаси 12

МЕЪЁрЛАНГАН ҲАРОРАТ ФАРкИ Д  1т

№

Б н н о  ва хона Т аш қ н  
девор  учун

Т о м  ва  
чордаҲ  
ё п м аси

учуи

Й ўл усти , 
ср тў л а  в а  ер  

о сти  ёп м ал ар  
учуи

1б.
Т урар ж ой . даяолаш  муассасалари. 
туғруқхона, б о л ал ар  уйи , ҳариялар ва 
ногнронлар учун интернат бинолари. 
умумтаълим м актабларининг ётоКхона, 
боғча ва ясли  биноларн

6 4 2

2
Д испансер ва амбулатория-поликлиника 
м уассасаларн б и н олари , умумтаълим 
м актабларинннг ўқув бинолари

6 4 ,5 2.5

3 .
Ж ам оат б и н о л ар и  ва ёрдамчи бинолар. 
саноат к орхон аларн  хоналари  (нам ёкн  Ҳўл 
реж имли хоналарлан  таш ҳари)

7 5 .5 2 А

4.
ҳуруҳ ва норм ал рсж им лн иш лаб чиқариш 
бинолари 8  дан катта 

эмас
7 дан катта

змас
2.5

5.
Нам ёк и  ҳўл  реж им ли иш лаб-чиқариш  
бинолари О Ж - Ц ,) 0.8(1^-!^) 2 .5

9-ИЛО.

п -КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ ҚИЙМАТЛАРИ

№ ‘ Т с и ц  конструкция К о эф ф н ц и е н т , п
1. Таш ҳи левор  ва том  ёпм аси . чордаҳ (томи-донабай 

м атериалдан) в а  й ўл  усти ёпмаси
1,0

у ТашҲи ҳаво  б и л ан  туташган. чордаҲ ёпмаси (рулон материал) 
совуҲ ертўла ёпм аси

0,9

3. Д еворларнда дерезаси  б о р  иситилмайдиган ертўла ёпмаси 0,75
4. Е р сатҳидан  ю ҳорида жойлаш ган, деворларида деразаси 

бўлмаган иситилм айдиган  ертўла ёпмаси
0,6



Ю-ИЛОВА

ТЎСИҚ КОНСГРУКЦИЯ ТАШҚИ СИРТИ МЛТЕРИАЛИНИИГ ҚУЁШ РАДИАЦИЯСИНИ ЮТИШ
КОЭФФИЦИЕНТИ, р

№ тусм қ конструкцна таш қи  снртннннг матерналн Р
I. Асбесиемент лнст 0,65

2. Бетон 0,7

3 . Яхлнт-руберойнд томнинг оч раигли шагал ҳимоя қкглами 0,6$

4. қизил ғишт 0,7

5 . Силикат гишт 0,6

6. Табиий оқ тошдаи пардоз қопламаси 0,45

7. С иликатли тўқ кулранг бўёқ 0,7

8. О қакли оҚ бўск 0,3

9. Керамнк пардоэ Қоплама плнткасн 0,8

10. К 'к  ш иш али пардоз қоплама плиткаси 0,6

11. Оқ ёки сарҒиш пардоз қоплама плнткасн 0,45

12. Рубероид (Қум сепилгани) 0,9

13. ОҚак.1И тўқ кулранг ёкн терракот сувоҚ 0,7

14. Цементли оч Ҳаво ранг сувоқ 0 3
(4. Рухлангаи пўлат том тунукаси 0,65

П-ИЛОВА

ПАНЕЛ ДЕВОРЛАРНИНГ ИССИҚЛИК ФИЭИК БИР 
ЖИНСЛИК КОЭФФНЦИЕНТИ Г им АНИкЛАШ

1) Уч қатламли бстон конструкцияларнинг қабирғали ва иссиқлик изоляцион қистирмали 
ўчасткалари учун г коэффицисит қуйидаги формула билан аийҚлаиади:

** г -  г , . г,
бу срда: г, - конструкциядаги қабирғаларнинг иисбий юзасини Ҳисобга олувчи коэффициснт, 
А-жадвалдан аниқланади;

1*2 - конструкция Қабирғаси материалининг зичлигиии ҳисобга олувчи 
коэффициснт, Б-жадвалдан олинади;

А-Жадсад

г,*иинг кнйматларн

К“ р\  м* ЧТВт Ғ,/Ғ, нисбат
0,25 0,15 0,05

3,0 0.5 0.56 0,79
2,1 0.67 0.73 0.83
1,7 0.76 0.80 0.86
1.4 0,83 0,85 0.87

Ғ, -конструкциядаги Қабирғалар юзаси, м2
Ғ 2-9ШИК в а  дераэаларни ЧИҚарнб ташлагандаж конструкциямииг юзасн, м 2.

Б-Жадшал
г , - иииг қинмачларн

М атсриалнинг зичлиги, у , кг/м 1000 1200 1400 1600 2400

-------------Ь _ 1.0 IX) 0.9 0,8 0,6

Э слатм а: Калинлитп 30 см дан кнчик уч катламлн конструкциялар учун г2 ни
0,9 га кўпайтириш керак.
2 )  П а н е л  т ў с и қ  к о н стр у к ц и я л а р н н н г м ннерал  то л а  ё к и  кўп икланган  п ластм асса билан  биргаликдаги 
эгн л у в ч ан  м етал  б о гл о вч и  у ч асткап ари  учун г ко эф ф и ц и ен т  В -ж адваддан  аниҚланиш н мумкин:
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В-Жадвая
г-нннг к и й м п я

К о я с т р у и н »  цатлам Эгндувчяя боғлоянилар о р аси дя ги  масофя я, М
0 .6 0 .8 1.0 1,2

М ятериял кг/м3 Э г и я у п я и  боғлоячи стер ж еи ь  ди ям етр и  д ,  мм
8 12 8 12 8 12 8 12

Керюпитбсго
Н

1000 0 .95 0.91 0 .9 6 0 .9 4 0 .9 7 0 .9 7 0 .9 8 0 .9 6

•//- 1200 0,93 0 .8 9 0 .9 5 0 ,9 2 0 .9 6 0.94 0 .9 7 0 ,9 5
-У/- 1400 0 .9 ! 0 .8 7 0 .9 4 0 ,9 0 0 ,9 5 0 .9 2 0 ,9 6 0 .9 4
-//• 1600 0 ,8 9 0 .84 0 .9 3 0 ,8 8 0 .9 4 0 .91 0 .9 5 0 ,9 3

Огир бетон 2 4 0 0 0.74 0 .6 9 0 .8 0 0 ,7 5 0 .8 4 0,81 0 .8 7 0 .8 5

12-И Л О к

ЁПИҚ ҲАВО ҚАТЛЛМИНИНГ 'ГЕРМИК ҚАРШ11ЛИГИ 
К х.н. м2 ЧУВт.

Ҳ аяо қатламм нинг  
К алинлиги. м

Том ёпмасн яа лсяорлярда
Б и н о  остмдаги  

исн тп лм ай ди гя и  ер тўд а  
ёпм аси

Катламдягн ҳ ав о  тем лерятур асн
1>*С 1<*С 1>*С к * с

0,01 0.13 0.15 0.14 0.15

0.02 0.14 0.15 0.15 0,19

0,03 0.14 0.16 0.16 0,21

0.05 * 0,14 0.17 0,17 0.22

0.1 0.15 0.18 0,18 0.23

0.15 0.15 0,18 0.19 0,24

. .  0.2-03 0.15 0,19 0.19 0.24

13-ИДО}

ХОНАЛАР ИЧКИ ҲАВОСИ ҲИСОБИЙ ҲАРОРАТИ I. ВА НИСБИЙ НАМЛИК
<РШ НИНГ КИЙМАТЛАРИ 4

№ Х оиаиинг яазиф аси 1М,* С <Рш> 'С
1. Яшяш хонатари 18 5 0 -6 0
2. М актаб синф  хоналари 17 3 0 -6 0
3 . М актаб устохонатари 15 3 0 -6 0
4. У рта махсус таътим юргларининг дарсхонатари 18 3 0 -6 0
5 . Кутубхона тахтари 18 55
6. Томош а затлари: киногсатроа 16 4 0 -4 5

Клуб ва театрдарда 20 4 0 -4 5
7 . Саадо тагтари: отиқ-овцат лЎкоатарила 12 5 0 -6 0

О тқ -о в қ ат  духоиларила 15 50 -6 0

8. С порт заллари 18 4 0 -4 5
9 . Бассейн ваниаси жойлаииаи зал 27 67
10. Даваташ  муассасалари:

Операция хонатари 23 5 0 -6 0
Ентмл кассалар учуи хокалар 20 5 0 -6 0

11. Авторемо»гг. механика. ёғочни Қайта ишлаш цехтари 16 5 0 -6 0
12. қурилиш материаллари аа коиструкииялари иш лаб- 

чицариш иехларй. гатьваникя цехи. тикув иехлари
16 5 0

13. Теммрчилик иссиқ ш тамповка иехи 20 45
14. КоГот машиня. бўёқ и с ч а р и 16 6 0 -7 5
15. Агломераиия, конвсртор цехи 24 30
16. Мяъмурий бинолар , 18 5 0 -6 0
17. Боғлаб боҳилалиган йирик ш охлн Қорамодляр 

фермалари:
қорамоляяр учун 10 75
4 -5  ойлнк буэоҳтар учуи 15 75
6 -1 2  ойлик <*ш қорамолдар учун 12 75
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14-ИЛОВА

£
Д нн ОД дан 8,0 ш ча бўлгаяда ^  с яннг қнйматларн

д о
- 3 ?

д о Д о Д £>
« л

■ 0.1 1.07 2.1 4.41 4.1 18.60 6.1 74.70

0.2 1.15 2.2 4.74 4.2 19,49 6.2 80.18
0.3 1.24 2.3 5.09 4.3 20.92 6.3 86.04
0.4 1.33 2.4 5.46 4,4 22.45 6,4 92,33

0.5 1.42 2.5 5,86 4.5 24.10 6.5 99.11
0.6 1.53 2,6 6,29 4.6 25.86 6,6 10636
0.7 1.64 2,7 6,75 4.7 27,75 6.7 114.16

0.8 1.76 2,8 7.27 4.8 29.78 6.8 122,54

0.9 1.89 2.9 7.77 4.9 31.91 6.9 131.49

1.0 2,03 3,0 8.34 5.0 34,31 7,0 141.15

1.1 2.18 3,1 8,94 5.1 36.83 7.1 151,50

1.2 2.34 3 £ 9,61 5.2 39,59 7.2 162,60

1.3 2.52 3 3 10,31 М 42,42 7.3 174,51

1*4 2.69 3.4 11.07 5.7 45.53 7,4 187,29

1.5 2,89 3.5 11.88 5,5 48.86 7,5 201.02
1.6 3,10 3.6 12.75 5.6 52.45 7.6 215.72
1.7 3.33 3.7 13.69 5.7 56.29 7,7 223,53
1.8 3.57 3.8 14.69 5.8 60,41 7.8 248,50

1.9 3.83 3.9 15,76 5.9 64.85 7.9 266,68
2.0 4,11 4.0 16,92 6,0 69,69 8.0 286,23

** • 15-ИЛОВА

ШУДРИНГ НУҚТАСИ ҲАРОРАТИНИ т о п и ш  ж а д в а л и

Ҳарорат Нисбий иамлнк, %да
1 °С 100 85 80 75 70 65 60 55
+20 17.54 14.9 14.0 13,1 13,3 11.4 103 9.64
+19 16.48 14.0 13.2 - 12,4 11.5 10,7 9.89 9.06
+ 18 15,48 13,2 12,3 11,8 10.8 10.1 9.29 8,51
+  17 14.53 12,4 11,6 10,8 10,2 9,44 8,72 7.99
+16 13,63 11,6 10,9 10.2 9.54 7,40 8.18 7,49
+15 12,79 10,9 10.2 9.59 8,95 8,32 7,67 7.03
+14 11.99 10.2 9.59 8.99 8.39 7.79 7,19 6.59
+13 11,23 9,54 8.98 8.42 7,86 7,29 6,73 6.18
+12 10.52 8.94 8.41 7.89 7,36 6.84 6.31 5.79
+11 9,84 8.36 7.87 738 6.89 6.39 5.96 5.41
+10 9,21 7.87 736 6.9! 6.44 5.99 5.52 5.06
+9 8,61 7,31 6,88 6.46 6.02 539 5.16 4,74
+8 8,05 6.84 6,44 6.03 5,63 5,23 4,83 4.43
+7 731 6.38 6.00 5.63 5,26 4.88 4,61 4.13
+6 7.01 5,95 5,60 5.26 4.91 4.56 4.21 3.85
+5 6,54 535 5.23 4.90 4.58 4.23» 3,92 3,75
+4 6,10 5.18 4,88 4.57 4.27 3,96 3,66 3.25
+3 5.69 4.83 4,55 4.28 3.98 3.71 3.41 3.12
+2 509 4.49 4,25 3.96 3.70 3.44 3,17 2.91
+ 1 4.93 4.19 3.94 3.69 3,45 3.20 2.96 2.71
0 4 3 8 3.89 3.64 3.43 3.21 2.98 2.74 2.51
-2 3.88 3.29 3.10 2,91 2,71 232 2.32 2.13
-4 3.28 2.78 2.62 2.36 2.29 2,13 1.96 1.80
-6 2.76 2.34 2.20 2.07 1.93 Ш 1,65 131
•8 232 1.97 1.85 1|74 1,62 130 1.39 1,27

М ш ж  нчкн ҳаво Ҳароратп 1и=+20 °С ва нисбий намднк 60% бўлганда шудринг нуқтасининг 
{ароратини топнш талаб ҳилинали.

Бунннг учун жадалдан ф =60%  бўлганда, е=10.5 мм. симоб устинига тснг бўлади. Энди 10,5 симоб 
/стннинн ?̂ = 100% Қатордан Қарасак шудринг нукгаси 12 °С га тенг экан.

95



6-Н Г

ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА КОИСТРУКЦИЯЛАРИНИИГ ИССИҚЛИК  
ФИЗИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

№ Материалнмнг иомм
Зичлик

кг/мЗ

Экеплуаташш ишроитлари учуи ҳмсоби 
коэффицнентлар

Иссиҳлик
ўтказуачанлик
коэффициенти,

у  Вт/(м.*С)

Иссиҳлик 
ўэлаштирмш 

коэффикиеити. 8
Вт/ <м*."С)

А Б А Б
1. Тсмнрбстон 2500 1.92 2.04 17.86 18.72
2. Бстон шаҒ&| ски шсбснлан тайё^иангам 2400 1.74 1.86 16.77 17,88
3. Керамзнтбетон. керамзит қуми асосмла 1800 0.80 0.92 10.50 12.33
4. Ксрам штбстон. ксрамми Қуми асосила 1600 0.67 0.79 9.06 10.77
5. Ксрам штбстон. ксрамзит Қуми асошла 1400 0.56 0.65 7,75 9.14
6. Керамштбсгон. ксрамшт қуми асоснда 12СМ1 0.44 0.52 6,36 7.57
7. Ксрамтитбстон. ксрамзит қуми асосила 1000 ( Ш 0.41 5,03 6,13
8. Ксрамчигбстон. керамтит ц\лш асосила 800 0.24 0.31 3,83 4.77
9. Ксра.мнпСстон. ксрамзит Цуми асосида 600 о л о 0.26 3.03 3,78
10. Ксрамзигбстон. ксрамтит қуми асосила 100 0.42 0.47 6.17 7.09
12. Гаэобетон ва псиобетон 800 0.33 0.37 4.92 5.63
13. Гаэобетон ва нснобетон 600 0.22 0.26 2,19 3.91
14. 1'аюбетои ка пенобстон

ф 400 0.14 0.15 2.19 2.42
15. Гаэобстон ва пенобетон 300 О.М 0.13 1.68 1.95
16. Гаэобетон ва пенэаюбетон 1200 0.52 6.48 8.17 9.46
17. Гаэобстон ва пснэоюбетон 1000 С^4 0.50 6.86 8.01
18. Цемент-қум Қорншмаси % . 1800 0.76 0,9^ 9.б6 11.09
19. Мураккаб Қоришма 1700 0.70 0.87 8,95 10,42
20. Оҳак-қум қоришмаси 1600 0.70 0.81 8.69 9.76
21. Цемеит-Қуч» цоришмасила Ғишт тсрими 1800 0,70 0.81 9.20 10.13
*>2 Цсмснт-қум Цоришмасида силикат ғмшт гсримм 1800 0.76 А .й - Ъ У Г * 16.90
23. Цсмстп -Цум Қоришмасмда ғовакли керамик ғишт ва 

силикат Ғишт терими:
А) ^ # = 1400кг/мЗ 1400 0,52 0.58 7,01 },56
Б) ^„^1300  кг/мЗ 1200 0,46 0,52 6,16 6,62
В) ^ „  = 1000 кг/мЗ 1200 0.46 0.52 6,16 6,62

24. Гранит, гнейс ва баэаи.т парлоэ қоаэамаси 2800 0.49 3,49 2.4,04 25.04
25. Мрамор пардоэ қопламаси 2800 2.91 2,91 22,86 22,86
26. Оҳактош париюэ қоатамаси 2000 1.16 1.28 12,^7 13,70
27. Оҳактош парлоэ Қопламаси 1800 0,93 1,05 10,85 11,77
28. Оҳактош парооэ қоатамаси 1600 0.73 0,81 4>,6б ^,73
29. Оҳахтош парлот Қопламаси 2000 0.93 1.05 11,68 12,02
30. Оҳахтош пардоэ қолламаси 1800 0,70 0,81 9,61 16,76
31. Оҳахтош паряоэ қопламаси 1600 0 4 2 0.64 >.а1 ^,92
32. Оҳахтош пардоз Қопламаси 1400 0.43 оМ 6.64 ^.60
33. Оҳактош пардоэ қоп.памаси 1200 0,*5 0.41 1 3 !“ “ НГ ”
34. Оҳактош пардюэ қопламаси 1000 0,24 0.29 4 .Й 4,80
35. Керамэит шағаэ тушамасн 800 0.21 1 0,23 "~Ш1
36. Керамэит шағал тушамаси 400 0,13 0.14 "" 1,й1Г" Ш "

"57. Керамэит шаҒат тушамасм 300 0,12 0,13 "ПИ”’ 1,^6
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38. Аглопорит, шлвкли иемза, домна шлаки шебенли 
тушамася

800 0,21 0.26 3,36 3.83

39. Аглопорит, шлакли пемза, домна шлаки шебенли 
тушамаси

600 0,18 0,21 2.70 2.98

40. Аг.ч.опорит, шлакли пемза, домна шлаки шебенли 
тушамаси

400 0.14 0.16 1.94 2,12

41. Пенополиспфол 150 0,051 0,06 0.89 0,99

42. Пемополистират 100 0,041 0,052 0.65 0,82

43. Пеиопалистирал 40 0,041 0,05 0.41 0,49

44. Пеиолласг 125 0,06 0,064 0.86 0,99

45. қуркчиш ва том нефт битуми 1400 021 0,27 6.80 6,80

46. қурнлнш на том иефт бигумн 1000 0,17 0Д7 4.56 4,56

47. Руберойид. пергамин, толь 600 0,17 0.17 3.53 3,53

П -И ЛО ВЛ

КЕРЛМЗИТБЕТОННИ СОРБЦИЯ ХУСУСИЯТИ

Т-р № Материал номи Зичлик у 

км/мЗ
Куйидаги ҳаво намлигнда материалии 

сорбцнон иамлиги,
0 )« %

20 40 60 80 90 97

1. Псрчи» асосида 
керамзитбсгон

710 и га 3 3 5,6 9,6 15.1

2. Керамттбстои 739 1.2 2,0 2.7 V «8.0 14,6

3. Перпит Қум асосидя 
ксрамэитоетои

1060 - 0,6 0,9 1.4 3.5 5,4 9.6

18-ИЛОВЛ

КЕРЛМЗИТБҒЛ ОННИ ИССИҚШ К 
ЎТКАЗУВЧЛШ1ИК КОЭФФИЦИЕНТИНИНИНГ 

НЛМЛИККЛ БОҒЛИҚПИГИ

Материал Зичлин '

Материалнннг иссиқлик ўтказуачанлик 
коэффнцкеити (суратда) X, Вт/м.'

Т -р № иоми км/мЗ Нисбий камлиги (махражда)

ь Перлит Қум
асосида
керамзитбстон

710 0.15)
0

0,170
д е

0.197
10,05

0,228
15,30

0.27П
;21Д>

2. Ксрамзитбетон 740 0,142
0

0,180
4*1

0.230
10.2

- о.зооз
1.1

3. Перлит қум
асосида
керамзитбетон

1100 0 > 7

ш
0Д90
2.44

0,308
4.86

0^28
9.77

0,370
Тг?1
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КУРНЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИНГ АСОСИЙ ИССИЮ1ИК ФИЗИК 
КЎРСАТГИНЛАРИНИНГ ШАРТЛИ БЕЛП1ЛАРИ ВА УЛЧАМЛАРИ

19-ИЛОПЛ

Т.р№ ОДрсатгмчлар Белгмланмши ўлчами
1 2 3 4
1. Иоси&мк мифюри 0 _ ВтА*2 • с
2. Иссиқлик ў п п у в ш л и к  коэффииисити --------------Л Вт

м *С
3. Иссиқжк беротп коэффиииснти

а) Ички сиртла 1
а „ Вт 

м "С
6] Ташқи сиртяа а , Вт 

м X
4. Иссиқлик уигтмш қаршюигн к м* "С 

Вт
А) Ички сиргим м * *С 

Вт
Ь; Тапгқи сиргми .К. м1 ”С 

Вт
5- Тсрмик иссиқтк учатнш Қ!1рц|и.11ни: к Ф с

Вт
6. Умумий иссиқшк утатмш қярши.иии: к* м2оС

Вт
г ИссиҚшк у иашгириш коэффимисти 5 Вт

м *С
8. қу?ш ркдиаииасмми и и а т н к и и и ! Вт/м*
9. Суи буғи сишлмрупчан.шк коэффиииеити V мг/м. С.Па |
10. Суь буги син1;шр>ича1иик қарши нии. к« м2. с.Па/мг
II. Суи буғини Ҳақиқин м  максима« Амстик.1иги: с £ мм.см. усг
12. Ҳаионии! нисбмй намлнги^ <Р **
13. Материа.1 нисбмй нач.1и т ПЗ ч
13. Ҳанонииг абсолют иамлиги г 1/мЗ
13. Матсриатнинг эмчлик намлиги . *• ЙГ, 'к
14. Ҳапо \арораги 1 лаража. ("С)
15. Ички Ҳако Ҳароратн * ц. лаража СС)
16. Ташқи Ҳапо ҳарорати ц лаража, (°С)
17. Абсанш ҳирорат • Ксльвшша Т Т=1 *С+273
18. Матсрма! ски униш сирти Ҳарорати г даража. (*С)
19. ТўсиҚ ички сиртинииг Ҳмрорати Г. лаража. (*С)
20. ТусиҚ гашқи сиртинииг Ҳарорати г . лаража, (°С>
21. Шудринг нуҚтаси Ҳ}1рорати Гг лаража. (*С)
22. Ҳаво ҳароратиммн! гсбраниш амтитудаси Л лаража. (*С)
23. Тўсиқ сирт ҳароратининг тсбраннш аматитудаси А Г лаража. (Х )
24. Матсриашинг сшиипирма исснқшк сигими С КД ж/кг, С
25. Материкгнинг сашлтгнрма чичлип» ч кг/мЗ
26. Материатнинг ш ч п и т У кг/мЗ
27. Матсрианшш ҳарорат ўтказувчанлик коэффшшснти а м2/соат
28. Сиртниш ИССНҚ1ИК ўзяаштириш коэффиииснти У Вт/м2. “С
29. Магсриаишш* нурланиш коэффиииеити С Вт/м2. К4
30. Тўсиқиин! иссиҚтик узатуичаи.шк коэффнииснти к Вт/м2. °С
31. Коняекиия орқали иссиқчик бериш коэффиииенти Вт/м2. °С
32. ИссиҚ1ик нурланмш коэффициснти В г/м2. *С
33. Тўсиқ конструкциянниг исснқпик инернияси д -
34. Ҳаво миқпори ш кг/м2
35. Ҳа»о ҳарвжагинмнг тегпигм V м/сек
4б. Материатнинг Ҳапо смнпшрувчашик коэффиииенти 1 кг/м. соат мм. 

су».уст.
з ! Матсриалнинт ҳаво смнгишига Қар*ни.шги К, мм.сув.уст. 

соат м2/Кг
38. Матермалнинг су» ўтказувчашшк коэффиииенти р г/м.соат Як

39. Тўсиқ гки тусмҳ конструкииянинг қатлам қапинлиги б м
40. Сирт юзаси ғ м2
41. Ҳ*жм V мЗ
42. ВаҚт. (лаар) 2 Соат, сех, ёки 

сутка
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Матернал намлиги, в, %

Псрлитли кум асосида керамзитбетои исснклик ўтказувчанлнк коэффициентининг намликка 
боғликлиги:

1-перлитли кум асосида керамзитбетон, зичлиги 1100 кг/м1
2-керамзитбетон, зичлиги 740 кг/м3

3-псрлитли кум асосида ксрамзитбстои, зичлиги 900 кг/м3

4-псрлитли қум асосида керамзитбетон, зичлиги 1100 кг/м1

5-керамзитбетон, зичлиги 1300 кг/м3
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4. ЯШ АШ  БИНОЛАРИ УЧУН ҒИШТ ДЕВОРНИНГ 
ИССИҚЛИК ФИЗИК ҲИСОБИ 

Иссиклик физик хисоблар учун зарур бўлгаи маълумотларни танлаймиз:

1. Курилиш жойи -  Самарканд шахри;
2. Қўлланмадаги -  иловадан ва КМҚ 2.01.04-97 дан.
Самарканд шахрининг ташки хисобий хаво харорати сифатида куйидаги маълумотларни 

оламиз:

1®т- энг совук суткаларнинг таъминланиши. 0,98 бўлган ўртача 

харорати = - 18 °С : 

г5, - эш совук беш кунликнинг таъминланиши 0,92 бўлган 

ўртача харорати 1*г = - 14 "С ;

3. Июл ойнла ташки хаво харорати суткалик тебранишларининг максимал амплигудаси

А гт =25,2<С
I .

4. Июл ойила ташки хавонннг ўртача харорати

ц = 25,5 °С

5. Ғарбга караган вертикап сирт учун максимал ва ўртача куёш радиацияси

1«*« = 740 Вт/м2 

1.р =  169 ВтУм2

6. Қайтарилиши 16 %  ва ундан ортик бўлган шамол ўртача тезликларининг июл ойи учун 
минимал кийматини аниклаймиз:

V = 2,4 м /сек;

7. Ички хонада хаво харорати ва намлиги

-  + 18°С ; ^ и = 55%.

Ташки девор учун зарурий иссиклик узатиш каршилигнни хисоблаймиз:

* А Г  ат 6 8,7

бу ерда п=1 -  ташки тўсик конструкция ташки сиртининг ташки хавога нисбатан кандай 
холатда турганлигини хисобга олувчи коэффициент.

А \ ч - 6°С ички хаво хароратидан ташки тўсик конструкииянинг ички сирти хароратининг 
фарки;

I „ = 8,7 -  ташки тўсик конструкциянинг ички сиртининг иссиклик бериш коэффициенти, 

Ташки тўсик конструкциянииг умумий иссиклик узатишга каршилигини хисоблаймиз:

= а„+ К , + а 2+ К 3+ а ,

бу ерда Я, -  ташки тўсик конструкция нчки сиртининг иссиклик бериш каршилиги,

Я . = ~  =  0 ,П 4 В т /м *  •* С
8,7

20-ИЛОВА.
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К , = Н , =  = 0,026 м2 °С/Вт.
0^76

К, -  гишт деворнинг иссиқлик узатиш каршилиги

*» = 0,731 м2 о С/Вт.
2 0,52

Я ,-  ташки девор ташки сиртининг иссиклик бериш каршилиги

Ят =  —  = 0,043 1И2 °С/Вт, 
г 23

. Демак, гиштдеворнинг умумий иссиклик узатишга каршилиги

/  а  б2 8Л 1к  = ---4- — + — + — + ----
а я Л, Л2 Л3 а в

Қ  = 0,114+0,026+0,731+ 0,026 + 0,043 »  0,94 м2 °С/Вт 

Ку = 0,94 м1 °С/Вт

Ку ̂  К?у— шартта асосаи Ку = 0,94 > Я'у = 0,70 м2 °С/Вт, шарт бажарилар экан.

Дсворнинг иссикбардошлигиии хисоблаш учун уиинг иссиклик инерциясини қуйидаги 
формула брдамида аниклаймиз:

Э ^ Я , 8, + Я, 82+ Я , $, = $,026 9,6+0,731 7,01+0,026 9,6 =

0,25 + 5,12 + 0Д5 =  5,62

Девор учун Д = 5,62 > 4, бу холда ташки деворнинг иссикбардошлигини хисоблаш шарт 
эмас.

ТАШҚИ ТЎСИҚ КОНСТРУКЦИЯ НАМЛИК 

ҲОЛАТИ НИНГ ҲИСОБИ
Ғишт деворда конденсацион иамлик хосил бўлиш бки бўлмаслигини графоаналитик усулда

К, *  Я, - цемент қумли сувоқнинг термик иссиклик узатиш каршилиги.

аииклаш.

Дастлабки маълумотлар юкорида келтирилган ҳисоблардан қабул килинади.

Хонадаги ички ҳаво ҳарорати 1в = +18°С ; Ички ҳавонинг нисбий намлиги а  в -  55 % ; сув 
буғииииг максимал эластиклиги Е = 15,48 мм.см.уст.;

Сув бугинииг хакикий эластиклиги (е) куйндаги формуладан аникланади

<р = 100, ев = = 5- - 1?ў48 = 8,5! мм.см,уст.
* Е  ш 100 100 ’

Ташқи хавонинг январ ойида ўртача ҳарораги (т = -0,5 °С Самарканд учун (ҚМК-2.01.01 -94)

Ташки хавонииг энг совук ой учун ўртача нисбий намлиги:

9>Г| = 58%

Ташқи хаво учун сув буқииинг максимал эластиклиги:

Е *  4,79 мм.см.уст.
Сув букининг хакиқий эластиклиги:
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е г  = 9 т ' Е Г И 4 ? 9 2,77 см .мм.уст.
100 100

Ю корида хисобий шакли келтирилган кишт деворнинг хар бир катлами материалинииг сув 
буки сингдирувчанлик коэффициентини ҚМК.2.01.04-97 дан кабул киламиз:

Ц емент кумли сувок учун

/I , = / / ,  =  0,09 мг/м  • С  Па,

Ғиш т дсвор учун:

« 0 ,1 6  мг/м С  Па.

Х ар бир катлам учун сув буги сингдирувчанлик каршилигини аниклаймиз: сувок учун:

Ғиш т девор учун:

к с, = =  —  =  —  = —  = 0,22  м ’ С  П а/м г
М, М, 0,09

Кс , =  —  =  —  = 2,38 м ' с П а/м г 
Мг 0,16

Деворнинг умумий сув буги сингдирувчанлик каршилиги

=  КЬ1 + -  0,22+2,38+0,22=2,72 м> с П а/м г

Деворнинг умумий калинлигици сув буги сингдирувчанлик каршипиги катталигига тенг дсб 
олиб. унинг хнсобий шакпини чизамиз. (2-расм)

1-расм. Ғишт деворнингхисобий шакли.

1,3 -  цемент кумли сувок. 2 -  гишт девор.

у 0, т 1800кг / м 3;

Л, =ЛЛ = 0,76Вт/ м-0 С 
= 5 , =9>6ВТ/м *С

Тю = Н О О ю / м 3 

А2 = 0 £ 2 В т / м 9 С  

$2 — 7 0 1 В Т / м  ' С

Ш у деворнинг хисобий шакли катламларидаги хароратни куйидаги формула ердамида 
аниклаймиз: ♦ -

тш « I -  _--г Я _ = 1 8 -  1 0 ,1 1 4 - 1 5 3 8 * 0
0,94
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т ,= 1.- + Я ,) = 1 8 -  ■ (0414 + 0026) = 15^9’ С
у 1 Г ў /Т

г , = I. -  {~ ^ ~ ( К .  + Я, + Я} ) = 18 -  - *п+л°~  ■ (0,114 + 0,026 + 0,73) = 1*2' С  
« ,  0,94

тй +  * /  + * /  + *» ) = 1 8 -^ ~ -^ --( 0 ,114 + 0/126 + 0,73 + О026) = 1^4*С

Шу катламлар хароратига мос равишда сув бугининг максимал эластиклиги Е ни иловадан 
кабул киламиз:

Еи=  13,4 мм.см.уст.;

Е, =  12,97 мм.см.уст.;

Е2 =  5,23 мм.см.уст.;

Ет = 5,05 мм.см.уст.;

2-расмга ҳарорат чизики ва шу ҳарорат чизикига асосан сув буғининг максимал эластиклик 
чизиги графигини чизамиз.

Шу расмда сув бугинииг ҳақиқий эласлгиклик чизиги хам чизилган. Расмдан кўриниб 
турибдики сув бугининг максимал эластиклик чизиги Е ва е бир-бири билан кесишмас экан.

Демак девор катламларида кенденсацион намлик хосил бўлмайди.

2- расм. Ғишт девор намлик холатининг фафиги
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1-жадвал.

ИЛОВАЛАР
Материал ва конструкцияларнинг товуш ютиш 

* коэффициентлари

Материал вки конструкциялар

Октавалар полосасининг ўртача геометрик 
частоталаридаги, Гц, товуш ютилишининг 

коэффициентлари, а

125 250 500 1000 2000 4000

Пол
Ёгоч бапкалар устидан курилган 
мастика суркапган пол 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,06

Асфапьт устидан курилган паркчгг 
пол

0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07

Ёгоч асосли паркет пол 0,10 0,10 0,10 0,08 1 0,06 0,06

5 мм ли резина пол 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,10
Оддий жунли гилам 0.08 0,08 0,20 0,26 0,27 0,37
5 мм ли линолеумли нол 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04
Девоп ва ш ифт
Бегон 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03
Бўялган бетон 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03
Сувок килинмаган гишт девор 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07
Сувок устидан Сгли бўбк билан 
бўялган гиш тдевор 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03

| Мармар ва гранит 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
Қурук сувок 0,02 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05

[Девор сиртидан 5 см масофада 
■ ўриагилган курук сувок

0,30 0,25 0,15 0,08 §,05 0,05

|Кали1ииги 19 мм бўлган бгоч 
Iкоплама
! Девордан 5 см масофада 
!ўрнатилган калинлиги 5-10 мм 
бўлган бгоч панел

0.10 ‘ 

0,25

0,10

0,15

0,10

0,06

0.08

0,05

0,08

0,04

0.11

0,04

Дераза шишаси 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04
П арлалар:
Массаси 0,35кг/м бўлган эркин 
осилган драпли парда; 0,04 0,04 0.11 0,17 0,30 0,35

Худди шундай массаси 0,60 кг/м2 
ли бархаг 0,10 0,30 0,50 0,50 0,72 0,65

Товуш ю тувчн м атериаллар 1
Ўлчами ЗООхЗООмм, калинлиги 20 
мм зичлиги 150 кг/м3 бўлган хаво 
катламли минерал момикли 
,,Акми»IИТ,, плиталари

0,12 0,36 0,88 0,94 0,84 0,80

Шу каби зичлиги 400 кг/м бўш 
хаво катламсиз "Акминит" 
плитапари.

0,11 0,30 0,85 0,90 0,78 0,72

Шу каби бўш хдво, катламли 
"Акминит плита 0,2 0,71 0,88 0,81 0,71 0,79

1-ўрта ингичка шиша тола (ТУ 21- 
01-224-69); 2 -3 0 ,1  (ГОСТ 19907- 
74)«урдаги шиша мато; 3 - 
калиилиги 2 мм узилувчи-тортувчи 
тахта (л ист), перфорацияси 74% 
(ГОСТ 8706-58)

0,47 1.0 т 1.0 1,0 1.0
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2-жадвал.

Тамошабин ва буш ўринларнинг товуш ютувчанлигининг 
эквивалент юзаси

Тамошабин ва бўш 
ўринлар

Октавалар полосасининг ўртача геометрик 
мастоталаридаги, Гц, товуш ютилишинииг 

эквивалент юзалари
125 250 500 1000 2000 4000

Юмшок ўринларда 
ўтирган тамошабинлар 0,25 0,30 0,40 0,45 0,45 0,40

Қаттик ўринларда ўтирган 
тамошабин лар 0,20 0,25 0,30 0,35 0,35 0,35

Қаттик €гоч ўринлар 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05
Сунъий чарм қопланган 
ўринлар 0,08 0,10 0,12 0,10 0,10 0,08

Мато копланган ярим 
юмшок ўринлар 0,08 0,10 0.15 0Л5 0,20 0,20

Ғовакли паролон устидан 
| мато копланган юмшок 
ўринлар

0,15 0,20 0,20 0,25 0,30 
1

0,30

3- жадвал.

осср га боғлик бўлган ф(Оср) =  *Лё(1-ОсР) функция катгаликлари

ОСсрНИНГ
ўндан бир 

1 кисми

Оср нинг юздаи бир кисми

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,00 0,01 0,02 отоз 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,1 _ 0Т10 0?12 0Т13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0?21
0,2 0,22 0,24 0,25 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34

! 0,3 0,36 0?37 0Т39 0,40 0,42 0,43 0,45 0,46 0,48 0,49
0,4 0,51 0,53 0Г54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,65 0,67
0,5 0,69 0.71 0,73 0,76 0Т78 0,80 0,82 0,84 0Ғ87 0Т89

! о.б 0,92 0,94 0,97 0,99 1,02 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17
1 0,7 “ 1,20 1,24 1,27 1,31 1,35 1,39 1г43 1,47 1,51 1,56

0,8 1,61 1,66 1,72 1,77 1,83 1,90 1,97 2,04 2,12 2.21

М исол: Оср=0,39 бўлса жадвалдан <р(а<р)= 0,49.

4-жадвап
Хона доимийлиги Вюоо, м ни аниклаш

Хоналар номи В.ООО. М
Кам одам ишлайдиган металлга ишлов бериш. V
металлургия цехи, генератор - машина заллари, тажриба 
синов стендлари ва бошкалар. 20
Лаборатория, бгочни ишлов бериш иехи. мато-тикув V
цехлар ва кабинапар. 10
Маьмурий биноларнинг иш хоналари, конструкторлар V
зали, аудитория, вокзал ва аэропорт хоналари, яшаш 
хоналари ва бошкалар

6

Шифтлари ва деворининг бир кисми товуш ютувчи V
материап билан жиқозланган хонапар, заллар

1 --------------------------------------------------------------------------- 15
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5-жадвал.
Баъзи иш жойларида товуш босими сатхининг частота тавсифи

Цех ва бино номи

| 1 X X -

а  £  3  К 
5*« «  йо  х  =; о 
Н 2

Октавалар полосасининг ўртача 
геомстрик частоталаридаги, Гц, товуш 

босимининг сатхи, дБ

С*|■О
*г%N оV»М 81Л 1 1о

Ремонт
|заводларининг 
тегирмон цехи

115 105 100 104 108 106 103 96 85

'Темир бетон 
заводининг 
колиплаш цехи

110 103 100 98 101 102 102 100 90

|Тошларни 
1 майлалаш цехи 112 93 100 100 105 107 108 82

Ёгочни кесиш цехи 100 83 90 85 98 92 92 90 85
;Таъмирлаш 
|курилиш цехи 105 83 90 90 100 100 93 85 80

Компрсссор 100 88 88 90 94 92 88 78 70
! Ип йигириш цехи 98 80 83 90 85 88 85 82 80
]Ипак йигирув-тикув 
‘ комбинати 
Сунъий тола 
(заводлари

101

100

80

80

82

86

89

83

93

86

87

89

87

90

88

90

90

82

Тикиш иехи 102 85 90 90 92 95 95 90 88
Мартсн цехи 96 91 90 87 89 86 80 73 70

: Механика 
:заволининг йигув 
1 цехи

105 82 90 95 100 95 95 95 90

| Т еми рчил ик. дсси к 
• штамповка цехи 114 108 109 105 106 106 102 100 91

Механика йигув
[цехй 92 85 80 85 85 «2 80 78 75

Эслатма: Бошка бино хоналари учун ҚМК 2.01.08-96 да келтирилган.

6-жадвап.
| ' "

Йўл ва кўча категориялари
Иўл ҳаракат кис- 
мининг хар икки 

йўналишила харакат 
полосалар сони

Товушнинг
эквивалент

сатхи.
дБА

Катта тезликда харакатланадиган 
транспорт йўлларн 6 86

Магистрал йўллар ва кўчалар:
8
6
8
4

87
84
85 
81

Тўхтовсиз харакатдаги 
умумшахар ахамиятнга эга 
тартибга солиналиган харакатдаги 
йўллар
Туман ахамиятига эга йўллар 6 82

4 82
Юк машиналари 2 79
харакатланадиган йўл 4 81
Махдллий ахамиятта эга йўллар ва ’ 2 73
кўчалар: турар жой кўчалари 4 75
Саноат районлари ва коммунал- 
омборга оид йўллар 2 79
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Темир йўл поездларининг шовкин тавсифи
7-жадвал

Поеэд
Поезднинг иитеисив каракатидаги, пар/1, товушнииг 

эквивалент сатҳи, дБА

I 2 3 4 5 6 8 10 15 20 25 30

О дам лар 
ташувми поезд

66 69 71 72 73 79 75 76 78 79 80 81

Электропоезд 72 75 77 78 79 80 81 82 84 85 86 87

Ю к ташувми 
поезд

76 79 8! 82 83
г -

84 85 86 88 89 90 91

8-жадвал
7-жадвалда келтирилган Ьл-,ка каттапикка тузагма

ЬА ,и. га тузатма, дБА ' -5 •4 -3 -2 -1 0 1 2 3 0 5

П оездларнинг ўрта ча чаракат 
тезлиги . км/соат.
Одам па юк ташувчи поездлар

- - - 40 50 60 80 100 - -

Электропоездлар 40 43 47 50 55 60 70 75 80 90 100

9-жадвап
Дераза конструкцияларида говуш сатхининг пасайиши

Дераза
ойнаси

Ойна 
орапигида 

ги бўш 
чаво 

катлам 
калинли- 

ги, мм

Куйидаги холат учун 
товуш сатҳиниш 

пасайнши, дБ
Дераза

консгрукцияси
нинг

қ;итн-
лиш.

мм

Дераза
гирди

изоляция
килинма-

ган

Пеиополиуре 
тан билан 

дераза гирли 
иэоляция 
килинган

Ф рамуга еки очик 10
фортомка билан 3 18 20
Бир катламли 6 21 23
Қуш  ромли (ГОСТ 2 ва 3 57 22 24
11214-65) Серия 6 ва 3 57 26 28
1 132 6 ва 4 57 27 29
Бўлиб жипслаштирил 
гаи (М Н И И ТЭП  РС- 
8109)

3 ва 5 
6 ва 3

90
90

24
28

26
30

Бўлинган
(аж ратил ган( ГОСТ- 
11214-65)

6 ва 3 ш 30 33

•»



10-жадвал.
6 га боғлик холла экран билан товуш сатҳини пасайтириш, дБА

Товуш 
нурларининг ўтиш 

йулларининг
узунликлари фарк

б, м

Зкран билан 
товуш 

сатхини 
пасайтириш,

Ь Аэкр* дБА

Товуш нурларининг 
ўтиш йўллари 

узунликлари, фарки 
6, м

Экран билан 
товуш 

сатхини 
пасайтириш 

дБА
0,05 6 0,48 16
0,02 8 0,83 18
0,06 10 1,4 20
0,14 12 2,4 22
0,28 14 6,0 24

11-жадвя
Бурчаклар а | ва аг хамдн 1̂ '*̂  га боглик холда экран билан 

товуш сагхини пасайтириш

А1-ЛИ1К
дБА

а ( ва а 2 бурчакларга боглик холда экран билан товуш 
сатхини пасайтириш, дБА

45 50 55 60 65 70 75 80 85
6 1,2 1.7 2,3 3,0 3,8 4,5 5,1 5,7 6,0
8 1.7 2,3 3,0 4,0 4,8 5,6 6,5 7,4 8,0
10 2Л 2,9 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 9.0 10,0
12 2,4 3,1 4,0 5,1 6,2 7,5 8,8 10,0 11,7
14 2,6 3,4 *Ч З 5,4 6,7 8,1 9,7 11.5 13,3
16 2,8 3,6 4,5 5,7 7,0 8,6 10,4 12,4 15,0
18 2,9 3,7 4,7 5,9 7,3 9,0 10,8 13,0 16,8
20 ч 3,2 3,9 4,9 6,1 7,6 9,4 11.3 13.7 19,7
22 3,3 4,1 5,1 6,3 8.9 9,8-. 11,9 14,5 20,7
24 3,5 4,3 5,8 6,5 8,2 10,2 12,6 15,4 22,6

12-жадва *
Л - тузатмаии аниклаш

ДЬл>к)> «1 билан 
ДЬЛтер аг ларни 

бир-бирилан 
фарки дБА

9Лт 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Тузатма Л, дБА 0,8 1,5 2 2,4 2,6 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0

13-жадва
20°С да п коэффициентиииг катталиги, М'1

Ҳавонинг нисбий 
намлиги, %

Қуйидаги частоталарда, Гц, п-коэффнциентнинг 
катгалиги

2000 Гц 4000 Ги
30 0,0119 0,0379
40 0,0104 0,0287
50 0,0096 0,0244
60 0,0090 0,0224
70 0.0085 0,0213
80 0.0081 0,0204
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебное пособие предназначено для учашихся строительнмх техникумов при 
изучении ими предмета «Гражданские, промншленнме и сельскохозяйственнне здання». 
Содержание этого учебного пособия дополняет материалм соответствуюших разделов 
учрбников 1 и развивает их в части, касаюшейся объемно-планировочних и конструктивннх 
решений промншленнмх и сельскохозяйственннх зданий.

В учебном пособии рассматриваются здания и сооружения наиболее распространенннх 
типов, их злементь! и конструктивнме решения, апробированнме практикой строительства. 
Книга состоит из трех разделов: «Несуьцие и ограждаюшие конструкции проммшленннх 
зданий», «Конструкции производственнмх сельскохозяйственнмх зданий», «Мнженернне 
сооружения промьшшенньгх и сельскохозяйственньхх предприятийж Сведения, характернне 
для зданий всех типов независимо от их назначения, включенн в раздел I.

Основное внимание в пособии уделено графическим материалам: схемам, чертежам 
зданий и их каркасов, отдельньш конструктивньш элементам и узлам, а также данм 
сведения о зданиях, и сооружениях, оформленнме в виде таблиц. Для облегчения самостоя- 
тельной работм над учебньши проектами все графические материалм сопровождаются 
пояснениями. Технико-экономические показатели отдельнмх конструкций приведенм для их 
оценки в соответствии с ободими затратами труда и стоимостью всего здания, а также для 
сравнения различнмх конструктивнмх решений.

Из предлагаемого издания книги исключенн материалм по морально устаревшим 
конструкциям, дополнительно включенм некоторме конструкции и изделия, получившие 
достаточно широкое раепространение в практике строительства и технически интереснне 
для курсового и дипломного проектирования, например плитьг на пролет; в еоответствии 
с учебной программой курса в пособие включен раздел «Инженернне сооружения проммш- 
ленннх и сельскохозяйственннх предприятий», а также другие материалм, в том числе 
бмстро возводимне сооружения, и сведения по монолитному железобетону.

В пособии использована Международная система единиц СИ 2. Однако в связи с тем, 
что в нормативной и проектной строительной документации до настояодего времени 
встречается техническая система единиц измерений, в приложении приведенм соотношения 
между некоторнми единицами физических величин технической системн, подлежаодими 
изъятию, и единицами СИ. В графических материалах пособия учтенн требования системн 
проектной документации для строительства (ГОСТ 21101-83* и др.).

1 Коников А. С., Путилнн В. В. Гражданские, промншленнне и сельскохозяйственнне 
здания.-М .: Стройиздат, 1980.

Буга П .П . Гражданские, промншленнне и сельскохозяйственнне здания.-М .: Внсшая 
школа, 1987.

2 См. СН 528-80 «Перечень единиц физических величин, подлежаодих применению 
в строительстве».

УСЛОВНМЕ СОКРА1ЦЕНИЯ В ЧЕРТЕЖАХ

Внутр. -  внутренняя 
Гн .-гнутнй
Г. п. -грузоподъемность 
Г. р. -  головка рельса 
Д. ш. -  деформационньш шов 
Ж .-б. -железобетон 
Ж. д. -  железнодорожньш

Отв. -  отверстие 
Отм. -  отметка 
Сеч.-сечение 
Т р .- труба
Т. ш. “ температурннй шов 
Ур. ч. п. -  уровень чистого пола 
Цем. -  цемент
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В В Е Д Е Н И Е

В еоздании национальньЕх богатств странм важная роль принадлежит капитальш 
етронтельству, в процессе которого создаются новме жилме, ободественнне и производ 
веннме фондо, осушествляются работм по реконструкции и техническому перевооружеғ 
действуювдих предприятий. Промьшшенное и сельскохозяйственное строительство о 
из важнейших частей капитального строительства. В число обьектов массового строит« 
ства входят предприятия машиностроения, точного и сверхточного приборострое! 
радиоэлектроники, лепсой, ганцевой-И других отраслей промишленности, а также сельс 
хозяйственного производсхва.

Номенклатура изделий, вьшускаеммх предприятиями строительной индустрии, вк. 
чает в себя разнообразнне конструкции и детали из железобетона, стали, дерева, асбе< 
цемента, алюминия, различнне слоистне конструкции на основе легких бетонов и бетс 
яолимеров, эффективньгх минераловатнмх ш птопластовмх утеплителей,

В настояшее время проектирование зданий и сооружений может состоять из след 
ших этапов. Проектирование начинается с задания, которое определяется в основ! 
технологича;кими процессами или назначением объекта м составляется с участием архи' 
торов, технологов и строителей-проектировшиков. В результате совместной разрабо 
наряду с объемно-планировочной компоновкой должнм бьггь полученм принципиаль 
решения, касаюгциа:я конструктивной формьх здания или сооружения. Эти принципиаль 
решения согласовькваются с технологической и проектной организациями, после * 
может бьггь начато проектирование.

Следуюедий этап -  разработка объемно-планировочнмх решений и создание конст| 
тивной формм проектируемого объекта в виде схем, вмбор основнмх материалов и ти 
соединений, установление способов изготовления и монтажа. Эти даннме согласук 
с заказчиком, изготовителями, монтажниками и другими организациями и подразд* 
ниями, участвуюцдими в проектировании.

В проекте здания или сооружения следует предусматривать рациональное использ< 
ние типовмх конструкций, возможно большую их серийность при наименьшем 
типоразмеров, наиболее совершенную технологию изготовления конструкций и методь 
монтажа, цмрокую индустриализацию строительства с иепользованием современ; 
средств комплексной механизации строительного производства.

Окончательнмй этап работм -  разработка проекта здания или сооружения. Типиза] 
унификация и стандартизация позволили свести разработку рабочих чертежей строит< 
ной части конкретнмх объектов к составлению монтажно-маркировочнмх схем, пла 
и разрезов со сснлкой на номера архитектурннх и монтажнмх узлов, чертежи изде 
и другие материалм, которме приведенм в соответствуюших альбомах типовмх сериз

Для некотормх зданий и сооружений (уникальнмх, вмсотнмх, большепролетк 
разрабатмвать типовме конструкции экономически нецелесообразно. При проектирова 
таких объектов устанавливают конкретную конструктивную форму и размерм отдель 
элементов, например колонн, балок, вмбирают расчетную схему, результатм рас* 
оптимизируют по массе и стоимости. Но и в этом случае типовме конструкции слу 
основой для разработки индивидуального проекта.

Работм в области унификации, типизации и стандартизацйи позволяют устано* 
основнме конкретнме направления совершенствования зданий и сооружений. Будут 
рабатмваться конструктивнме решения одноэтажнмх зданий, сооружаеммх с широ 
использованием блоков, секций и элементов полной заводской готовности, с заме 
мостовмх или подвесннх кранов напольнмми видами подъемно-транспортного оборуд 
ния, - новме типм двухэтажнмх и многоэтажннх зданий, в том чисде вспомогатель 
здания с применением панельннх конструкций вместо каркасннх, многоэтажнне здг 
межвидового применения для проммшленного и гражданского строительства. Дальней 
развитие получают конструктивнме решения одноэтажнмх зданий с облегченннми жел 
бетоннмми каркасами, железобетоннне конструкции из внсокопрочнмх тяжелмх бетс 
классов В45-В60, легких бетонов класса ВЗО и новнх видов предварительно напряжеи 
стали. В последние годм в практике строительства четко вмражена тенденция увеличс 
объемов применения монолитного железобетона, а также бмстровозводимнх зданий.

Удельнмй вес применения различннх материалов со временем будет изменя 
в результате более широкого использования легких металлических, деревяннмх клее 
и асбестоцементнмх конструкций. Однако основннм строительннм материалом для 1 
ммшленного и сельскохозяйственного строительства останется железобетон. другие 1 
струкционнне материалм будут его дополнять. В современном строительстве на селе вс 
больших масштабах будут применяться эффективнме деревяннме и асбестоцемент 
конструкции, а также железобетон, кирпич и местнне строительнме материалн.
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РА ЗД Е Л  I. НЕСУ1ЦИЕ И ОГРАЖДАЮ1ДИЕ 
КОНСТРУКЦИИ ПРОМЬ1ШЛЕННЬ1Х ЗДАНИЙ

ГЛ А В А  1. ОБ1ЦИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ПРОМЬ1ШЛЕННЬ1Х 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЬ1Х
ЗДАНИЯХ

1.1. ПРОМЬ1ШЛЕННЬ1Е 
И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННМЕ ЗДАНИМ 
И  ТРЕБОВАНИЯ К  НИ М  (ЛИСТШ 1-3)

Объектами строительства являются здания и 
сооружения. По значению в жизни людей и в 
создании материальннх благ здания можно 
разделить на жилме, обвдественнью (детские 
сади, школн, торговие предприятия и т. д.), 
административнне, пром иш леннне и сельско- 
хозяйственнне. В свою очередь, промьш лен- 
нне и сельскохозяйств^еннне здания делятся на 
производственнне (в которнх осувдествляется 
какой-либо производственньш процесс), склад- 
ские, вспомогательнне, лабораторнне корпуса 
и пр. Очень часто такое деление зданий услов- 
но. Например, здание насосной, рассматривае- 
мое отдельно, является производственньш, 
в комплексе же промнш ленного предприятия 
его можно считать вспомогательннм. В этом 
учебном пособии рассмотрено большинство 
типов зданий, которне используются в про- 
м ьш ленном  и сельскохозяйственном строи- 
тельстве. Д ля примера на листе 1 показан 
обвдий вид крупного промнш ленного пред- 
приятия, размевденного в одноэтажннх и 
многоэтажних зданиях.

П ромнш леннне сооружения (лист 2) слу- 
ж ат для хранения, перемевдения и переработки 
снрья и полуфабрикатов. П ром ьш леннне со- 
оружения весьма разнообразнн, например 
резервуарн для нефтепродуктов и водн, водо- 
напорнне башни, конструкции подземннх по- 
мевдений, опорн и эстакадн под технологи- 
ческие трубопровода, силоснне корпуса, газ- 
гольдерн и т. д. В учебном пособии они пред- 
ставленн в разд. III (из-за ограниченного 
объема они не рассмотрени подробно). Сле- 
дует отметить, что многоэтажнью этажерки 
для размевдения химического, нефтехимичес- 
кого и другбго оборудоваш я вьшолняются из 
конструкдай многоэтажннх зданий, которне 
здесь приводятся. Э таж ерки-не единственнне 
сооружения, которне строят, используя номен- 
клатуру конструкций промнш ленннх зданий.

Для каждого промишленного и сельско-

хозяйственного здания характернн свои 
объемно-планировочнне и конструктивнне 
решения. Объемно-планировочнне решения 
должнн обеспечивать функциональное назна- 
чение зданий и создавать оптимальние усло- 
вия для производства. Они зависят от мно- 
жества чрезвнчайно разнообразннх исходннх 
данних и требований, в том  числе от последо- 
вательности операций технологического про- 
цесса, расположения и габаритов оборудова- 
ния, необходимости обеспечения условий тру- 
да в соответствии с нормативннми документа- 
ми, конкретного района строительства и т.д. 
(см. п. 1.2).

К онструктивнне решения зданий зависят 
от требований, предъявляемих производством 
(степень агрессивности внутрицеховой среда, 
огнестойкость и пр.), а также от района строи- 
тельства (климатические условия, нагрузки, 
наличие соответствуюадих материалов и кон- 
струкций и т. д.). Они тесно связанн с объемно- 
планировочньши решениями зданий.

Для конкретного производства могут су- 
вдествовать несколько приемлемнх объемно- 
планировочннх и конструктивннх решений. 
На листе 3 показано промьш ленное предприя- 
тие, которое может б н ть  спроектировано в 
нескольких вариантах с применением железо- 
бетонннх конструкций.

В вариантах I и I I  здание состоит из одно- 
этажной (производственнне и вспомогатель- 
нне пловдади) и многоэтажной части (админи- 
стративно-бнтовьге пловдади). Одноэтажная 
часть внполнена с применением ферм с парал- 
лельннми поясами и 6-метровнх плит покрн- 
тия (вариант I) или длинноразмерннх панелей 
с квадратннми пустотами (вариант II). В 
варианте I I I  в качестве административно- 
бнтовнх  и частично вспомогательннх пловда- 
дей используется пространство, образованное 
безраскосньши фермами, а также плитами 
покрнтия и плитами, опираювдимися на ниж- 
ние пояса ферм. Для дальнейшей разработки 
один из этих вариантов внбирается на основе 
технико-экономического анализа.

П о принципу объемно-планировочной ком- 
поновки все промнш леннне и сельскохозяйст- 
венние здания могут бн ть  разделенн на одно- 
этажнне, двухэтажнне и многоэтажнне. В про- 
мьппленности одноэтажнне здания незамени- 
м н  для производств с тяж ельш  и крупногаба- 
ритннм  оборудованием, с горизонтальннми 
технологическими процессами, со значитель-
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КОМЛЛЕ КС СОвРСМСННМХ ЗАВОДСКИХ ЗДАНИЙ (ПЕРСПЕКТИвА) ЛИСТ 1

В ОДНОЭТАЖНМХ ЗДАНИЯХ РАСЛОЛОЖЕНи ГНЮИ380ДСТВ6ННМЕ ПЛОСҚАДИ, 
В МНОГОЭТДЖНМХ -  АДМИНИСТГАТМВНиЕ И ВСПОШОГАТбЛЬНУЕ

ИНОГОЭТАЖНМЕ КОРТТУСА ЧАСОвОГО ЗАвОДА

ПО СвО«М ОеЬШНО-ПЛАНквЮ^ОННУМ И КОНС7ТУКТИЙНММ РЕШЕНИЯМ 
ЭАВОДМОЖСТ ЯВЛЯТЬСЯ ЦЕНТЮМРАЙОННОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТЮЙКИ
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ньгми динамическими нагрузками от оборудо- 
вания; на них приходится ожоло 70% всех 
сооружаеммх в стране производственнмх пло- 
вдадей. Одноэтажнме здания являются основой 
сельскохозяйственного строительства.

Двухэтажнме здания с укрупненной сеткой 
колонн в верхнем этаже применяются в про- 
мншленности для производств, где технически 
и экономически целесообразно расположение 
технологических процессов в двух уровнях, что 
позёолябт разместить на первом этаже вспо- 
м огательнне помевдения, а также ряд обвде- 
пловдадочнмх объектов (материалънме скла- 
дм , тепловне пунктн, насоснме, электровдито- 
вме и т.д.).

В многоэтажнмх зданиях располагаются 
производства с вертикальнмми технологичес- 
кими процессами (например, дозировочнне и 
смесительнме отделения) и производства со 
сравнительно небольшими габаритами и мас- 
сой оборудования (обувнме и вдвейньге фабри- 
ки). В связи с требованиями экономии земли 
доля многоэтажнмх зданий в строительстве 
увеличивается, что способствует решению та- 
ких социальнмх проблем, как обеспечение пол- 
ной занятости трудоспособного населения не- 
котормх городских районов и экономия вре- 
мени на поездки к месту работм  и обратно. 
Такие многоэтажнме здания могут являться 
центрами районной застройки города.

На двухэтажнме здания с увеличенной сет- 
кой колонн в верхнем этаже и многоэтажнме 
здания приходится соответственно 5 и 25% 
обвдей пловдади строявдихся зданий. М ного- 
этажнью здания применяются также в сельско- 
хозяйственном производстве, например для 
птичников.

Наряду с новмм строительством все боль- 
шую роль с каждмм годом играет реконструк- 
ция проммшленнмх предприятий, которая поз- 
воляет в большинстве случаев увеличить вм- 
пуск продукции с меньшими капитальнмми 
вложениями.

В зданиях всех видов различают несувдие, 
ограждаювдие и внутренние конструкции. От 
внешней средм помевдения зданий изолируют- 
ся ограждаювдими конструкциями -  стенами и 
покрмтиями. В стенах устраиваются двернме, 
оконнме и воротнме проемм, в крмшах -  фона- 
ри. Несухцие конструкции являются опорой 
для ограждаювдих конструкций, подъемно- 
транспортного оборудования и т.д.; они вос- 
принимают все нагрузки, приходявдиеся на 
здание. Внутренние конструкции -  полм, пере- 
городки -  образую т отдельнме помевдения зда- 
ний; этажерки, пловдадки и сдужебнме лестни- 
цм необходимм для обслуживания и ремонта 
оборудования.

Составнне части сборной или монолитной

конструкции носят название элементов. Напри- 
мер, конструкция несувдего каржаса одноэтаж- 
ного производственного здания состоит из 
колонн и ферм, многоэтажного -  из колонн 
и ригелей. Участок конструкции, где сопря- 
гаю тся (соединяются, стьпсуются) элементн, 
назнвается узлом. В строительном черчении 
узлом также назнваю т изображеиие участка 
элемента конструкции, внполненное обнчно 
в более крупном масштабе.

1.2. ИСХОДНМ Е ДАННМЕ ДЛЯ С ТРО И ТЕЛЬН О ГО  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЛИСТ 4,
Для проектирования строительной части про- 
мнш ленного здания или ̂ промншленного 
комплекса необходимо иметь следуювдие ис- 
ходнне даннне: сведения, связаннне с геогра- 
фическим местоположением объекта; требова- 
ния технологии проектируемого производства; 
даннне, характеризуювдие возможности строя- 
вдей строительной организации. При этом 
район или коюсретное место строительства 
объекта определяется технико-экономическим 
обоснованием проекта (ТЭО).

Географические данвие. К ним относятся: 
климатические условия района строитель- 

ства: ветровая и снеговая нагрузки, расчетная 
температура наружного воздуха, глубина се- 
зонного промерзания грунта, преобладаювдее 
направление ветров и др. 4;

топографическая съемка территории, отво- 
димой под строительство, с указанием ее 
ориентировки по странам света, координат 
и горизонталей, определяювдих уклонм мест- 
ности (подоснова);

инженерно-геологические и гидрогеологи- 
ческие даннме: напластование и характеристи- 
ка грунтов, уровень грунтовнх вод, наличие 
и мовдность водннх источников (для проекти- 
рования водоснабжения) и другие даннме, 
получаемне в результате инженерно-геологи- 
ческих изнсканий на местности.

При строительстве в районах с особнми 
условиями (набухаювдие, просадочнне или 
вечномерзлме грунтм, особо вмсокие темпера- 
турм, а также в Северной строительно-клима- 
тической зоне, в районах горннх внработок, 
в сейсмических районах и др.) в проекте долж- 
нн  бн ть  предусмотренн соответствуювдие 
организационнне, архитектурньхе и конструк- 
тивнне мероприятия.

Техиологические особеииости проектируемо- 
го производства. Исходнне даннне, связаннне 
с технологическими особенностями проекти-

1 Э ти данн н е приним аю тся по строительннм н орм ам  
и правилам  (СНиП) в зависим ости от  географического 
располож ения района строительства.
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ТЕХНОЛОГИМЕСКМЕ ДАННМЕ

ДЛЯ РАЭГАБОТКИ 
ОСЬЕМНО- 

ЛЛАНИРОВОННОГО 
ГЕШЕНИЯ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НЕСУЦИХ 

КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ ПРОЕ КТИРОЙАМИЯ 
ОГРАЖДАМММХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОТОПЛЕНИЯ. ВЕНТИЛЯЦИИ 

И ТЕГ1ЛОСИАБЖЕНИЯ

Д Л Я  ПРОЕКТИРОВАИИЯ 
ВОДОПРОвОДА 

И КАНАЛИЗАЦИИ

ДЛЯ
ПРОТИВОКОРРОЭИОННОА 
ЗАЯИТМ КОНСТҒУКЦИЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕНЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТ8ЕИМОГО 

КОЮМОРТА

ПО АДКМИИСТРАТИВНО- 
БМТОвММ (ЮМШМНЦЯМ

ПРИМЕР ФАСАДА И 0бЬЕМ Н 04Ш А Н И Р0»0«»1М Х  РСМЕНИЙ ЗДАНИЯ

ФАСАД ЛО ОСИ **Б**

ПЕРЕНЕНЬ ИСХОДНМХ ДАННМХ

•) СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПРЕДЛРИЯТИЯ. ВМТЕКАЯЦАЯ ИЗ 
ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕММ И ОПРЕДЕЛЯКЧАЯ •ОРМУ, ОРИЕН - 
ТИРОвКУ И ВЗАИМОПОЛОЖЕИИЕ ОТДЕЛЬНМХ ЗДАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПРОЕКТИРГЕМОГО

б) КАТЕГОРИЯ ВЭРМ8НОЙ. ВЭРШОЛОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАС ~ 
ИОСТИ

в) ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЛАНИРОвКА (РАСП0Л01|СНИе ОБОРУДОвА - 
НИЯ) С УКАЗАНИЕМ СЕТКИ КОЛОНИ, НЕОБХОДИММХ ЛРОХОДОв, 
ПРОЕЗДОв, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУХ ЛУТЕЙ. РАБОЧИХ ЛЛОЦАДОК, 
ТУИНЕЛЕЙ, КАНАЛОв, ПРОСМОв В ЛЕРЕКРМТИЯХ И Т.Д

г) ВМСОТА ОТДЕЛЬНМХ ПРОЛЕТОв ОДНОЭТАЖНМХ ЗДАНИЙ ИЛИ 
ЭТАЖЕЙ МНОГОЭТАЖНМХ ЗДАНИЙ. ОТМЕТКА ЛОЛА ПРИЯМКОв.
подвА лое и Т.д.

д) ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКЙ ПОДВИЖНОГО ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖИОГО СОСТАВА И СРЕДСТВ БЕЗРЕЛЬСОвОГО ТРАНСПОРТА 
НА ВНУТРИЭАВОДСКИХ ПУТЯХ И ПРОЕЗДАХ

•) 8ИДМ МОСТОвМХ И ПОДВЕСНиХ КРАНОв, ИХ КОЛИЧЕСТВО и 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЭОНМ И Р6ЖИММ РАБОТМ

б) СОСРЕДОТОЧЕНИМЕИРАСПРеДЕЛСННиЕНАГРГЭКИОТОБОРУДО- 
ВАНИЯ

• )  ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОТ О&ОРУДОвАНИЯ 
г) МОНТАЖНМЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ МЕЖДУЭТАЖНМХ ЛСРЕКРМТИЙ. 

ЭТАЖЕРОК А  РАБОЧИХ ПЛОЦАДОК
в) НАГРУЗКИ ОТ ТЕХИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛМЛИ И ДРУГИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРОИЗвОДСТВА

•)  ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ПОДВАЛОв. ТУННЕЛВЙ. ФУНДАМЕНТОВ 
ОБОРУДОвАНИЯ И ЛР.

■) ГРУЭОПОДЬЕМНОСТЪ ПОДВИЖНОГО с о с т а в а  6СЕХ ВИДОв 
ТТЛНСПОРТЛ

•> ВНУТРЕННЯЯ ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТБ ВОЗДУХА ВНУТРИ 
ПОМСЖЕНМЙ

б) НАГРУЭКА И ХАРАКТЕР ДИНАМИНЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛОЛ14. 
ВОЭМОЖНОСТЪ ЛРОЛИвОв КИСЛОТ, ЖЕЛОЧеЙ. ВОДМ. ВМ ЛЛЕСК08 
РАСПЛАвОв И Т.Д.

») НА1МНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ВЛАГО- И ТЕПЛОвМДЕЛЕНИЙ, ВШ МОЖ -  
ИОСТЪ БОЛЬМИХ РАЭОвМХ (ЗАЛЛОВМХ) ТЕПЛОПОТЕРЬ И ПР.

в) ПРОИЗвОДСТВЕНММЕ ВМБРОСМ, ВМДЕЛЯЕМЬШ В АТМОСФЕРУ 
ПОМЕ1ЦЕНИЙ

•  ) КРАТНОСТИ ВОЭДУХООБМЕНА
г) ПРОИЭвОДСТВЕИНМЕ ВМБРОСМ, ВМДЕЛЯЕМиЕ В ВОЗДУШНМЙ

б а с с е й н
*) РАСХОДМ ПАРА И ВОДМ НА ПРОИЗвОДСТВЕННМЕ НУЖДМ

•) ПОТРЕБНОСТЬ 8  ВОДЕ ДЛЯ ПРОИЗвОДСТВбИНМХ ЦСЛЕЙ И 
ТРЕБО вА Н И ЯК НЕЙ 

6) КОЛИЧЕСТВО, СОСТАв, ТЕМПЕРАТУРА ЛРОИЗВОДСТВЕННМХ 
СТОЧНМХ ВОД

• )  НЕОБХОДИМОСТЬ УСТРОЙСТВА МЕСТНМХ УСТАНОвОК ДЛЯ 
ОБЕ38РЕЖИВАНИЯ СТОЧНМХ ВОД

•} ТКМПЕРАТУРНО-вЛАЖНОСТНМЙ РЕЖИМ ВОЭДУХА. к о н ц е н т р а ц и я  
и ХАРАКТЕР АГРЕССИ8НМХ АГЕНТОв (КИСЛОТМ, «ЕЛО ЧИ, РАСТВО 
РМСОЛЕЙ)

б) ХАРАКТСРИСГИКИ АГРЕССИВНОСТИ ВОЗДУХА. СТОЧНМХ ВОД И Т .Д  
• )  ДАННМЕ 0  КОРРОЗИОННМХ ВОЭДЕЙСТВИЯХ НА ПОЛМ, СТЕНМ И Т Д .

•) ТРЕБОВАНИЯ к  ОСвЕЦЕНЮО ПРОИЗВОДСТМННМХ ПОМ ОЦНИЙ 
<М ОСОБМЕ ТРЕБОвАНИЙ К ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ 
ш) ДАННМЕ О вУМОВМДСЛЕНИЯХ
г) ДАННМЕ. НЕОБХОДИММЕ ДЛЯ ВМБОРА СПОСОБА УБОРКИ ПОМ Е- 

«ЕНИЙ

а) САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИС^ГИКА ПРОИЭвОДСТВА 
I )  РЕЖИМ РАБОТМ ЦЕХА (ЧИ&Ю  СМЕН)
•)  ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ, «МИИИСТРАТИВНО.ТЕХИИЧЕСКОГО И 
ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА -  О бЦ А Я И ПО СМДОАМ. МУЖ<«1Н И ЖЕННИН



руемого производства, отличаются большим 
разнообразием. Источником для получения 
этих даннмх является технологическая часть 
проекта (схемн производственннх процессов, 
планм расположения оборудования и пр ).

Следует иметь в виду, что при проектирова- 
нии технологическая часть или назначение 
объекта, как правило, определяет его объемно- 
планировочнме и конструктивнме решения. 
Последние призванн обеспечить оптимальнне 
услЪвЙк д а я  максимального вьгауска продук- 
ции и дальнейшего совертиенствования произ- 
водства. В свою очередь особенности объемно- 
планировочнмх и конструктивннх решений, 
а  также возможности строявдей организации 
могут повлиять на окончательньш вариант 
технологической части проекта. Процесс 
проектирования сочетает в себе вьшолнение 
рациональнмх и экономически целесообразнмх 
требований к строительному объекту и воз- 
можностей их осувдествления. Например, при 
разработке объемно-планировочннх решений 
может оказаться целесообразнмм изменить 
планировку помевдений, разм ерн пролетов и 
т. д. для того, чтобм проект здания оказался 
евде более эффективнмм.

Взаимосвязь технологических особенностей 
проектируемого производства и исходннх дан- 
нь1х для проектирования его строительной 
части приведена в таблице на листе 4.

Приведенная классификация исходнмх тех- 
нологических даннмх не претендует на обобвде- 
ние и является условной. Каждая отрасль про- 
ммшленности имеет специфические особенно- 
сти, которне корректируют связь технологии и 
строительнмх решений. В то же время класси- 
фикация несколько упровдает эти связи, по- 
том у что, например, данньге по мостовьш  
кранам необходимм не только для проектиро- 
вания несувдих конструкций, но и для раз- 
работки объемно-планировочнмх решений,

При проектировании реконструкции пред- 
приятий или отдельннх цехов необходимо до- 
полнительно установить, какие именно части 
производства будут реконструированм и в 
какой степени реконструкция коснется измене- 
ния сувдествуювдих конструкций или будет свя- 
зана с новьш  строительством. Во всех случаях 
долж нм бмть подготовленн основнме даннне 
о размерах и конструкциях сувдествуювдего 
здания (вьшолнение обследования и обмерньи 
чертежей). Эти сведения необходимм для пра- 
вильного учета и использования сушествую- 
вдих конструкций, т. е. для окончательного 
вмбора строительнмх ревдений.

Определяемне на стадии подготовки исход- 
нь1х даннмх размер пролетов, шаг колонн, 
пловдади помевдений и здания в целом, внсота

этажей долж нн бмть увязанн с требованиями 
строительной унификации (см. п. 1.3).

Возможности строяшеб организашш. К числу 
данннх этой группм относятся сведения о воз- 
можности получения для строительства несу- 
вдих стальннх и сборннх железобетонннх кон- 
струкций, о видах и типоразмерах ограждаю- 
вдих конструкций, изготовляемнх в районе 
строительства, о наличии и видах местннх 
строительннх материалов и пр. О бнчно все 
эти даннме оформляю тся в виде технических 
условий на строительство.

При учебном проектировании исходнне 
даннме этой группм не учитмваются. Однако 
в реальнмх условиях мошность и другие воз- 
можности строявдей организации могут стать 
решаювдими для внбора строительннх реше- 
ний, а также типов применяемнх конструкций 
и других элементов.

1.3. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА (Л И С ТН  5-9)

Индустриализация строительства состоит в 
том , что значительная часть труда на возведе- 
ние зданий переносится в сферу промьшшенно- 
го производства и сокравдается трудоемкость 
работ, вьш олняемнх непосредственно на 
строительной плошадке. Однако не следует 
считать, что индустриальнме способм произ- 
водства характернм только для заводских 
условий. Трудоемкость строительства можно 
снизить и на строительной пловдадке примене- 
нием современнмх механизмов и приспособле- 
ний, в том  числе передвижннх производитель- 
ннх бетоннмх узлов, мовдннх бетононасосов, 
подаювдих бетон на расстояние более 50 м, 
и т. д. В небольших количествах индивидуаль- 
нме железобетоннме элементм можно изготов- 
лять также непосредственно на строитель- 
ной пловдадке, используя термоактивную 
опалубку.

Несмотря на некоторое увеличение объемов 
строительства из монолитного железобетона, 
основннми направлениями развития строи- 
тельного производства являются заводская 
индустриализация етроительства и переход к 
таким полносборнмм зданиям, когда не толь- 
ко их каркасн, но и все другие элементм 
изготовляются в заводских уловиях. Не слу- 
чайно в последние годн  большое развитие 
получили здания из объемннх блоков, мобиль- 
нне инвентарнне здания, требуювдие на строи- 
тельной плошадке только установки или эле- 
ментарной сборки.

Исключительно важную роль для инду- 
стриализации имеют система унификации про- 
м нш ленннх и сельскохозяйственннх зданий
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и сооружений, типизация и стандартизация их 
сборних конструкций и деталей.

Задача унификации зданий состоит в при- 
ведении их первичнмх объемно-планировоч- 
ннх элементов. разм еров их строительних 
параметров и в конечном счете типов и раз- 
м еров несухцих и ограждаювдих конструкций 
к ограниченному, технически и экономически 
обоснованному числу.

Н а основе анализа требований к предприя- 
тиям  различнмх отраслей пром ьш ленности  
(меж отраслевая унификация) или к много- 
этажньш граж данским и промншленннм зда- 
ниям (меж видсвая унификация) разработанн 
стандартм  на габаритнм е схемн и параметрн 
одноэтаж нмх (ГОСТ 23887-79 и ГО СТ 23838- 
79) и м ногоэтаж ньк  (ГОСТ 24336-80 и ГО СТ 
24337-80) * зданий промьш ленннх предприя- 
тий.

К основньш  строительньш  парам етрам  
зданий, подлежавдим унификации, относятся: 
пролет, шаг опор (сетка колонн) и вью отнне 
габаритм ; вид и грузоподъемность подъемно- 
транспортного оборудования; привязка эле- 
м ентов конструкций к координационньш  (раз- 
бивочньш ) осям; размерн вставок в местах 
тем пературних ш вов и приммканий взаимно 
перпендикулярнмх пролетов и перепадов ви- 
сот; уклонм кровель из различнмх материалов: 
производственнне нагрузки и воздействия.

Унификация параметров и конструкций 
зданий проводится на основе прямоугольной 
системм м одульнмх координат, обеспечиваю- 
вдей соизмеримость элементов и деталей зда- 
ний, кратность их модулю  определенной вели- 
чинм, что создает необходимме условия для 
етроительства зданий из заранее изготовлен- 
нмх элементов при их различнмх сочетаниях. 
В настоявдее время более 95% обшей пловдади 
проммш леннмх зданий проектирую т с приме- 
нением унифицированнмх размеров пролета 
и ш ага основнмх несувдих конструкций, более 
85% обвдей п ловдади-с  унифицированнмм 
разм ером  вьгсот.

В качестве основного м одуля принят мо- 
дуль М , равньга 100 м м. Д ля координации 
и согласования размеров и взаимного располо- 
жения объемно-планировочнмх и конструктив- 
нмх элементов строительнмх изделий, сантех- 
нического и другого оборудования зданий с 
размером самого здания применяется опти- 
мальнмй ряд производственнмх укрупненнмх 
модулей ЗМ (300 мм), 6М (600 мм), 12М 
(1200 мм), 15М (1500 мм), 30М (3000 м м) и 
60М (6000 мм).

Градация параметров планировочнмх и 
конструктивннх элементов устанавливается 
равной одному из укрупненнмх модулей. На- 
пример, пролетм  и шаги колонн одноэтажнмх

зданий и соответствуювдие им номинальнне 
размерн конструкций покрм тая рекомендуется 
принимать кратньш и 60М (при пролетах более 
12000 м м) или 30М (при пролетах 6000- 
1200 мм). Д ля размера вмсот принятн модули 
6М (600 м м) и 12М (1200 мм) в зависимости от 
типа зданий и их вмсотм.

Унифицированнме параметрм  и их сочета- 
ния в виде ограниченного числа унифицирован- 
них габаритнмх схем одноэтаж нмх и много- 
этажнмх зданий лежат в основе современного 
проектирования. Габаритнме схемм этих зда- 
ний представляю т собой схематический попе- 
речньвд разрез с указанием основнмх строи- 
тельнмх параметров (сетка колонн, вм сота 
пролетов или этажей, вид и грузоподъем- 
ностъ подъемно-транспортного оборудования 
и т.д.).

В соответствии с унифицированнмми пара- 
метрами разрабатьш аю тся государственнме 
стандартн , каталоги и рабочие чертежи типо- 
вмх конструкций и деталей, предназначеннме 
для заводского изготовления. При этом обес- 
печивается ш ирокая взаимозам еняемость кон- 
струхииж. Например, стропильнме конструк- 
ции покрмтия одноэтаж нмх зданий м огут бмть 
принятм  в виде стальннх или сборньгх железо- 
бетоннмх балок и ферм, колоннм и подкрано- 
вне балки -  сборнмми железобетонньш и или 
стальнмми, и, наоборот, каж днй типовой кон- 
структивньгй элеменг с соответствуювдими гео- 
метрическими парам етрам и может б н т ь  при- 
менен для лю бой габаритной схемм. удовлет- 
воряювдей этим параметрам . Н апример, желе- 
зобетонная или стальная ферма покрмтия про- 
летом 18 м пригодна для лю бой габаритной 
схемм с таким пролетом  (см. лист 5).

Н а листах 6, 7 приведенм унифицированнне 
габаритнме схемм одноэтажнмх и многоэтаж- 
нмх зданий, установленнне на основании 
требований всех отраслей проммш ленности и 
транспорта. Р азработаннне стандартн  не рас- 
пространяю тся на габаритнне схемм уникаль- 
нмх и экспериментальнмх зданий, а также 
зданий с применением пространственннх кон- 
струкций покрмтия типа оболочек и структур. 
При разработке проектов реконструкции и рас- 
ширения сувдествуювдих зданий, построеннмх 
в прежние годм без соблю дения положений 
м одульной координации размеров в строи- 
тельстве, допускаются отступления от габа- 
ритннх схем, приведеннмх на листах 6, 7.

В двухэтаж ннх зданиях с укрупненной сет- 
кой колонн второго этаж а основньк строи- 
тельнью параметрм  первого этажа вм бираю т 
из числа рекомендованнмх для нижнего этажа 
м ногоэтаж нмх зданий с балочньш и перекрн- 
тиями, а параметрм  второго этаж а -  из числа 
рекомендованнмх для одноэтаж нмх зданий.
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П равилами расположения координацион- 
ньи  (разбивочньгх) осей зданий и привязок 
к ним основннх несуших и ограждаюших кон- 
струкций определяется положение сборних 
элементов в плане и по внсоте здания. Разме- 
рм привязок долж ни обеспечивать оптималь- 
нне взаимосочетания сборннх элементов и 
назнаяаться так, ч гобн исклюяить или свести 
к минимуму применение доборннх элементов 
или дополнительннх работ на месте по закрн- 
тию  промежутков между типовьши элемен- 
там и заводского изготовления.

П римерн привязки колонн одноэтажннх 
зданий и координационньш осям показанн на 
листе 8. При нулевой привязке колонн крайних 
рядов (в том  числе фахверковнх) координа- 
ционная ось совмевдается с плоскостью наруж- 
ннх граней колонн.

В некоторнх случаях нулевая привязка 
колонн к крайним продольньш  координацион- 
н н м  осям невозможна из-за большого размера 
верхней части колоннн, на которую опираются 
пролетнне типовне конструкции, что не позво- 
лит установить мостовьге опорнне кранн. 
Тогда размер привязки назначается 250 или 
500 мм, а при необходимости и более, крат- 
ньш  250 мм. Привязка внутренней плоскости 
наружннх стен к продольньш  координацион- 
ньш  осям долясна б н ть  равной сумме раз- 
меров привязки наружной грани колонн к этим 
осям и зазора, определяемого конструкпией 
и условиями размешения деталей крепления 
стен.

Колоннн средних рядов в одноэтажннх 
каркасннх зданиях располагаются так, чтобн 
оси сечения нижней части колонн совпадали 
с продольннми и поперечннми координацион- 
ньш и осями здания (осевая привязка). При 
устройстве проходов вдоль подкрановнх путей 
с одной сторонн колонни привязку колонн 
средних рядов к координационньм осям сле- 
д>'ет принимать по сечению подкрановой части 
колоннн (показано на листе 8).

Привязка колонн средних и крайних рядов 
в торцах зданий к поперечньш координацион- 
ньш  осям должна вьгаолняться с соблюдением 
следуюших правил (см. лист 8): геометрические 
оси торцевнх колонн средних и крайних рядов 
каркаса долж нн смевдаться с поперечннх коор- 
динационннх осей внутрь здания на 500 мм; 
колоннн торцевого фахверка устанавливаются 
с нулевой привязкой.

В зданиях небольшой внсотн  можно при- 
менять нулевую привязку колонн к попереч- 
н нм  координационннм осям (вместо привязки 
500 мм). Для многоэтажньгх зданий с балоч- 
ньши конструкциями перекрнтий и связевнми 
схемами каркасов (межвидовая унификация) 
привязка наружньгх граней жолоян к крайним

продольньш  координационньгм осям приним 
ется 200 мм (ширяна колонн 400 мм), а вну 
ренние поверхности наружннх стен примнк 
ю т к этой грани с зазором 30 мм. Привяз 
колонн к крайним поперечньш осям в торц 
зданий такая же, как и по средним рядак 
осевая.

В рам ннх каркасах многоэтажннх здан 
привязка колонн к крайним продольннм кос 
динационньш осям принимается нулевой; тс 
цевне колоннн могут бнть смеш енк отв 
сительно поперечних координационних ос 
на 500 м м  или иметь осевую привязку (с 
лист 9).

Нулевая привязка колонн и их смевдение 
500 мм позволяют применить конструкп 
покрнтия одноэтажннх зданий в многоэта 
ннх зданиях с увеличенной шириной проле 
в верхнем этаже по отношению к нижелеа 
цдам этажам (см. лист 7).

Поперечние температурние ш вн в од^ 
этажнь1х и многоэтажннх зданиях следует в 
полнять, предусматривая две координацис 
ние оси со вставкой между ними или совмеш 
ось шва с координационной осью (см. листм 
9). Размер вставки должен бнть кратн! 
50 мм. Привязку парннх колонн в поперечн 
температурнь1х швах рекомендуется при! 
мать аналогично привязке торцевнх коло) 
Продольньш температурньш шов (на листа» 
9 не показан) следует осушествлять, п] 
дусматривая две координационнне оси 
вставкой между ними. Размер вставки доля 
равняться сумме размеров привязок к п] 
дольнью  координационньш осям граней : 
лонн, обрашенннх в сторону шва, и расстояь 
между этими гранями, равного 500 мм у 
равного большему размеру, кратному 250 V

Кроме приведенних примеров привя: 
колонн показана на монтажно-маркировочн 
схемах при рассмотрении несуших констр 
ций каркасов одноэтажннх (листн 20-22, 
62, 68, 73), двухэтажних (см. листи 84, 
и многоэтажннх (см. листн 89, 98, 99) здан

Перепадн внсот вдоль и поперек проле 
зданий (в том числе одноэтажной и мно 
этажной частей, см. лист 1) следует осушес 
лять на парннх колоннах, предусматривая , 
поперечние или продольнне координационг 
оси со вставкой между ними. Размер встав 
которью может включать ширину стени I 
перегородки, должен бнть  кратним  50 мм 
не менее 300 мм). Привязки несуших кирп 
ннх наружннх стен к продольньш  коорди 
ционннм осям показанн на листе 9 . Эти п 
вязки определяются номинальйьш размер 
плит перекрнтий и минимальннм опираш 
плит на кирпичнне стенн, которое не дол> 
бнть менее 120 мм.
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Уклонн кровель из рулонньк и м астичних
материалов в одноэтажнмх и двухэтажннх 
зданиях, а также в многоэтажнмх зданиях 
с увеличенной шириной пролета в верхнем 
этаже по отношенжю к ннжележашим следует 
принимать 1 ,5-5% .

Допускаетея вьш олнять уклонн кровель 
более 5% для зданий с железобетонннми сег- 
ментннми фермами, а также вудевме уклони 
для зданий с ш ириной пролетов до 12 м  и для 
жровель фонарей. Уклонм кровель из листовмх 
профилированних материалов следует прини- 
мать 10-25% .

У клонм кровель из рулоннмх и мастичннх 
м атериалов в многоэтаж нмх зданяях с шири- 
ной пролетов до 12 м  принимаю т ш авньш  
образом  нулевьш и. Допускается вьш олнять 
уклонн кровель более 25%  для зданий пред- 
приятий металлургической промнш ленности 
и сельскохозяйственного производства.

1.4. О С О Б Е Н Н О С Т И  И Х А РА Ю ГЕ РИ С Т И К А  
А Г Р Е С С И В Н Н Х  С Р Е Д  И  И Х  В О ЗД Е Й С Т В И Й  
Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь Н М Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  (ЛИСТ 10)

И з взаимосвязи особенностей проектируемого 
производства и различньш элементов здания, 
в котором  это производство предполагается 
разм естить, рассм отрим  вопросн антикорро- 
зионной завдитн конструкций (см. с, 10). 
О сновньш и причинами коррозии строитель- 
ннх  коеструкций являю тся утечки, проливм 
и аварийнне вн б р о сн  технологических раст- 
воров, повнш аю ш ие степень агрессивности 
средм,

Во всех отраслях пром нш ленности имегот- 
ся производства с различной степенью агрес- 
сивности внутренней средн. Н апример, на 
химических и нефтехимических предприятиях 
степень агрессивности средн  в процентах к раз- 
вернутой плош ади всех производственннх зда- 
ний составляет: с л а б а я - 15, ср ед н яя-2 5 , силь- 
ная -  20; в металлургии -  15, 15, 5 соответствен- 
но; в целлю лозно-бумаж ной нром нш ленно- 
сти -  30, 20 и 20.

В эависимости от физического состояния 
агрессивнне средн делятся на газовне, жидкие 
и твердме. Г азовне или газовоздушньге агрес- 
сивнне средм наиболее распространенн и 
определяю тся составом и содержанием агрес- 
сивннх вредностей в м г/л  или м г/м 3 воздуха.

Т вердне средн (аэрозоль, пнль и т. д.), как 
правило, в сухом состоянии неагрессивнн. 
К оррозия возникает в том  случае, если 
эти вешества, оседая на элементах строитель- 
ннх конструкций, увлажняются. И з-за шгро- 
скопичности многих пмлевидньк продуктов 
увлажнение и внпадение коеденсата может

происходить при относительной влажности 
воздуха значительно меньшей 100% (т. е. при 
влажности больш е равяовееной),

Ж идкие средм в виде растворов кислот, 
оделочей, солей, растворителей и т.д . воздей- 
ствую т главним образом  на полн. Н а строи- 
тельнме конструкции они могут воздейство- 
вать посредством брн зг  или местннх проли- 
вов, капельного конденсата и тумана.

Степень агрессивности воздействия средн 
на бетон оценивается по внешним признакам 
(шелушение, повреждение углов и граней, 
волосянью тревдиям, вьшадение отдельннх 
кусков) изменением прочности конструкции 
и т. д. О риентировочная оценка воздействия 
агрессивннх сред на яезавдишеяямй бетон при- 
ведена в табл. 1 на листе 10.

Степень агрессивности воздействия средн 
на строительнне конструкции, изготовленнме 
из бетона и железобетона, в . зависимости от 
влажности воздуха, характеристики или степе- 
ни агрессивности ср ед а  дана в табл. 3 и 4 на 
листе 10. П ри этом  группн агрессивности газов 
в зависимости от их вида и концентрации 
показанн там же в табл. 2.

Воздействие агрессивности средн  на кон- 
струкции может проявиться или разруш еяием 
завдитного слоя бетона, или потерей бетоном 
завдитнмх свойств по отнош ению  к арматуре. 
Коррозия арматурм в больш инстве случаев 
идет значительно бистрее, чем корродирую т 
о ткрнтм е стальнне конструкции в тех же 
условиях воздействия средм.

Разрушение ж елезобетонннх конструкций 
в агрессивнмх пром нш ленннх средах происхо- 
дит из-за коррозии стальной арм атурн . В 
настоявдее время проблема повишения долго- 
вечности ж елезобетонннх конструкций в про- 
м нш леннм х зданиях и сооружениях с агрес- 
сивннми средами решается: снижением степе- 
ни агрессивности производственнмх сред: по- 
внш ением коррозионной стойкости бетонов 
и арм атурн ; завдитой бетонов и арматурм 
химически стойкими покрьхтиями в несколько 
слоев, например лакокрасочньш и (перхлор- 
виниловнм и, эпоксидньгми, глифталевмми 
и др.).

При эксплуатации конструкций, подвержен- 
нмх воздействию агрессивннх сред, затрачи- 
ваю тся огром нне средства на их антикорро- 
зионную завдиту, кроме того, предприятия 
несут значительнме убнтки, связаннме с про- 
стоями основного производства во время 
ремонтов. П роблем а повмшения долговеч- 
ности железобетоннмх конструкций в промьгш- 
леннмх зданиях и сооружениях с агрессивньш и 
средами приобретает вве больш ее народно- 
хозяйственное значение.
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ТА6ЛИЦА1. ОГ«ЕНТ1«ЮвОЧНАЯ ОЦЕИКА вОЗДЕЙСТВИй АГ?€ССИ»НУХ СРЕД НА БСТОН

СТЕПЕНЬ 
АГРЕССИЗНОЙ СЯ>еДЬ1

ГЛУВИНА РАЗРУШЕНИЯ 
ПОвЕРХНОСТНОГО СЛОЯ 
БЕТОНд НОтАЛЬНОГО 

ТВЕРДЕНЙЙ, ави/ГОД

СРЕДНЯЯ СКО*Ю€1Ь 
КОРРОЗИМ ВЕТОНА,

м г С з 0 / с м 2-с у т

СРЕДНЕГОДОВАЯ ПОТЕРЯ 
НЕСУЭДЕЙ СЛОСОБНОСТИ 

КСНСТРУКЦИЙ, %

НСАГРЕССИ6НАЙ Д й  Д 2 д о  0 ,0 1 < 5

СЛАбОАГРЕССИВНАЯ 0,2 -  0 , ч о ,о 1  -  т 5

СУЕДНЕАГРЕСШЗНАЯ 0 А  - 1 2 0 г 0 3  — 0,08 1 0

СИЛЬНОАГРЕССШНАЯ > 1 7 > 0 М 1 5

т д е д а ц А  2. гр у п п м  дгғессивности гдзов в  э д в н с и м о с т и
ОТИКВИДАИ КОНЦҒНТРдЦИИ

ТАБЛИЦАЗ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ АГҒЕССИВНОСТИ ВОЗД6ЙСТВИЯ 
ТЕХИОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОЮВ НА БЕТОН

НАИМЕНОВАНИЕ

ГРУППА ГАЗОВ

А  I В С В
КСтЦЕНТРАЦИЯ, м г/м 3

УГЛЕКИСЯМЙ ГАЗ $ 2 0 0 0 > 2 0 0 0 — —

АМШЛАК < 0 ,7 0 Д - 7 0 > 2 0 —

СЕРНИСТиЙ АНГИДРИД < 0 ,5 0 , 5 - 1 0 > 1 0 - 2 0 0 > 7 0 0-1000

*ТС»»ИСТЬЙ» ВОДОРОД < 0 ,0 5 т - 5 > 5 - 1 0 > 1 0 - 1 0 0

СЕТОВОДОРОД < 0 ,0 1 т - 5 > 5 - 1 0 0 > 1 0 0

ОКСИДМ АЗОТА < 0 ,1 0 ,1 -5 > 5 -2 5 >25-100
хяо* <0,1 0 ,1 -1 > 1 - 5 > 5-1 0
ХЯОРИСТМЙ ВОДОРОД <0,05 4 0 5 -5 > 5 -1 0 >25-100

АГРЕССИВНАЯ СРЕДА

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРОВ, %, 
ПРИ АГҒЕССИВНОСТИ СРЕДМ,

СЛАВОЙ с р е д н с й СИЛЬЙОЙ

РАСТВОР МИНЕРАЛЬНМХ 
КИСЛОТ <1 1 -1 0 >10

РАСТВОР ОРГ АНИНЕСКИХ 
КИСЛОТ <5 5 - 2 0 >20

РАСТВОР ЦЕЛОЧЕЙ <8 8 - 1 5 >15

РАСТВОР СОЛЕЙ <10 1 0 -3 0 >30

ТА6ЛИЦА 4. СТЕПЕНЬ АГР€ССИ8НОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЙ СРйДЬ* НА КОНСТРУКЦЙИ ИЗ бЬТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

д л я КОНСТҒУКЦИЙ БЕТОННиХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННМХ

ХАРАКТЕРИСТЙКА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ а>Ет .  %
АГРЕССИВНОСТИ «»ЕДМ

4  8 0 *  СУХАЯ
5 1 - 7 5 >75 ^  60 6 1 - 7 5 >75

НОРМАЛЬНАЯ ВЛАЖНАЯ СУХАЯ НОРМАЛЬНАЯ ВЛАЖНАЯ

§
БЕЗ АГРЕСШВНМХ ГАЗШ НЕАГРЕССНВНАЯ НЕАГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕССИ8НАЯ НЕАГРЕССИВНАЯ СЛДБОАГРЕССИВНДҒ

ш
•»

А г т с с и в и ш Е  г а з ш  г р у п п ш а Т о ж е ТОЖ£ ТОЖЕ ТОЖ£ Т О Ж Е ТОЖЕ
д

т о  ж е , гругшм в -—; / —. —  п ---- —- 1/ — — « — СЛАШАГРеССКВМАЙ С^ЕДНЕАГРСССИВНА;
&
п ТОЖЕ, ГРУПЛМС СЛАБОАГРЕССИВНАЯ « Д 6 О Ж С Ш 0 Н Д Я СРЕДНЕАГРСССЙВНАЯ СИЛЪИОАГРЕССМНА

и. ТОЖЕ, ГРУЛПМ Д —- / / — СЛАБОАГҒЕССИвНАЯ СРЕДНЕАГРЕССИеНАй д аед ш А ггесси ш А Я СМЯЬШ5АГ№ССЙ8НАЙ ТОЖЕ

1
МАЛОРАСТВОРИМЬШ —  /»— НЕАГРЕССИВНАЯ НЕАГРЕССИВНАЙ н еАГ¥ЕСШ№ДЙ НЕАГР6СШШАЯ СЛАБОАГРЕССИВМА1

ш
ХОРОШО РАСТВОРИМУЕ 
МАЛОГИГРОСКОЛИЧНМЕ — и  — СЛАБОАГРЕССИВНАЯ СЛАБОАГРЕССИВНАЯ СЛА60АГРЕССИВНАЯ СЛАБОА1ТЕССИВНАЯ с р е д н е а г р е с с и в н а

ш х о р о т о  Р ё я ш т л ш в
ГИГРОСКОПИЧНУЕ СЛАЕОАГРЕССИвНАЙ —  и  — СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ СУЕДНЕАГРЕССИвНАЯ СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ СИЛЬНОАГРЕССИвНД

..1 СМРАЯ НЕФТЬ — СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ — ----- тож ш —

£ |

Ч

С1ЖИСТАЯ НЕФТЬ, СЕРНИСТМЙ 
МАЗУТ, ДЙЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, 
КЕРОСИН

---- - СЛАБОАГРЕССИВНАЯ — _ ----- СЛАБОАГРЕССИВМАЯ —

¥
БЕНЭИН ----- НЕАГРЕССИВНАЯ ------ — НЕАГРЕССИВНАЯ ------

МИНЕҒАЛЬН и с ----- СЛАБОАГРЕССИВНАЯ — ----- СЛАБОАГРЕСШВНАЯ —

РАСТИТЕЛЬНМЕ ----- СРЕДНЕАГРЕССИВНАЯ ------ ------ СРЕДНЕАГҒеССМвНАЯ —

ЖИВОТНМЕ ----- ТОЖЕ ----- ----- ТОЖЕ ------
•

БЕНЭОЛ ---- - СЛАБОАГРЕССИвНАЯ ------ ------ СЛАБОАГРЕССИВНАЯ —

АЦЕТОН ----- НЕАГРЕССИВНАЯ ------ ------ НЕАГРЕССИВНАЯ ------

ПРИМЕЧАНИЯ'1. ДЛЯ ГАЗООБРАЗНМХ И ЖИДКИХ СР6Д ЗОНА ВПАЖНОСТИ (П0 СНиП Ж-З-УЭ? СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ОТНОШТЕЛЬНОЙ 8ЛАЖНОСТИ, УКАЗЛ4НОЙ В ТА6ЛИЦ
2, ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ НЕ*ТИ. Н6*ТЕГ№ОДУКТОВ, МАСЕЛ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ ПРШЕДЕНУ ДПЯ БЕТОНОВ С МАРКОЙ ПО ВОДОНЕПҒОНИЦАЕМОСТИ
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1.5. П О Д Ъ Е М Н О -Т Р А Н С П О Р Т Н О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е
П Р О М М Ш Л Е Н Н Н Х  З Д А Н И Й  (Л И С ТН  11, 12}

Кранн м остовне электрические однобалочнме 
подвеснне (ГОСТ 7890-84 *Е) грузоподъем- 
ностью 1-5 т, управляем не с пола, изготовля- 
ются однопролетннм и и двухпролетннми. 
К р ан н  снабж енн электрической талью  и элект- 
ричесжим механизмом передвижения. Основ- 
нн е п арам етрн  и разм ерн  наиболее распро- 
страненннх кранов приведенн в таблице на 
листе 11. В действительности количество типов 
кранов вьш ускаемнх пром нш ленностью . на- 
много больше. Увеличение происходит за счет 
разннх  вариантов значений полной длинн 
кранов при одинаковом пролете. При этом 
соотнош ения между длиной и пролетом  кра- 
нов принятн постоянннми независимо от 
грузоподъемности кранов (см. таблицу на 
листе 11).

Н а этом же листе д ан н  прим ерн схем 
подвески путей подвесного транспорта ж сталь- 
н ьш  стропильньш  фермам. Подвеска кранов 
к строп и льн ьм  конструкциям других типов, 
в том  числе к ж елезобетонннм  ф ермам  и бал- 
кам, вьш олняется аналогично. К ран н , пара- 
м етрн  которн х  определяю тся ГО С Т 7890- 
84 *Е, должнн также соответствовать требова- 
ниям «П равил устройства и безопасной экс- 
плуатации грузоподъемннх кранов», утверж- 
денннм  Госгортехнадзором России, и «Правил 
устройства электроустановок», утверж денннм 
Госэнергонадзором  России.

Н аибольш ее распространение в качестве 
основного подъемно-транспортного оборудо- 
вания производственнмх зданий как с железо- 
бетонннм и, так и стальньш и каркасам и по- 
лучили м остовне электрические опорнне кра- 
н н  грузоподъемностью  до 50 т. П арам етрн  
некоторнх из этих кранов, необходим не для 
проектирования зданий, приведенн в таблице 
на листе 12. В настояшее время м остовне 
кранм изготовляю тся на заводах разннх от- 
раслей промншленности по техническим усло- 
виям, отражаюпдим особенности конкретннх 
производств, например ТУ 24.09.568-82 или ТУ 
24.09.650-86. П оэтом у одинаковне по харак- 
теристикам кранн  имею т зачастую  разнне 
парам етрн , и при проектировании типових 
конструкций крановьга габарит здания опре- 
деляется по крану с максимальной внсотой. 
О днако для всех кранов грузоподъемностью  
до 50 т расстояние от продольной координа- 
ционной оси колонн до оси катков принято 
750 мм. Следовательно, пролет крана должен 
б н т ь  на 1,5 м  менее пролета здания. Д ля кра- 
нов грузоподъемностью  более 50 т это рас- 
стояние составляет 2000 мм.

М остовне электрические опорнме кранн

изготовляю т легкого, среднего и тяж елого 
режимов раб отн . Легкий режим р аб о тн  крана 
характеризуется м алой скоростью  передвиже- 
ния (до 60 м /мин) и м алой загрузкой (обслужи- 
ваюш ие кранн  в зданиях электростанций, 
м онтаж нне кранн  и т. д.); средний режим 
характеризуется норм альной скоростью  перед- 
вижения (до 100 м /мин) и сравнительно боль- 
шей интенсивностью р аб о тн  (механические и 
сборочнне цехи м аш иностроительннх заводов, 
складн, заводн  ж елезобетонннх конструкций 
и т. д.); тяж елнй режим р аб о тн  характеризует- 
ся больш ой скоростью  передвижения (до 
100 м/мин) и интенсивной (круглосуточной) 
работой (литейнне, прокатнне цехи и т. д.).

При интенсивном использовании кранов 
(средний и тяжельш  реж им н работм ) и в том  
случае, если габ ари тн  кранов позволяю т орга- 
низовать проход вдоль подкрановнх путей 
в пределах надкрановой части колоннн, воз- 
никает необходимость устройства проходов 
для осмотра и рем онта крановнх путей. При 
этом  привязка крайних колонн зданий при- 
нимается 500 мм, а расстояние от оси колонн 
до оси к а т к о в - 1000 м м  для кранов грузо- 
подъемностью  до 50 т и 1500 м м - д л я  кранов 
больш ей грузоподъемности (см. ли стн  8 ,22 ,23 , 
75). П роем н  в стенке колоннн  для прохода 
вдоль подкрановнх путей вьш олняю т только 
тогда, когда другие вариантн  осм отра кра- 
новнх путей невозмож нн.

Внсоту от головки рельса до низа стро- 
пильннх конструкций н азн ваю т крановьш  
габаритом  здания. Э тот разм ер вклю чает 
в себя внсоту крана и допускаемое приближе- 
ние к стропильньш  конструкциям, которое 
долж но б н ть  больш е 100 мм. М инимальньш  
размер приближения габарита крана к над- 
крановой часги колоннн  более 60 мм.

При легком и среднем режимах р аб о тн  
м остового крана подкрановне балки, как пра- 
вило, вьш олняю т железобетонньш и, при тяже- 
лом  режиме -  стальньш и.

М остовне опорнме кранн  передвигаются 
по рельсам, улож енннм  на верхний пояс под- 
крановой балки. Д ля кранов грузоподьем- 
ностью  до 20 т могут применяться как 
ж елезнодорож нне (для дорог ш ирокой колеи), 
так и специальнне крановне рельсн, при грузо- 
подъемности кранов внш е 20 т -  только спе- 
циальнне крановне рельсн  (ГО С Т 4121-76 *). 
Рельсн этих типов отличаю тся креплением 
к верхнему поясу стальннх подкрановьгх ба- 
лок. Ж елезнодорож нне рельсн  крепят с по- 
мохцью парньгх крю ков, крановне рельсн  -  
болтам и и планками (см. лист 12). Ч т о б н  
уменьшить ослабление верхнего пояса отвер- 
стиями под болтн , планки в средней части 
балок взаимосмеш аю тся. Ручнне мостовне 
кран н  применяю т сравнительно редко; вместо
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МОСТОЭДЕ ЭЛЕКТРМЧЕСКИЕ И РУЧНМЕ ОПОРИМЕ КРЛНМ ЛИСТ 12
овций ВИД ОДНОЭТ АЖНОГ 0 ПРОИ380ДСТВЕННОГО 
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БАЛКИ
РСЛЬСМ КЕЛЕЭНОДОЙОЖНМС ДЛА МОСТОвМХ ОПОРНМХ КРАНОв

НЕКОТОРМЕ ЛАРАМбт! МОСТОвМХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЛОРНМХ КРАНОв
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22,Ь;28&Мр

1650
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ТИЛ
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н В ъ й ь т

Р38 135 т 66 13 59,5 $

РЬЗ 140 т 70 14,5 62,5 11

КРЕПЛЕНИ8 ЖЕЛЕЭНОДОРОЖИиХ РЕЛЬСОв К ЛОДКРАНОвЬМ БАЛКАМ

ПРУЖИННАЯ
ШАЙбА

1 - 1

\ ч СТАЛЬИАЯ 
ПОДКРАНОвАА 

БАЛКА
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- 7 5 0

60

ОТВ- в  РЕЛЬСС

750

ТИП
РЕЛЬСОв

ь ъ, 5 Н Ь1 ь2
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НРЮ 10 16,5 120 28 120 32,5 24
КРВО 80 87 130 32 130 35 26
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90*В Л  ‘ 170 2-2
2 { V БОЛТ « 4  4 2  .

СТАЛЬНАЯ 
ПОДКРАНОвАЯ БАЛКА
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электромотора для их движения по рельсам 
м для движения тележки используют рунной
привод,

Зданим с мостовьши опорньши кранами 
должнн бнть оборудованн ремонтньши пло- 
шадками. Для некоторнх производственнмх 
зданий требуются мостовне опорине краин 
очень большой грузоподъемности. Например, 
в конвертерннх цехах работают кранн грузо- 
подъемностью до 450 т. Главньш корпус за- 
вода Атоммаш оборудован сверхмонцшми 
уникальньши кранами, расположенньши в два 
яруса, грузоподъемностью до 1200 т.

Г Л А В А  2. ФУIIДАМЕНТН

2.1. С Б О Р Н М Е  Л Е Н Т О Ч Н М Е
Ф У Н Д А М Е Н Т М  (ЛИСТЬ! 13, 14)

Ленточнне фундаментн применяются для 
передачи нагрузки на основание от кирпичннх 
стен зданий, сооружений, опорних рам обору- 
дования, в массивньи конструкциях и т. д. 
(листм 13, 14). В одноэтажннх и многоэтажннх 
зданиях с подвалами ленточнне фундаменти 
образуют стенн подвала. Фундаментн (стенн 
подвала) состоят из блоков двух видов: стено- 
вих блоков и плит (подушек). Плитн укладн- 
вают без разрнвов или с разрнвами. При 
устройстве разривов вследствие увеличения 
нормативного давления на грунт удается со- 
кратить обвдее количество подушек. Под пли- 
ти-подушки устраивают твдательно внровнен- 
ную песчаную подснпку или укладивают слой 
«тошего» бетона.

Обьино стенн подвалов собирают из не- 
скольких рядов стеновнх блоков, укладнвае- 
мнх с перевязкой вертикальннх швов (см. лист 
14). Глубина перевязки должна бнть при мало- 
сжимаемих грунтах не менее 0,4 внсотн 
фундаментного блока, а при сильно сжимае- 
мнх грунгах (Ж <  10 МПа) и макропористнх 
просадочннх грунтах -  не менее внсотн этого 
блока. Для обеспечения пространственной 
жесткости фундаментов следует предусматри- 
вать связь между продольньши и поперечннми 
стенами перевязкой блоков и закладкой в швн 
сеток из арматурн диаметром 8-10 мм. Для 
пропуска труб и других коммуникаций макси- 
мальная ширина проемов в стенах не должна 
превншать 0,6 м.

Ширину ленточннх фундаментов или стен 
подвала допускается принимать меньше тол- 
1ЦИНН стен здания, но не менее 300 мм. При 
этом свес стенн должен бнть не более 13 см. 
При большой внсоте подвалов или значитель- 
ннх горизонтальннх нагрузках со сторонн 
грунта рекомендуется устраивать между бло-

ками подвалов, расположенннми без перевя 
ки, вставки-столбн из монолитного армир! 
ванного бетона.

Водонепроницаемость стен подвалов м- 
жет бнть обеспечена применением плотно! 
монолитного бетона специального состава 
пластифицируювдими и водоотталкиваюши?» 
добавками. При применении обьиного бето! 
или кладки других видов используют цемен 
но-песчаную, асфальтовую, битумную ш 
оклеечную гидроизоляцию.

Цементно-песчаную гидроизоляцию ос 
шествляют нанесением на ограждаемую п 
верхность (в том числе и методом торкретир 
вания) плотного водонепроницаемого сл< 
цементно-песчаного раствора толвдиной 2( 
25 мм.

Асфальтовая гидроизоляция представлж 
собой сплошной слой плотного литого ш 
жёсткого асфальтобетона, которий наносит! 
на огрунтованную изолируемую поверхност

Битумяую гидроизоляцию вьшолняют о 
мазкой огрунтованних ограждаемих повер 
ностей горячим битумом или битумньт 
мастиками (один-два раза).

Оклеечную гидроизоляцию устраивают ; 
рулонннх материалов с негниюпдей основ< 
(толь, рубероид, гидроизол и др.). Рулонн! 
материали наклеивают с помошью горячз 
мастик на внровненную изолируемую повер 
ность. При ненапорннх грунтових водах ю 
при незначительном их напоре (0,1-0,15 1 
оклеечная гидроизоляция состоит из дв; 
слоев рулонного материала и зашитной ко 
струкции, предохраняюшей гидроизоляцию < 
механических повреждений (кладка из сю 
циального кирпича, бетонная или железобето 
ная стенка). При напорннх грунтовнх вод, 
число слоев рулонного материала долж! 
бнть не менее трех. Зазор между изоляцио 
ньши слоями и зашитной конструкцией з 
полняют жидким раствором.

При отсутствии подвалов здания от гру 
товой влаги зашивдают устройством гидр 
изоляционннх прослоек (цементний раств< 
1:2). Примерн решения гидроизоляции здаш 
с подвалами в зависимости от уровня грунт 
внх вод приведенн на листе 14.

Глубину заложения фундаментов назнач 
ют из условия возможности пучения грунт( 
основания при промерзании, а также исхо, 
из конструктивних особенностей зданий и с 
оружений, наличия подземнмх коммуникаш 
и пр. На листе 13 для примера приведе! 
структура условного обозначения марок эт. 
ментов фундаментов (плит, блоков), котор 
используется примерно в таком же виде и д. 
других железобетонннх изделий (колонн, б 
лок, ферм и т.д.).
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«УНДАМеНТНЬШ ПЛИШ (ГОСТ и БЛОКИ СТБН П0ДВА/Ю8 {ГОСТ
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X  — Ж  X  ЖАРОК) БЛОКОв, НАЛР*«1£Р,Ф6С 24Ж в-Т ГОСТ 13679- 7В*

ТИП БЛОКА <ФБС; ♦БВ; М П ) 
РАЗМШ»! БЛОКА, дм 
ДЛИНА ЮКРУГЯЕННО)

8МС0ТА (ОКРУГЛЕННО)

ВИД БЕТОНА; ТНЖЕЛМЙ -  Т, Н А ПОРИТСИХ ЗАП01ШИТЕПЯХ 
(КЕРАМЗИТ0БЕТ0Н) -  П, СИЛИКАТНМЙ - С  
ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАНДАРТА -  ГОСТ 13679- 78*
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СБОНШЕ ЛЕНТОЧНМб «УНДАМЕНТи
ЛИСТ 14

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (Ц Ш . РАСТВОЙ 1 - 2 )

ОТВЕРСГИЕ

1200 (Ю* 500

ОБ1ААЗОЧНАЯ
ГИДР0И30ЛЯЦИЯ

1 -  ОСЖЖНОЙ СТЕНОВОЙ 6Л 0 К  1МАРКИ # с ,  I  * 2 ,4 м )
2  -  Д 060И 4М Й  СТЕНОвОЙ БЛОК (МАРКИ ♦ € .  1 *  0 ,8 м )
3  -  БЛОК-ПОДУШКА (МАРКИ • )

РАЗРЕЗУ ПО ЛЕНТОЧНЪМ «УНДАМЕНТАМ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (ЦЕМ. РАСТВОҒ Г - 2 )

ГИДРОИЭОЛЯЦИЯ ПОКАЗАНА ДЛЯ УРОВНЯ ГРУНТОвИХ ВОД НИЖЕ ПОЛА ПОДВАЛА 
ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ ГЛУБИНЬ! ЭАЛОЖЕНЙЯ ПОДСШВМ ФУИДАМЕНТА К ДРУГОЙ

(в ПРЕДЕЛАХ • у н д а м е н т а ) о с у ш е с т в л я е т с я  у с т у п а м и  в м с о т о й  3 0 -  6 0 См  
СОТНОШЕНИЕМ 1 : 2

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЗДАНИЙ С ЛОДВАЛОМ

УР. ГРУНТОВМХ

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ УНИФИЦИК»АННЬ»Х ДУРЧАТМХ 
БЛОКОВ 1УДБ)

1 -  г и д р о и з о л я ц и о н н и й с п о й ; 2 -  к л а д к а и з к и й » п и ч а - ж е л е з н я к а  5 = 1 2  с м  \
3  -  «Я Т А Я  ЖИРНАЯ ГЛИИА \ 4  -  ДВОЙНОЙ СЛОЙ БИТУМА «ОБМАЭКА)

5  -  Ж..6. ПЛИТА ; б -  5ЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА

СТЕНА ПОДВАЛА ПРОММвЛЕННОГО ЗДАНИЯ •УНДАМЕНТ СРЕДНЕГО 
РЯДА КАРКАСА ЦЕХА

I - 5980- - 580 мм яерезВООмм 
Ъ- 400,500,600 ш  
/?- 580 мм

- 4 .7 8 0

-4 ,9 8 0 2 $

Ь = 6000 ■ 1200мм через 600мм 
Ь--400,500,600 мм 
/?= 580мм

•УНДАМ6НТ Ю»АЙНЕГО 
РЯДА КАРКАСА ЦЕХА

КРАЙНИЙ •УНДАМЕНТ ВЬШУСКИ АРМАТУРМ 
КАРКАСА \  I  н ъ я Ю А Т Г СРВДНИЯ •УНДАМЕН  

КАРКАСА

1 = 5540 - 740ммчерез600мм 
Ъ * 400,500,600 мм 
Ь - 580 мм
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2.2. К О Н С ТРУ К 1Ш И  ИЗ У Н И Ф И Ц И РО В А Н Н М Х  
ДН РЧА ТЬ1Х  БЛ О К О В  (ЛИСТ 14)

Одним из перснежтивнмх направлений инду- 
стриализации производства работ по возведе- 
нию подзем ннх частей зданий и сооружений 
следует считать сборно-монолитнм е конструк- 
ции, при котормх использую тся преимувдества 
как м онолитного бетона (его низкая стоимость 
и возможность прждания разнообразньк  форм) 
так и сборного (индустриальность, отс>тствие 
трудоемких опалубочннх работ). В сборно- 
м онолитннх конструкциях уменьш аю тся тру- 
д о затр ати  на арм атурнне работм  -  процесс 
арм ирования на строительной пловдадке в ос- 
новном сводится к установке пространствен- 
нмх каркасов в ш понках; арм атурнм е изделия 
готовятся в заводских условиях с помовдью 
сварочнмх машин.

В последние годм  в строительстве подзем- 
ннх  сооружений, вклю чая р а б о тн  нулевого 
цикла зданий, все чавде используют для сборно- 
монолитнмх конструкций унифицированньхе 
ди рч атм е блоки (УДБ). Блоки У Д Б  представ- 
ляю т собой железобетоннне балки прямоуголь- 
ного сечения, в которм х устроенм сквознме 
прям оугольнме дьф м  с ш агом , равн н м  вмсоте 
блоков 600 мм. Блоки У Д Б  вмпускаю т с за- 
крм тм м и  или открм тьш и концами, а также 
с вьшусками арм атурм  (см. лист 14).

Стенм и массивнне конструкции из блоков 
У Д Б  образую тся раскладкой блоков на осно- 
вание так, чтобм  вертикальнме оси отверстий 
блоков всех рядов совпали и образовали  вер- 
тикальнме колодцм  глубиной, равной внсоте 
кладки. К олодцм  могут оставаться пустмми 
или замоноличиваться бетоном.

Если перед бетонированием в колодцн  
опустить арм атурнм е каркасм, то получаю тся 
железобетоннме шпонки. О тверстия в блоках, 
которм е им ею т по вмсоте ф орм у усеченной 
пирам идн , придаю т ш понкам форму «елочки», 
что обеспечивает надежность сцепления между 
блокам и и ш понками.

И з унифицированнмх блочнмх элементов 
мож но вьш олнять фундаментм под м аш инм  
с динамическими нагрузками, ф ундам ентн под 
колоннн  и стойки, подпорнме стенки, стенн  
храниливд рудм и других сьгаучих и кусковнх 
м атериалов, стенн  для отапливаемьхх и не- 
отапливаем нх пром нш леннмх и сельскохозяй- 
ственннх зданий, подвалн  специального на- 
значения, эстакадм  и многие другие конструк- 
ции. Ф рагмент решения стенн подвала про- 
ммш ленного здания приведен на листе 14.

2.3. Ф У Н ДА М ЕН ТМ  С Б О Р Н И Х  
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н М Х  К О Л О Н Н  
И  Ф У Н ДА М ЕН ТН М Е БА Л К И  (ЛИСТМ  15-17,

Типовме чертежи фундаментов по сериям 
1.412-1, 1.412-2 (см. ли стн  15, 16) р азраб отан н  
для сборнмх железобетоннмх колонн лю бого 
вида и типоразмера при норм ативном  давле- 
нии на грунт 0 ,15-0 ,45 М П а. Ф ундаментм вн- 
полняю т на строительной пловдадке, исполь- 
зуя, как правило, деревянную опалубку.

Фундаменть! состоят из подколонника и 
одно-, двух- или трехступенчатой плитной 
части. Ф ундаменгм  спроектированн по вмсоте 
1,5 м  и в пределах 1.8-4.2 м  с интервалом 
0,6 м. Обрез фундаментов под железобетоннме 
колоннм располагается чавде всего для одно- 
этаж ннх зданий на отметке минус 0,15 м, для 
м ногоэтаж нм х зд а н и й -н а  отметке минус 
0,2 м . Ф ундаментм вм полненн с уступами, 
вн сота к оторн х  0,3 и 0,45 м. Все разм ерн  их 
в плане унифицированн и кратнм  м одулю  
0,3 м.

П лош адь подколонников принята в шести 
вариантах начиная от 0,9 х 0,9 м  (а% х  Ь%). В 
последуювдих вариантах разм ер подколонника 
в направлении ш ага колонн Ьх установлен 
1,2 м , а  размер в направлении пролета между 
колоннами аж составляет 1,2; 1,5; 1,8; 2,1 
и 2,7 м.

Разм ерм  конкретного фундамента вмбира- 
ю т в зависимости от нагрузки, передаваемой 
колонной, характеристик грунта и решений 
конструктивной части здания ниже отметки 
0.00. Зазор между граням и колонн и стенкой 
стакана принят по верху стакана 75 м м  и по 
низу 50 м м, а между низом колоннм  и дном 
стакана 50 мм. М иним альная толвдина стенки 
поверху 175 м м  (см. лист 15). Стакан для 
ветвей двухветвевой колоннм устраиваю т об- 
вдим (см. лист 15). К ласс бетона фундаментов 
В1 0-В12 (М150 или М200) *. П осле установки 
колонн стаканн  заливаю т бетоном  класса В20 
или В25 на м елком  гравии.

П од ж елезобетоннне фундаментм обнчно 
делаю т подготовку толвдиной 100 м м  из вдебня 
с проливкой цементньш  раствором  или из 
бетона класса В7.5. П ри прочннх слабофильт-

* По СНиП 2.03.01-84 «Бетоннне и железобетоннне 
конструкции» показателем качества бетона является класс 
прочности на сжатие и на осевое растяжение. Точного 
соответствия между марками бетона и его классамн нет. 
Приближенная зависимость между этими показателями 
атедуюшая:

Класс бетона В7,5 В12,5 В15 В20 В22,5
Марка бетона М100 М150 М200 М250 мзоо
Класс бетона взо В35 В40 В45 В55
М арка бетона М400 М450 М500 М600 М700
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ГАБАРИТНМС РДЗ*1£ҒМ ФУНДАМЕНТОВ «ПРИИЕРУ1 Л И С Т  16

#УНДАМ£НТЬ? ЙА ЕСТ2СТе£ННОМ ОСНОвАНИИ. РА ЗМ ёРН »

а Ь а , ь . а , ь2 Ь

КОПО#4НА С £ Ч -6 ,4 * М } ПОДКОЯОННЙК ( Д  
ГЛУШ1НА СТ АКАНД 8Д

) СЕЧ.О.вяМ ;

7 ,5 1.5 — — — 0,3
1,5 — — _ _ 0? 3 — —

1,5 — — — о м _ —

1,5 — — — — т —

г , * 1,5 1,8 1,5 — _ 0,3 п 7  и,»/

2 , 7 1,8 1,8 1,8 — 0̂ 3 0,3 —

3 V V 1,5 — — 0,3 0,3 —

3,3 2,4 '2,1 1,5 — — , 0,3 0)3 —

3,6 О 'У/ , / 2,7 2,1 1,8 1,5 0)3 0,3 0,3
4, 2 I 3 2,1 2,1 15 0,3 0,3 0,3
4,8 3 3,6 2,1 2,4 15 0}3 0,3 0,3

КСШОИИАСЕЦ. 0,6ж0,в И 0.6; ПОДКОПОИНИК {ЗК,Ьк) ССЧ. 1Д*1Д; 
ГЛУБИИА СТАКАНА -  0,8 М 0Д

г ' 1,5 — ' _ _ ---- — 0,45 — —

? , « 1,8 — _ _ ----- — о м — —

2.7 1,8 2,1 1,8 ---- — 0,3 0,3 —

3 2,1 2,~: / ----- — а з 0,3 —

3,3 2,4 2,4 1,8 — — 0,3 П  7С/ў ь/ —

3,6 2,4 2.7 2, 1 — — 0,3 0$3 ~~

3,8 2.7 2,7 2,1 1,8 2,1 0,3 0,3 0.3
4,2 3 3,3 2,4 2,4 1,8 0,3 0,3 0,3

¥ 3,3 3,6 2,4 2,7 1,8 0,3 0,3 0,3
5,« 3,6 3,6 2,4 2,7 1.8 0,45 0,3 0,3

КОЛОННА С£Ч. 0,8x0,4 И ОД; ЛОДКОЛОННИК (йК$К) СЕЦ. 1Дк1 Д; 
ГЛУБМНА СТАКАНА 0,8

3 2,1 2,4 2,1 — ---- 0,3 0,3 —

3 2.4 2.4 Ь8 ----- ---- 0,3 0,3 —

М 2,4 2,7 1,8 ----- ---- 0,3 0,3 —

3 6 2,7 2,7 2,1 ----- ---- 0.34 0,3 —

*Л 2,7 3,3 2,1 2,4 2.1 0,3 0,3 0,3
*>8 3 3,6 2,4 2,7 1,8 0,3 0,3 0,3
5,4 3,6 3,6 2,4 2,4 1,8 о м 0,3 0,3
6 4,8 4,2 3 2,7 1.8 т о м 0,3

КОЛОНЙАСШЧ.1,0*в,4ИО,5; ПОДКОЛОНШК (&«&%) СЕЧ. 
ГЯУБИНА СТАКАНА~С,5в м 1Д5

3 2,1 — — — ---- 0,3 — - -

3,3 2,4 2,4 1,8 — ---- 0,3 0,3 —

3,6 2,7 2,7 2,! — ----- 0,3 0,3 —

4Л 3 3 2,1 ---- ----- 0,3 0,3 —

4,8 3,3 ■3,6 2,4 2.7 1,8 0,3 а з 0,3
5,4 4,2 4,2 3 3 18 0,3 0,3 0,3

КОЯОНМА СЕУ. 1.3к0,5 И 1,4x0,6; ЛОДКОЛОННМК ^ к , * к 1 

СЕЧ. 2,1x1 Д ; ГЛУ5МНА СТАКАНА -  0 ,35  И 1ДБ

3 2,1 — — — 0,3 — —

3,3 2,4 2,7 — — а з п  7  
0 , 0 —

а ь я? Ь, а 2 У 4£ н Л/ »2
3,6 2,7 3 2,1 — ---- 0,3 0,3 _

*Л 3 3,3 2.* — ---- 0,3 0,3 —

4,8 3 3,Ў 2,4 3 1,8 0,3 0,3 0,3

5,4 4Л 4Л 3 3 2,1 0,3 0,3 0,3

КОЛОННА СЕЧ. ПОДКОЛОННИК ( в н > Ь  
ГЛУ8ИН АСТАКАН А -  1Д 5

* )  СЕЧ, 2 .7*1Д ;

35 2,4 — — — -- о м —* _

*Л 2,7 3,6 2,1 — ----- 0,3 0,3 _

3,3 3,6 V — -- 0,3 0,3 —

3,6 *,5 3 3,6 11 0,3 0,3 0,3
6 %8 4,8 3,6 3,6 2А 0,3 0,3 0,3

•УМДАМЕНТи МНОҒОЗ! л ж н м х : 1ДАИЙЙ

опони»СЕЧ. 0 ,4х0 ,4 ; ПОДКС 

ГЛУБИНАС

ш о н ш к

ГГАКАНА
( О к А )  СЕЧ- 

- 1 , 0 6

С Э кЗЛ ;

3,3 2 , 4 24 1 *! ,У — — 0,3 0,3 —
3 1 ^ 2/4 1,8 0,9 0.3 0,3 0,3
3 2,4 2 , 4 1,8 Ь5 18 0,3 0,3 1 0,3

4,2 3 2,1 2,4 1,5 а з 0,3 1 0,3
5Д Зф 3̂ 5 2,1 2,1 %5 0,45 0,45 0,3

ОПОННА СЕЧ, 0,вм0.4; ПОДКОЛОННИИ 
ГЛУБИНА СТАКАНА -

: (Зк$, г)  СЕЧ.1 2x1 Д

5 4 4 Л * л 3 3 и 0,3 0,3 0,45
5,4 4 , 8 * л 3,6 : 3 1 4 0,3 0,3 0,45
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руювдих грунтах устройство подготовхи не 
требуется. Ф ундамент под спареннме колоннм 
в тем пературннх швах устраиваю т обш им 
даже в том  случае, если колоннм по смеж нмм 
разбивочнмм  осям спроектированм стальнмм и 
и железобетоннмми. Н а листе 16 приведеньг 
примерм габаритнмх размеров фундаментов 
для одноэтаж нмх и м ногоэтажнмх зданий.

Ф ундаментнме балки под наруж нне стенм 
рассчитанм на нагрузку от сплошньхх стен 
и стен с оконньм и или двернмми проемами, 
располож енньш и над серединой фундаментной 
балки. Во внутренних стенах предусматриваю т 
устройство одного дверного проема над сере- 
диной балки. Балки рассчитанм на нагрузку от 
веса кирпичнмх стен вмсотой до 15 м . Длина 
балок 4,3; 4,4; 4,75; 5.05 и 5,95 м (см. лист 16). 
Разработанм  также предварительно напряжен- 
нне фундам ентнне балки такой же длинн  
и под такие же нагрузки, но вмсотой 300 м м  
вместо 450 мм, и фундаментнне балки для 
ш ага колонн, равного 12 и .

Д ля опирания фундаментннх балок на 
фундаментм колонн (лист 17) рекомендуется 
устройство приливов (бетоннмх столбиков), 
ширину котормх следует принимать не менее 
максимальной ш иринн балки, а обрез на от- 
метке минус 0,45 или 0,6 м - в  зависимости от 
ее внсотм .

В м ногоэтаж ннх каркасннх зданиях с под- 
валам и стеям последних могут бм ть вьшолне- 
н н  м онолитньш и, из сборннх железобетоннмх 
панелей (аналогично панелям наруж ннх стен 
зданий) или из стеновнх блоков и плит (см. 
лист 17). О тметку низа фундаментов колонн 
и стея подвала, расположенних между колон- 
нами, принимаю т, как правило, одинаковой. 
Гидроизоляцию  вьш олняю т в соответствии с 
м атериалам и, приведенннми на листе 14, в 
зависимости от грунтовнх вод и глубинм 
залож ения подвала. В сухих грунтах следует 
учитьшать возмож ность временного появления 
грунтовнх вод, например весноя.

В производственннх зданиях для проклад- 
ки различннх коммуникаций использую т под- 
валн , подполья или специальную сеть под- 
польньи  каналов и приямков (см. лист 17). Для 
каналов разраб отанн  типовьге конструкции 
(например, серия 3.006.1-2/82 «Сборнне желе- 
зобетоннне к ан алн  и тоннели из лотковнх 
элементов»), однако для их устройства можно 
применять также кирпич, бетон или монолит- 
ньш железобетон.

2.4. Ф УНДАМ ЕН ТЬ! СТАЛЬНМ Х К О Л О Н Н , 
СВАЙНЬГЕ ФУНДАМ ЕН ТЬ!,
Ф У НДАМ ЕН ТМ  НА БУ РО Н А БИ ВН М Х  
СВАЯХ (ЛИСТЬ! 18. 19/

Ф ундам ентн под стальнне колоннм принима- 
ю т по типу фундаментов под железобетоннне 
колоннн. При этом  подколонник устраивается 
сплош ннм  (без стакана) и имеет анкернне 
болтн , заделаннне в бетон. Б аза  стальной 
колоннн  крепится к фундаменту гайками, 
навинчиваювдимися на верхние внступаю ш ие 
из бетона концм анкерннх болтов (см. лист 
18).

Р азм ерн  фундамента вм бираю т как для 
сборной железобетонной колонни, имеюадей 
разм ерн  сечения, близкие к разм ерам  сечения 
стальной колоннн. Д ля заглубления развигнх  
баз стальннх колонн (с траверсам и) обрезн  
фундаментов располагаю т на отметке — 0,7 
или — 1,0 м. Д ля стальннх колонн, у которнх 
траверсн отсутствую т, отм етку верха подко- 
лонника назначаю т порядка — 0,25 м  (см. лист 
18). Сечение подколонников иод б а зн  сталь- 
ннх колонн внбираю т так, чтобн  расстояние 
от оси анкернмх болтов до грани подколон- 
ника бн ло  не менее 150 мм.

Конструкции м онолитннх фундаментов 
железобетоннмх и стальннх колонн могут при- 
меняться совместно со сваями (см. лист 18). 
При устройстве фундаментов использование 
свай целесообразно в тех случаях, когда не- 
посредственно под сооружением залегаю т сла- 
бме грунтм, не способнме вндерж ать нагрузку 
от сооружения, или когда применение свай 
позволяет получить экономически наиболее 
внгодное решение.

В отечественной практике известно более 
150 видов свай, которн е классифицируются по 
материалам  (железобетоннме, бетоннне, дере- 
вяннне и т. д.), конструкции (цельнне, состав- 
нне, квадратнне, круглне, с уширением и без 
него и т. д.), виду армирования, способу из- 
готовления и погружения (сборнне, монолит- 
нне, забивнне, завинчиваемне, буронабивнью, 
виброш там пованнне и т. д.), характеру раб отн  
в грунте (сваи-стойки, висячие сваи).

Сваи ж елезобетоннне забивние цельние 
сплош ного квадратного сечения по ГО СТ 
19804.1-79 * и ГО СТ 19804.2-79* рекоменду- 
ется применять для всех зданий и сооружений 
в лю бмх сжимаеммх грунтах (за исключением 
грунтов с непробиваеммми включениями).

Н ом инальнне размерм  свай приведенн на 
листе 19. Сваи забиваю т до проектннх от- 
меток. В том  случае, если по каким-либо при- 
чинам отметки свай разнне, осувдествляют 
срубку свай ручньш и или механическими ин- 
струментами до заданннх проектннх отметок.
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Оголеннме арматурнне стержни свай замоно- 
личивают при бетонировании ростверка. Если 
головки свай после забивки находятся на 
одном уровне (допускается разница в уровне 
1-2  см), то рекомендуется не разбивать го- 
ловки свай и задельгеать их в ростверк без 
вьтусков арматурм. Глубина заделки при этом 
должна бнть не менее 0,5(1 при многорядном 
и 4  при однорядном расположении свай (с1- 
размер сторонн квадратной сваи). Для свай 
с оголенньгми концами арматурн рекоменду- 
ется заделмвать ствол сваи в ростверк не менее 
чем на 5 см, а вьшуски арматурм -  не менее чем 
на 25 см.

В шхане ростверков или фундаментов сваи 
могут располагаться по обоим направлениям 
коорданационннх (разбивочнмх) осей в не- 
сколько рядов или в шахматном порядке. Рас- 
стояние между сваями принимается не менее 
3 ё. В последние годн для проммшленного и 
гражданского строительства все более широ- 
кое распространение получают буронабивние 
сваи (см. листм 18, 19). Буронабивньк сваи 
изготовляют в грунте. В пробуренную скважи- 
ну устанавливают арматурнмй каркас и укла- 
дмвают бетонную смесь. После достижения 
бетоном проектной прочности свая может 
воспринимать проектньш нагрузки (осевме, 
вдавливаювдие, вьвдергиваювдие, горизонталь- 
нме).

В зависимости от инженерно-геологических 
условий, особенностей проектируемого здания 
или сооружения и внешних нагрузок, передава- 
еммх на фундаментн, буронабивнме сваи 
армируются на всю длину, на часть длинн или 
только в верхней части для связи с ростверком. 
Буронабивнне сваи в обязательном порядае 
армируются на пловдадках со слабьгми грунта- 
ми при наличии карстовмх пустот или подзем- 
нмх вмработок. Номенклатура и типоразмерм 
буронабивннх свай приведень! на листе 19.

В зависимости от грунтовнх условий при- 
меняют следуювдие типм свай (см. лист 19):

при необходимости прорезания грунгов 
мовдностью более 20 м -Б С С  и БСВо длиной 
20-30 м, БСИ длиной- 20-50 м;

при опирании свай на несжимаемме грунтм 
и при прорезавдвд слоя насмпи с твердмми 
включениями -  БСВо длиной до 30 м и БСИ 
длиной 20-50 м;

при прорезании слоя просадочннх грунтов 
толвдиной более 1 0 м -Б С С  длиной 12-30 м, 
слоя глинистнх грунтов от мягкопластичной 
до текучей консистенции толвдиной более 
10 м -Б С В г  длиной 15-20 м, БСВо длиной 
15-30 м и БСИ длиной 20-50 м, слоя набухаю- 
вдих грунтов- БСС длиной 10-30 м и БССм 
длиной 3 -6  м с уширенной пятой.

Буронабивнне сваи применяют при боль-

ших нагрузках на фундаментн, на территор! 
с просадочнмми и слабьши грунтами. Крс 
того, в зависимости от условий производс 
работ буронабивнме сваи также применякп 

при отсутствии забивнь!х свай и оборудо 
ния для их погружения;

в стесненнмх условиях строительной п 
вдадки, на которой невозможна забивка св 

при производстве работ вблизи сувдеств; 
вдих зданий, на которне недопустимн дина) 
ческие воздействия, возникаювдие при заби 
свай;

при необходимости усиления фундамен 
сувдествуювдих зданий.

ГЛ А В А  3. СТАЛЬНМЕ КАРКАСМ 
ОДНОЭТАЖНМХ ЗДАНИЙ

3.1. СТАЛЬНЬГЕ К0ЛО Н Н М  
ОДНОЭТАЖНБ1Х ПРОЮ ВОДСТВЕННЬК 
ЗДАНИЙ (ЛИСТИ 20-24)

Рассмотрим колоннм нескольких ти! 
Стальнне колоннм для зданий без опор: 
мостовмх кранов вмсотой 6-8 ,4  м (лист 
разработанн применительно ж стальннм I 
струкциям покрнтий (см. листн 24, 33, 35, 
Колоннм спроектированн сплошностенча 
ми постоянного сечения по внсоте. Сече 
стержней колонн принятн из двутавро 
параллельнмми гранями полок (широкопо.) 
ннх двутавров) по ГОСТ 26020-83 «Двута 
стальнне горячекатанме с параллельнмми 
нями полок. Сортамент».

Привязка колонн крайних рядов к I 
дольннм координационннм осям составл 
0 -п р и  вдаге колонн 6 м; 250-п р и  вдаге кол 
12 м. Отметка верха фундамента-0,3 м.

Базн  колонн спроектированм с опорга 
плитами, привареннмми к стерж то коло 
на заводе.

Опорнме плитн баз колонн, к кото] 
крепятся вергикальньге связи, на монтаже 1 
варивают к специальнмм упорам, заделаш 
в фундамент (для передачи продольннх г> 
зонтальннх сил со связевмх колонн на фу 
мент). Пример решения такого узла прив< 
на листе 22.

В зависимости от параметров зданн 
нагрузок ствол колонн может иметь сечени 
I 35 Ш1 до I 70 Ш1 и различную прив 
к крайним координационннм осям. В с 
с этим имеется несколько конструкти* 
решений основннх узлов колонн, представ 
ннх на листе 20.

Для одноэтажннх производственннх 
ний без опорннх мостовмх кранов внс<
9,6-18 м колоннм спроектированм сквозш
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двухветвевмми, с двухплоскостной безраскос- 
ной решеткой (лист 21). Ш ирина жолоннь! по 
осям ветвей принята для всех колонн крайних 
и средних рядов 800 мм. Привязжа колонн 
крайних рядов к продольннм координацион- 
н ьш  о с я м -2 5 0  мм, Ветви колонн спроектиро- 
ванн из стальннх горячекатаннх двутавров 
с параллельньм и  гранями полок (ГО СТ 
26020-83). Б ази  колонн спроектированм раз- 
дельнмми для каждой ветви; опирание фрезе- 
рованного торца ветви осувдествляется на за- 
ранее поставленную и вьюереннуго стальную  
плиту со строганой верхней плоскостью.

Опорнне плитн без колонн, к которьш 
крепятся поджрановме связи, привариваю т к 
специальннм ш веллерам, заделанньш  в фунда- 
мент (для передачи продольннх горизонталь- 
нмх сил со связевмх колонн на фундамеятм, 
лист 22). Сечение ветвей (размер двутавра) 
указано в таблице на листе 21. В качестве 
элементов решетки принятн ш веллерн от [ 12 
до [  20; толш ина диаф рагм н  -  8 мм.

П ом им о вертикальннх связей, расположен- 
ннх  в связевом шаге (см. лист 32) , в уровне 
верха колонн предусм атриваю т распорки, свя- 
зьюаювдие левне или правне ветви всех колонн 
ряда. Эти распорки в сочетании со связевими 
распорками по опорам  стропильннх ферм (при 
ш аге колонн 6 м) или с подстропильньш и фер- 
мами (при шаге колонн 12 м) обеспечивают 
развязку верха колоннн  из плоскости попереч- 
ной р а м н  здания.

Д иам етр  и количество фундаментннх бол- 
тов для крепления баз колонн устанавливаю т 
расчетом. Р азм ерн  анкерннх плиток зависят 
от количества ф ундам ентннх болтов. Н а листе 
21 приведен фундамент, крепягцийся одним 
анкерннм  болтом  со сторонн  каждой из вет- 
вей колоннн . Толш ина анкерннх плиток 
долж на б н ть  2 5 -40  мм.

С тальнне колоннн  одноэтаж ннх производ- 
ственннх зданий внсотой  8,4 и 9,6 м , оборудо- 
ванннх м остовнм и  опорньш и кранами (лист 
22), спроектированн сплош ностенчатьш и по- 
стоянного сечения по внсоте, из двутавров 
с параллельннми граням и полок (широко- 
полочних двутавров по ГО С Т 26020-83). От- 
м етка верха фундаментов -  0,3 м. П ривязка ко- 
лонн крайних рядов к продольннм  координа- 
ционннм о с я м -2 5 0  мм.

Б а зн  колонн спроектированн с опорннм и 
плитами, приваренньхми на заводе к стержню 
колоннн. Опорнне п литн  баз колонн, к кото- 
р н м  крепятся вертикальнне связи, на монтаже 
привариваю т к специальньш  упорам, заделан- 
ньш  в фундамент (для передачи продольннх 
горизонтальннх сил со связевнх колонн на 
фундаментн).

Система связей по колоннам  состоит из

надкрановнх связей У -образной схем н, рас- 
полагаем нх в плоскости продольннх коорди- 
национннх осей здания, и подкрановнх -  кре- 
стовой схемн для ш ага колонн 6 м  и раскосной 
схем н для ш ага колонн 12 м  (см. лист 32). П о 
колоннам  крайних рядов связи проектирую т 
одноплоскостннми, по колоннам средних ря- 
дов -  одно- и двухплоскостньш и в зависимости 
от значения горизонтальннх усилий.

Д вухветвевне колоннн ном инальной внсо- 
той 10,8-18 м разраб атн ваю т для применения 
в одноэтаж ннх производственннх зданиях 
пролетами 18, 24, 30 и 36 м, с ш агом  колонн по 
крайним и средним рядам  12 м, с одноярусннм  
расположением м остовнх кранов легкого, 
среднего и тяж елого режимов р аб о тн  грузо- 
подъемностью  до 50 т с проходам и и без 
проходов вдоль подкрановнх путей (лист 23).

К олоннн  проектирую т ступенчатьш и с 
нижней реш етчатой частью  и верхней частью  
из сварннх или ш ирокополочннх двутавров. 
Подкрановью  ветви реш етчатой части внпол- 
няю т из прокатннх, сварннх, а такж е ш ироко- 
полочннх двутавров, наруж нне ветви колонн 
крайних рядов -  из прокатннх и гнутнх швел- 
леров или ш ирокополочннх двутавров. Решет- 
ка подкрановой части колонн принята двух- 
плоскостной и вьшолняется, как правило, 
из прокатннх уголков (см. лист 23). Пред- 
почтение следует отдавать колоннам, спроек- 
тированньш  с м аксим альньм  применением 
ш ирокополочннх двутавров, как наименее 
материалоемким.

Б азн  колонн принимаю т раздельннм и  с 
фрезероваянмми торцами ветвей аналогично 
базам  крановмх сплош ностенчатнх колонн вн- 
сотой 8,4 или 9,6 м  (см. лист 22) и базам  
двухветвевнх бескрановнх колонн внсотой
9 ,6 -18  м  (см. лист 21). Н адкрановую  и под- 
крановую  части колонн соединяю т сваркой 
в заводских условиях или на строительной 
плоодадке в зависимости от разм ера колоннн, 
транспортньгх средств и конкретнмх условий 
строительства.

К олоннн  всех типов могут применяться 
в районах с расчетной температурой наруж- 
ного воздуха — 40 °С и внш е для отапливае- 
ммх зданий и — 30 °С и внш е для неотапливае- 
мнх зданий, возводиммх в 1-1У ветровнх 
и снеговмх районах странн.

При использовании м атериалов типовнх 
серий для вн б о р а  марок колонн в конкретном 
проекте необходимо произвести статический 
расчет каркаса и по полученньш  усилиям 
подобрать колоннн  или раздельно верхнюю 
и нижнюю части колонн.
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3.2. КОНСТРУКЦИИ ПОКРМ ТИЙ С ФЕРМАМИ 
ИЗ ПРОКАТНМХ УГОЛКОВ (ЛИСТМ 24-32)

В альбомах типовнх серий приводятся указа- 
ния по обвдей компоновке покрнтий с при- 
мерами; конструкции и сортаментн стропиль- 
н ь я  и подстропильньк ферм, связей, опорннх 
стоек, прогонов и фонарей; основнью узлн 
сопряжений элемеитов; показатели расхода 
стали и указания по назначению марок стали.

Типовме конструкции покрнтий с фермами 
из прокатньгх уголков предназначенм для при- 
менения в одноэтажньи производственннх 
зданиях с внутренним отводом водн, возво- 
димих в I—IV ветровнх и снеговмх районах 
странн, при наличии светоаэрадаонньк П- 
образнь1Х фонарей или без них, в районах 
с расчетной температурой наружного воздуха 
— 40 °С и више, а также в сейсмических и не- 
сейсмических районах странн. Ф ермн могут 
устанавливаться в покрнтиях с использова- 
нием железобетонньгх плит или стального про- 
филированного настила (серия 1.460.2-10).

В состав несувдих конструкций покрнтия 
входят стропильнне и при необходимости под- 
стропильнью фермн, прогонн, опорнне стой- 
ки, система ш ризонтальннх и вертикальннх 
связей.

Конструкции покрнтий используют в одно- 
пролетннх и многопролетннх зданиях с желе- 
зобетонннми или стальннми колоннами при 
лю бнх сочетаниях пролетов длиной 18, 24, 30 
и 36 м. Шаг стропильннх ферм по крайним 
рядам колонн составляет 6 и 12 м, по средним 
рядам -  6, 12, 18 и 24 м.

Внсота зданий или отдельннх пролетов до 
низа стропильннх конетрукций не должна пре- 
внш ать 18 м. Светоаэрационнне фонари при- 
меняют шириной 6 м при пролете строшль- 
ннх ферм 18 м и шириной 12 м при пролетах 
24-36 м.

Покрнтия с фермами можно устраивать 
в бескрановнх зданиях, а также в зданиях 
с подвесннми кранами и мостовьши кранами 
легкого, среднего и тяжелого режимов работн. 
Устройство подвесного транспорта рекоменду- 
шт только при шаге стропильннх ферм 6 м. 
При неодинаковом шаге стропильннх ферм 
и колонн предусматривают подстрошшьние 
фермн. Опирание стропильннх ферм на ко- 
локнн  или подетрошшьнне фермн принято 
шарнирннм.

Стропильнне фермн покрнтий пролетом 
24, 30 и 36 м проектируют, как правило, с 
параллельннми верхним и нижним поясами, 
уклон которнх составляет 1,5%. В фермах 
пролетом 18 м нижний пояс расположен гори- 
зонтально, а верхний имеет уклон 1,5%. Вн- 
сота ферм на опоре по обушкам поясов состав-

ляет 3150 мм, а полная внсота на опо; 
3300 мм. Номинальная длина ферм принята 1 
400 мм меньше пролета здания в результа 
укороченннх на 200 мм крайних панелей. Сх 
м н  стропильннх ферм и сортамент их элеме 
тов из уголковнх профилей для конкретш 
значений нагрузок на метр ддиям приведе* 
на листе 24.

Фермн пролетами 24, 30 и 36 м изготовл 
ют в виде двух отправочннх марок, фер\ 
пролетом 18 м вьшолняют на заводах цбликс 
без монтажньгх узлов. Характернне узлн стр 
пильннх ферм из прокатннх уголков прш 
денн на листе 24, монтажнне узлн стропил 
ннх ферм с использованием электродугов* 
сварки-на листе 25.

Железобетоннне плитн устанавливают I 
посредственно на верхний пояс стропилью 
ферм и приваривают швом толвдиной не мен 
6 мм и длиной 60 мм (для плит 6 х 3 м) и. 
100 мм (для плит 12 х 3 м). В местах опиран 
плит верхние пояса стропильньгх ферм необх 
дамо усилить накладками 8 =  12 мм (показа 
на листе 25), а:ли толшина поясннх уголк 
менее 10 мм при шаге ферм 6 м и менее 14 к 
при шаге ферм 12 м.

В покрнтиях с применением стальнс 
профилированного настила прогонн длин 
6 м устанавливают непосредственно на угол 
верхнего пояса и крепят болтами; решетчат 
прогонн длиной 12 м  устанавливают на I 
кладки 8 =  12 мм, которме приваривают 
верхнему поясу. На листе 24 в конструкц 
верхнего пояса формн условно показанн уэ 
для крепления стальннх прогонов и узел д 
опирания железобетонннх плит покрнтия. 
действительности вариантн покрнтия с п | 
менением стального профилированного наст 
ла и железобетонньхх плит в одном здании 
длине одной фермн встречаются редко.

Стропильнне фермн проектируют с п| 
менением опорннх стоек из прокатннх н 
сварннх двутавров как по крайним, так и 
средним рядам колонн. Конетруктивнью ре! 
ния опорннх узлов стропильннх ферм обес 
чивают передачу вертикальной нагрузки че] 
опорное ребро непосредственно на оголо! 
колоннн. Зазор между торцом стропилм 
фермн и боковой гранью опорной стой 
которнй может возникнуть в результате 
точности изготовления конструкций, запол 
ю т во время монтажа специальннми прокл 
ками.

Подстропильнью фермн (см. лист 
проектируют с параллельннми поясами. I 
сота ферм по обушкам поясов составл 
3130 мм. Они имеют специальнне узлн > 
опирания стропильннх ферм. Опорную сто1 
подстропильной фермн внполняют из прок
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ЛИСТ 24

РАЗ&И8КА НА ОТПРАВОЧНМС МАРКИ

I  = 18 М  1 Ф 3 0 М » ^ « « н т а ж н м ғ у з л м

1 5 = 5 1  | ^ У ^ |
опотмс стояки

р * 6 7 к Н / м

СОГТАМЕНТ СТРОПИЛЬНМХ «€РМ  С ПОЯСАМИ И З 
КИЭтШ ЕП № О вА Н Н О Й С ТА ЛИ  И РСШЕТКОЙИЗ 
СТАЛИ МАРУСИ Ст. 3  УКАЗАИ ДЛЯ РАЗНМХ ИАГРУЗОК 
В ЛЕВОЙ И ПРАвОЙ ЧАСТЯХ СХЕМ

«ТРИХЛУНКТМЮ М ПОКАЗАНМ ЭЛЕМЕНТЬ! ДЛЯ 
ОПИРАНИЯ Ж.-В. ПЛИТ МИРИНОЯ 1 3  «

гооЦт о̂ао т̂оо  ̂тв ^то ^Шо \ ш о  ^мо о̂оо о̂оо ^то м
м оо

о
ОПОРНМЕ УЗЛМ И УЗПМ ЗАЙОДСКОҒО ИЗГОТОВЛЕНМЯ

ФАСОНКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С в Я З Е М Й  3 0 0 0
«епим

« И  ОПДОАНИИ Ж.-Б. ПЛИТ ВЕРХНИЯ ПОЯС НЕОБХОДИМО 
УСМ Ж ТЬ НАКЛАДКОЙ 12 м .  ЕСЛИ ТОЛЦИНА ПОЯСНМХ 
УГОЛКОв МЕНЕЕ 10 м м  ПРИ Н А Г1 ФСРМ •  м  И МЕНЕЕ 
14 м м  ПРИ ВАГЕ ФЕРМ 12 м

3 0 0 0

р ЗЕ ^Ц м и И ц а »

- V  |В. *

^  2 8 0 0

БОЛТМ М 20 
НОРМАЛЬНОЙ 

ТОЧНОСТИ

~ ш т .
БО Л ТУ  М20 НАКЛАДКА ПОД

НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ РСШСТЧАТМЙПРОГОН

/ »
ФАСОНКИ ДЛЯ 

КРЕПЛЕНИЯ С8ЯЗЕВОЙ ФСРММ

т г г

ПРОКЛАДКИ РАЭМЕИ^АИГГСЯ МСМДУ 

УЗЛОвММИ ФАСОНКАМИ НА РАССТОЯНИИ 
^  401  для с ж а т м х  и  £  3 0 1  

ДПЯ РАСТЯИУТМХ с т е р М н е й  
( I -  РАДИУС ИНЕРЦИИ 

ИЗПЛОСКОСТИ ФСРММ}

ТОРЕЦ ОЛОГНОГО РЕБРА
СТРОГАТЬ ($ 2 0  №  0 7 5 )

ФАСОНКИ ДЛЯ К К П Л ЕН И Я
свяэевой ф е рм м

8 ‘ 17 Е

2 - 2 ФАСОНКИ ДЛЯ КРЕПЛСНИЯ -  -
С М Э О О Й  ФЕРММ ^

8x12  с*
5>

2 800 ^ г о Ф м  28 0 0
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^ОО^ОО^ МОНТАЖНЬГС УЗЛМ СТРОПКЯЬНМХ *ЕРМ

■15*
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ПРИ ДОЛУСКАЕМОЙ НАГРУЗКЕ ПШ  ДОЛУСКАЕМОЙ НАГРУЗКЕ < 
ОТ СТРОЛИЛЬНОЙ ФЕРММ ДО 710 «гН (  СТРОЛИЛЬНОЙФЕРММ ДО Ш 0  м

т г  180*11 ф  1 Г т * М

,Т1
лдлг л  1*0*10 __  Л 19046ш  I  ш  | то^зт ш̂оо \ гт

о
д л я р я д о в м х  п р о л Е т о е

МОНТАЖНМЕ «ВМ

т т  т т  
Н  * ■ 'Н

■АГ СГРОПИЛЬНМХ ФЕРМ б м  
ДОЛУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА ОТ 

СТРОПИЛЬИОЙ ФЕР1М ДО ввОкН
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ВАГ СТРОПИЛМШХ ФЕРМ 12 т  
ДОПУСКАЕМАЯ ИАГРУЗКА ОТ 
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1  гт *ж _

лллс  ~ШЖҒ*~НГ л .  юи * Ю

|  3000 |  т о  |  3000 |. ЗШЮ |  3000 13000 1 2995
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ЛОДСТРОЛИЛЬНОЙ
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КОНСТГУКЦИЯ 1КНГОТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
с т р о п м л ь н м х  и подстголильних *СНй

И КЕЛЕЭОБГГОННиХ ПЛИТ ПОКРМТИЯ 
(•РАПШҒГ)

ЛИСТ 26

1 -  КОЛОННА ; 2 -  СТЮПИЛЬНАЯ
ФСЯМА, 3 -  ПОДСТЯОПИЛЬНАЯ •СГМА , 
4 -  ПЛИТА П О К Р М Т И Я 5 -  НАДОПОГНАЯ
с т о й к а  ( I  N 4 0 )

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРМТИЯ С ПРИМЕИЕНИЕМ СТРОПИЛЬНМХ 
и подсттопильних #СЯМ И СТАЛЬНОГО ПЮ*ИЛИРО«АННОГО 

НАСТИЛА

1 -  ПОДСТК»ПИЛЬНАЯ *ЕРМА; 2 '  ПЮГОН
{ Г 2 0  -  С 2 4  с  л и с т о м  б '*  6 ) ;

3 -  СТКЖКЛЬНАЯ Ф ЕМ А  ; 4 -  ПГОГОН 

( С 2 0  -  С 2 4 ) ;  5 *  п к ж и л и г о в А н н и й
НАСТИЛ ,  6 -  ЭАЭОЯ ДЛЯ МОНТАЮШХ
г в ю к л а д о к

н м - т ш ь

Яр;М ;1ЦЗп  еу

допускАшие иагтузки на пюфипм

ЧНСЛО
ГНЮЛЕТО#

ДОПУСКАШАЯ НАГГУЗКА 
п м п г а л т з и ,  нм2

Н79-Ш-1 Ш - 782-1

1 5020 3600

2 5730 т о
3 7№ $ т

¥ §700 5/20
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СХЕМЬ) С8ЯЗЕЙ ГГОЮ»«ТМ#СО СТАЛЬНММИ «ЬРМАММ Л И С Т  27

1- КОЛОННУ; 2- СТА Л ЬН Ш  СТРОЛИЛЬНИЕ *ЕРМ У , 3,4~ 8£РХНИЙ И НИЖНИЙ ПОЯСА соОТЭЕТСТВЕННО
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♦ОНАРНЛЯ ПАНЕЛЬ

а -а
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стғолильной «епии

ОбССПСЧЕНИЕ ПЭОДОЛЬНОЙ НЕИЗМЕНЯСМОСТМ КАРКАСОВ (РАЗРСЗМ)
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нош или сварного двутавра, в нижней части 
которого тажже имеется столик для опирания 
стропильнмх ферм (см. лист 26).

Схемм подстропильньи ферм и сортамент 
их элементов из уголковнх профилей для 
конкретннх значений ш ага и опорньп реакций 
стропильнмх ферм приведени на листе 25. 
Наличие в номенклатуре подстропильннх 
ферм номинальной длиной 18 и 24 м дает 
возможность проектировать здания с увеличе- 
нной сеткой колонн, что позволяет применять 
эти покрнтия в тех производствах, в которьк 
они ранее не применялись или бьши не самнми 
зффективнмми.

Фрагментм обвдего вида пожрнтий с при- 
менением стропильнмх и подстропильннх 
ферм, железобетонннх плит и стального про- 
филированного настила показанн на листе 26. 
На этом же листе данн  геометрические разме- 
р и  и допускаемне нагрузки на некоторне мар- 
ки профилированного настила, а также мон- 
тажньш узел опирания стропильной фермн на 
подстропильную.

Система связей в покрнтиях состоит из 
горизонтальннх связей в плоскости верхних 
и нижних поясов стропильннх ферм и вер- 
тикальннх связей между фермами. Материалн 
листа 27 являются обзорньш и. Вьшолненнне 
в аксонометрической проекции, они даю т пред- 
ставление о тех примерах связей покрнтия, 
которне разработадм на листах 28-32.

В зависимости от применения железобетон- 
ннх плит или стального профилированного 
настила система связей отличается только в 
плоскости верхних поясов стропильннх ферм.

На листах 28-32  приведенн характернне 
примерн системн связей покрнтий пролетом 
24 м. При этом шаг колонн по крайним осям 
может бнть  6 и 12 м, а по средним -  6, 12, 18 
и 24 м. На схемах, показанннх на листах 2 8 -  
31, шаг колонн по крайним и средним рядам 
составляет 6 или 12 м. При шаге колонн по 
средним рядам 12, 18 и 24 м  (вместо шага 6 м) 
схемн связей решаются аналогично. При шаге 
колонн по среднему ряду 24 м (вместо шага 
12 м) должнь! бнть  предусмотренн дополни- 
тельнне продольнне связи вдоль подстропиль- 
ннх ферм для развязки верхних поясов. Сле- 
дует также учитивать, что при нечетном числе 
панелей ферм длиной 18 и 30 м  система связей 
в виде распорок или растяжек может бнть 
несимметричной.

Система связей покрнтия предназначена 
для обеспечения пространственной работн  
и продольной неизменяемости каркасов, вос- 
приятия горизонтальннх нагрузок (от ветра, 
кранового оборудования и пр.), придания 
устойчивости конструкциям в период их мон- 
тажа. Если здание состоит из нескольких тем-

пературннх блоков, то каждьга из них долж 
иметь самостоятельную систему связей. 
зданиях с применением железобетонннх пл 
связи по верхним поясам стропилъннх фе| 
состоят из распорок и растяжек. Горизонта/ 
нне связи предусматриваются только в з; 
ниях с фонарями и располагаются в подфона 
ном пространстве (см. лист 28).

Горизонтальнне связи в плоскости нижн 
поясов стропильннх ферм могут бнть  дв 
типов (см. листн  29, 30). Связи первого тиг 
размера (см. лист 29) состоят из поперечн! 
горизонтальннх связевнх ферм, располаг; 
м нх в торцах температурного отсека здан! 
При длине температурного отсека более 96 
в пределах отсека долж нн б н ть  установле! 
промежуточнне связевне ф ермн с ш агом 4 
60 м. Кроме того, необходимн продольн 
горизонтальнне связевне фермн, которне 
одно-, двух- и трехпролетннх зданиях распо^ 
гаю т вдоль крайних рядов колонн, а при чис 
пролетов более трех также и вдоль среди 
рядов колонн таким образом, чтобн расстс 
ние между связевьши фермами не превьш а 
трех пролетов в зданиях с обнчннм  режим 
работн  и двух пролетов в зданиях с тяжел! 
режимом работн. Связи первого типа пред 
матриваю т также установку распорок и р 
тяжек.

Связи первого типа обязательнн в здаго 
с тяжельш  режимом работн и в зданиях с п< 
стропильньши фермами независимо от рез 
м а работн кранов. В зданиях с обнчннм  реа 
мом работн  при отсутствии подстропильн 
ферм связи первого типа устанавливают: 
однопролетннх и двухпролетннх зданиях, о( 
рудованннх мостовьш и кранами грузопод« 
ностью 10 т  и более; в зданиях с числ 
пролетов три и более при наличии кра! 
обгцего назначения грузоподъемностью 3 
и более. В остальннх случаях предусматри 
ется второй тип связей (см. лист 30).

Связи второго типа состоят из поперечи 
горизонтальннх связевнх ферм, располож 
ннх так же, как и в связях первого типа, 
торцам температурного блока и в случае 
обходимости дополнительно по промежут 
ннм рядам колонн. П родольнне связевие ф 
м н  по крайним рядам колонн устанавлива 
только при шаге стропильннх ферм 12 N 
наличии стоеж продольного фахверка. Св 
второго типа включают также распорки 
растяжки.

Вертикальнне связи располагаются вда 
пролетов в местах размевдения попереч! 
горизонтальннх связевнх ферм через 6 м. 
листах 28-32  вертикальнне связи в плоско 
колонн промаркированн индексом ВС, в п 
лете ферм -  индексами Р и Т. Вертикаль!
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связи, распорки, растяжки и раскосм могут 
б н т ь  спроектированн из круглнх электросвар- 
ннх труб, замкнутьтх гнутосварнмх профилей, 
гнутмх и горячекатанмх профилей. Их сечение 
зависит от ш ага стропильнмх ферм. В качестве 
основного варианта принят сортам ент связей 
из кругльк  электросварннх труб (см. листм  
28-32).

Связи по верхним поясам  ферм крепят на 
болтах М 20 норм альной точности; связи по 
нижним поясам  стропильннх ферм в зданиях 
с обм чнм м  реж имом работм  -  на болтах М20, 
в зданиях с тяжельш реж имом р а б о т н - н а  
сварке. Элементм связей, расположеннме в 
плоскости колонн и воспринимаю м и е ветро- 
вме нагрузки, крепятся на болтах или сварке 
в зависимости от усилий, действуюших в этих 
элементах. Н а листах 2 8 -3 2  приведенм харак- 
тернме узлм. системм связей покрмтия; крепле- 
ние всех элементов показано на болтах.

В состав покрмтия зданий с применением 
стального профилированного настила (см. 
листм  31, 32) входят прогонм, которью уста- 
навливают с шагом 3 м  и опираю т в узлах 
стропильнмх ферм. Только в зданиях, имею- 
одих перепада вмсот, ш аг прогонов может 
бм ть 1,5 м. В этом  случае в стропмльннх 
фермах следует предусм атривать установку 
дополнительньхх шпренгелей (см. лист 25). К 
прогонам  с помош ью  самонарезаюодих винтов 
крепится профилированньш  настил (см. лист 
27). В остальном  конструкция этих покрмтий 
аналогична покрмтиям с применением железо- 
бетоннмх плит.

П ри ш естиметровом  ш аге стропильнмх 
ферм прогонм  вьгаолняют сплош ностенчатм- 
ми из п рокатньк  ш веллеров по ГО С Т 8240- 
72 *. В зависимости от расчетной нагрузки эти 
прогонм  м огут бм ть из одного или двух 
ш веллеров. П рогонм , устанавливаемме в ендо- 
ве, состоят из прокатного ш веллера и при- 
варенного сверху листа разм ером  200 х 6 мм. 
П рогонм  к поясам  стропильннх ферм, а  также 
к отдельнм м  стойкам  крепят на болтах 
М 20 норм альной точности через коротм ш и из 
уголков.

П ри шаге стропильнмх ферм 12 м  при- 
м еняю т стальнме реш етчатме прогонм  тре- 
угольной форм м  из горячекатаю>1х и холодно- 
гнутмх ш веллеров (см. лист 32, разрез 10-10). 
Н а листе 32 показанм схемм вертикальнмх 
связей в плоскости ферм и колонн для зданий 
различнмх типов; на листах 2 8 - 3 2 -  характер- 
нме узлм системм связей покрмтия.

3.3. К О Н С ТРУ К Ц И Я  П О К РБ1ТИ Й  С Ф ЕРМ А М И 
ИЗ КРУГЛБ1Х Т РУ Б  (ЛИСТЬ! 33, 34)

В практике отечественного строительства кон- 
структивнме решения элементов стропильнмх 
ферм из круглмх труб получили ш ирокое рас- 
пространение. Благодаря рациональному ис- 
пользованию  м атериала при переходе на труб- 
чатме сечения и простоте узлов можно при 
одинаковой прочности снизить расход стали 
по сравнению со стропильньш и фермами из 
прокатнмх уголков почти на 20%.

В современнмх условиях фигурная резка 
концов трубчатмх элементов вьгаолняется на 
вмсокопроизводительнмх автом атизирован- 
нмх установках. В то же время узловме 
соединения ферм из труб, концм котормх 
обработанм  с требуемой степенью точности, 
можно вм полнять без использования фасонок.

О бласть применения типовмх конструкций 
с ф ермами из круглмх труб и покрмтий с фер- 
м ам и из прокатнмх уголков практичееки оди- 
накова. Б лагодаря обтекаемой форм е сечения 
и отсутствию  оделей и пазух на фермах из 
круглмх труб почти не задерживается влага 
и грязь, что делает их стойкими к коррозии 
и определяет целесообразность применения в 
зданиях со средой повмш енной агрессивности.

Конструкции покрмтий с фермами 18, 24 
и 30 м  и подстропильньш и фермами для ш ага 
колонн 12 м  из электросварннх труб (серия 
1.460-5) приеняют в однопролетнмх и много- 
пролетнмх зданиях при лю бмх сочетаниях про- 
летов. П ри этом  вн сота зданий до низа стро- 
пильнмх конструкций не долж на превмш ать 
18 м. Светоаэрационнне фонари применяю т 
шириной 6 м  при длине стропильнмх ферм 
18 м  и ш ириной 12 м  при пролетах 24 и 30 м.

П окрм тия с фермами из круглмх труб 
можно устанавливать в бескрановмх зданиях, 
а также в зданиях с подвеснмми кранами 
и опорнмми м остовн м и  кранам и легкого, 
среднего и тяж елого режимов раб о тн  лю бой 
грузоподъемности. У стройство подвесного 
транспорта допускается только при шаге стро- 
пильнмх ферм 6 м. П ри ш аге колони 12 м  
и шаге стропильнмх ферм 6 м  по колоннам 
устанавливаю т подстропильньш фермм. По- 
крмтия с ф ермами из круглмх труб предназна- 
ченм для применения только профилирован- 
ного настила. С тропильнне ф ерм н  им ею т го- 
ризонтальнм й нижний пояс и верхний пояс 
с уклоном 1,5%. Вмсота ферм на опоре по 
осям  составляет 2900 м м, а их полная внсота 
3300 или 3380 м м  в зависимости от диам етра 
поясов. Н ом инальная длина ферм на 400 мм 
меньше пролета здания в результате укороче- 
ния крайних панелей на 200 мм.
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Ферми пролетом 18 м изготовляют в за- 
водских условиях целиком и отправляют на 
строительную пловдадку в виде одной отпра- 
вочной марки. Фермм пролетом 24 и 30 м 
вьгаолняют на заводе в виде двух полуферм 
и собирают на строительной пловдадке. Мон- 
тажньш стьгк спроектирован на сварке. На 
листе 33 показань1 схемн этих ферм, заводские 
и монтажньге узли, а также конструкция под- 
етропильной фермм треугольного очертания. 
Пояса подстропильнмх ферм вьшолненм из 
круглмх труб, а стойки -  из усиленного листа- 
ми прокатного двутавра.

Пояса стропильнмх ферм вьшолняют по- 
стоянного сечения по всей длине, что позволя- 
ет избежать стмков труб в узлах. Сопряжение 
раскосов круглого сечения с поясами в узлах 
вьшолняют без фасонок с помовдью заводской 
сварки. Отсутствие фасонок и необходимость 
соединения в узле нескольких элементов при- 
водят к возникновению эксцентриситетов ме- 
жду центром пересечения осей раскосов и про- 
дольнмх осей поясов.

Для элементов стропильнмх ферм исполь- 
зуют электросварнме грубм диаметром 89- 
273 мм с толвдиной стенки 3 -8  мм. Для креп- 
яения прогонов к верхнему поясу в узлах при- 
варивают специальнме столики, вьшолненнне 
из круглмх труб (см. лист 33) или из гнутмх 
профилей. Плоские фасонки в опорном узде, 
а также в узлах нижнего пояса для присоедине- 
ния элементов продольнмх связей прикрепле- 
нм к элементам поясов сваркой.

Монтажнме стмки нижних поясов ферм 
пролетами 24 и 30 м вьгаолняют приваркой 
трубчатмх накладок. Монтажнме стмки верх- 
них поясов вьшолненн на сварке закладннх 
деталей. Подвески для путей крепления под- 
весного транспорта состоят из двух швеллеров 
(см. лист 33).

Опорнью стойки спроектированм из про- 
катньк или составнмх двутавров. Зазорм, воз- 
никаювдие между торцами ферм и боковмми 
гранями опорннх стоек в результате неточно- 
стей изготовления металлоконструкций, за- 
полняют во время монтажа специальнмми 
прокладками. Нижние пояса ферм соединяют 
с опорной стойкой болтами нормальной точ- 
ности диаметром 24 мм, а верхние -  болтами 
диаметром 20 мм. Подвижность этого крепле- 
ния для вмверки во время монтажа обеспечи- 
вается овальнмми отверстиями в фасонках 
опорной стойки.

В состав несувдей конструкции покрмтия 
входят прогонм, стропильнме и при необходи- 
мости подстропильнме фермм, опорнме стой- 
ки, система располагаемьж в пределах покрм- 
тия горизонтальнмх и вертикальнмх связей.

Прогонм, расположение вертикальньк и

горизонтальнмх связей ш распорок, а также I 
конструкцию и крепление к фермам и меж; 
собой можно принимать по аналогични 
материалам покрмтий с фермами из прока 
нмх уголков (см. листн 28-33). При этс 
в плоскости нижних поясов стропильнмх фер 
следует вмделять горизонтальнме связи дв 
типов.

На листе 34 показанн решение фрагмент' 
покрмтий со стропильньши фермами из кр> 
лнх труб с шагом 6 м, опираювдимися : 
колоннь! и подстропильнне фермм; узлм кре 
ления стропильной и подстропильной фе! 
к надопорной стойке по среднему ряду коло* 
а также сквозной прогон пролетом 12 м (сер 
1.462-5). Этот прогон применяется в покрнти 
с фермами из прокатнмх уголков, кругл! 
труб и других профилей.

3.4. СТАЛЬНЬ1Е ФЕРМБ1
С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНМХ ДВУТАВР(
(ли ст и  35. 36)

Эти конструкции применяются в покрнти 
производственнмх зданий промншленн 
предприятий с рулонной и мастичной кров^ 
ми уклоном 1,5% по железобетонннм плит 
и стальному профилированному насти. 
Стальнне конструкции покрмтий состоят 
стропильннх и подстропильннх ферм, ус 
навливаемьхх по средним рядам колонн ю 
шаге последних 12 м, опорннх стоек, систе! 
связей, а также прогонов.

Для стропильннх и подстропильннх фе 
используют эффективнне профили прока 
широкополочнне двутаврн с параллельнн 
гранями полок по ГОСТ 26020-83 и замкнут 
гнутосварнне трубн по ТУ 36-2287-80. Ши 
кополочнне двутаврн прокатнвают на у 
версальннх балочнмх станах, имеюших , 
парн валков. Благодаря этому полки двут 
ров имеют параллельнне грани. Прокатнва 
двутаврм с нормальнмми (узкими) полкак 
нормальнью двутаврн Б, с уширенннми пол 
ми -  широкополочнне двутаврм Ш и с ши 
кими полками (ширина полок равна вмс 
профиля) -  колоннне двутаврн К (см. ли( 
20-24).

Конструкция ферм и опорннх стоек из I 
тавров с параллельньгми гранями полок п 
ведена на листе 35. Систему связей и прого 
разрабатнваю т аналогично решениям, пс 
занньш на листах 28-33. При этом вертикг 
нме и горизонтальнне связи, а также распо 
вьшолняют из гнутосварннх труб, а прого» 
из прокатннх швеллеров.

Стропильнне фермм спроектированн с 
раллельньши поясами и уклоном поясов 1,
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на опоре их обвдая вьюота составляет 3300 мм, 
а по наружннм граням двутавров -  3150 мм, 
Ф ерм н пролетами 24 и 30 м спроектированм 
в виде двух отправочньк элементов, фермн 
пролетом  36 м - в  виде трех отправочннж эле- 
ментов. П одстропильнм е фермн спроектиро- 
ванн пролетом 12 м  треугольного очертаняя 
в виде одного отправочного элемента; габа- 
ритная вьюота ферм составляет 3570 мм. Все 
заводские соединения элементов стропильнмх 
и подстропильнмх ферм принятм  сварннм и.

М онтаж нм е узлм  ферм спроектированм на 
вмсокопрочнмх болтах в двух вариантах: с 
применением фланцев и накладок. При этом  
узлм  верхнего пояса ферм решенм только с ис- 
пользованием фланцев, тогда как узлм ниж- 
него пояса спроектированм на накладках и с 
фланцами. Н а листе 36 показан вариант мон- 
таж нм х стмков нижнего пояса с применением 
накладок.

Опорнме стойки (см. лист 35) спроектиро- 
ванм из прокатнмх и сварнмх двутаров в зави- 
симости от действуювдих на стойку усилий. 
Крепление стропильнмх ферм к опорнм м  стой- 
кам принято на болтах, опорнмх стоек к 
колоннам  -  на м онтаж ной сварке (при сталь- 
нмх колоннах возм ож но крепление на болтах). 
В таблице на листе 36 приведен сортам ент 
элементов стропильнмх ферм для пролетов 
зданий 24, 30 и 36 м. Сечения элементов данм  
для наименьш ей и наибольш ей допускаеммх 
расчетнмх нагрузок, на которме спроектиро- 
вань! фермм  в типовой серии 1.460.3-15.

3.5. СТАЛЬНМЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРИТИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАМКНУТЬ1Х
гаУТОСВАРНЬИ ПРОФИЛЕЙ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
(Л И С ТН  37-39)

С тальнм е конструкции покрмтий одноэтаж нмх 
производственнмх зданий пролетам и 18, 24 
и 30 м  разработанм  с применением ферм и свя- 
зей из труб прям оугольного сечения для рулон- 
нмх кровель с уклоном 0,015 по стальному 
профилированному настилу. Конструкции по- 
крм тия предназначенм для беспрогонного ре- 
шения кровли с непосредственньш  опиранием 
профилированного настила на верхние пояса 
стропильнм х ферм, устанавливаеммх с ш агом  
4 м  (серия 1.460.3-14).

Конструкции покрмтий м огут применяться 
в однопролетнм х и м ногопролетнмх зданиях 
без перепадов и с перепадами вьюот, с ш агом  
колонн по средним рядам  12 м, по крайним 
рядам  6 и 12 м, м остовм м и кранам и легкого, 
среднего и тяж елого реж имов работм  грузо- 
подъемностью  до 50 т, а такж е с подвеснмми

кранам и грузоподъемностью  до 5 т.
П окрм тие состоит из стропильнмх ферм, 

устанавливаеммх на 12-метровме подстро- 
пильнме фермм или балки, которьге, в свою  
очередь, опираю тся на стальнме или железо- 
бетоннме колоннм через стальнме надколон- 
ники. Нижние пояса стропильнмх ферм рас- 
крепляю тся вертикальнмми связями и распор- 
ками.

К олоннм  зданий им ею т вмсоту на 1200 мм 
больш ую , чем вм сота здания до низа ферм. 
Д ля зданий с подвесньш  транспортом  и бес- 
крановмх применяю тся типовме колоннм, для 
зданий с мостовьши кранам и -  стальнме ко- 
лоннм с нижней частью  по типовьш  сериям 
и верхней частью, увеличенной на 1200 мм. 
П ривязка наружной грани колонн крайнего 
ряда, а такж е наружной грани стоек торцевого 
фахверка к осям  рядов 250 м м. Крепление 
стоек торцевого фахверка производится через 
связи к верхнему поясу стропильнмх ферм, 
крепление стоек продольного фахверка -  к 
перекидной балке, устанавливаемой по край- 
ним рядам  колонн.

Покрмтие здания вьш олняется из сталь- 
ного оцинкованного профилированного насти- 
ла по ГО С Т 24045-86 или кровельнмх панелей 
по ТУ  67-86-75 длиной 12 м. Стмки профили- 
рованного настила долж нм приходиться на 
фермм, установленнме по осям колонн. При 
применении светоаэрационнмх или зенитнмх 
фонарей настил м ож ет бм ть длиной 4 или 8 м. 
М арки настила вм бираю т в зависимости от 
расчетной схемм и нагрузки на 1 м 2 покрнтия 
(таблица на листе 38).

В случае необходимости для устройства 
разделительной полосм в утеплителе кровли 
или длм разделения объемов здания над пере- 
городкам и между торцами профилированного 
настила прокладм ваю т плоские асбесто- 
цементнме листм.

С тропильнме фермм спроектированм двух- 
скатньш и с параллельнм м и поясами с уклоном 
0,015 и равномерной треугольной решеткой 
с нисходявдими опорнм ми раскосами. В нсота 
ферм по наруж ньш  граням  поясов составляет 
2000 мм, длина панелей 3000 мм. Соединения 
злементов решетки с поясами ферм бесфасо- 
ночньк.

На листе 37 показанм схемм стропильнмх 
и подстропильнмх ферм, а на листе 3 8 -с х е м и  
отправочнмх м арок стропильнмх ферм. Эле- 
м ентм  этих ферм (верхние и нижние пояса, 
раскосн) вьш олненм из гнутосварнмх замкну- 
тмх труб прям оугольного и квадратного сече- 
ний по Т У  36-2287-80. Н а схемах отправочнмх 
м арок стропильннх ферм и узлах подстро- 
пильннх ферм приведенн сечения их элементов 
для одной из нагрузок, на которн е они рассчи-
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тани в типовой серии. Подстропильнью  фермн 
разработанн с нараллельньмя поясами. Вьь 
сота ферм по наружньш граням поясов 
1700 мм; пояса вьшолненьх из ш ирокополоч- 
ннх двутавров,

Крепление стропильннх и подстропильннх 
ферм к оголовкам колонн принято на болтах, 
крепление оголовков колонн к колоннам зда- 
н и я-н а  м онтаж ной сварке (лист 39). Все 
заводские соединения элементов стропильннх, 
подстропильннх ферм и оголовков колонн 
сварнне. М онтажнне у зл н  стропильньих ферм 
осупдествлени на фланцах с болтам и нормаль- 
ной точности.

За основу неизменяемости покрнтия в гори- 
зонтальной плоскости принят сплош ной диск, 
образованньга профилированньш настилом, 
закрепленннм  на верхних поясах ферм. Настил 
развязнвает верхние пояса ферм из плоскости 
по всей длине и распределяет все горизонталь- 
нне нагрузки, передаюнднеся на покрнтие, 
равномерно на все колоннн  каркаса. Нижние 
пояса ферм развязан н  из плоскости вертикаль- 
н н м и  связями и распорками, которне пере- 
даю т все усилия с нижнего пояса ферм на 
верхний диск покрнтия (см. лист 39).

П одвеснне пути крепят хомутами к узлам 
нижнего пояса ферм через промежуточнне 
детали или через перекиднне балки, которне 
подбираю т в зависимости от конкретной на- 
грузки. П одвеснне пути, располагаем не вдоль 
пролета, долж нн  раскрепляться вертикальнн- 
ми продольньш и связями для передачи тор- 
м озннх  усилий от кранов на диск покрнтия. 
Конструкции покрнтия вьш олненн универ- 
сальньш и и пригоднн как для поэлементного 
м онтаж а, так и для крупноблочного.

Небольшие здания пловдадью до 3 тнс . м 2 
внсотой  не более 10 м, как правило, следует 
проектировать с использованием поэлементно- 
го м онтаж а. Здания средней величинн пло- 
вдадью до 10 тн с . м 2 проектирую т с учетом 
м онтаж а крупньш и блокам и без рулонного 
покрнтия, но вместе с трубопроводами и 
оборудованием и сборкой блоков вблизи места 
м онтаж а. Здания плоададью более 10 тнс. м 2 
долж нн  проектироваться с применением круп- 
ноблочного м онтаж а со сборкой блоков по- 
крнтия на конвейере.

Конструкции покрнтия с фермами из 
гнутосварних прям оугольннх труб предназна- 
ченн для изготовления их на специализирован- 
ной поточной линии М олодечненского завода 
легких металлических конструкций.

3.6. СТАЛЬНМЕ СТРОПИЛЬНМЕ ФЕРММ
С УКЛОНОМ ВЕРХНЕГО ПОЯСА 1:3,5 (ЛИСТ 40)

Конструкции предназначенн для однопролет- 
ннх  бескрановнх, неотапливаем нх складских 
помевдений с наруж ннм  водостоком. Н агрузка 
от покрнтия передается прогонами, располо- 
женньшя с ш агом  1500 мм, к к оторьш  крепят- 
с* волнистне асбесгоцементнне листн . Скла- 
д н  могут бнть оборудованн подвесньш и 
однобалочньши кранами грузоподъемностью  
до 5 т  или опорннм и м остовьш и кранами 
грузоподъемностью  до 30 т. Ф ерм н  спроекти- 
рованн  треугольного очертания с горизон- 
тальн ьш  нижним поясом пролетами 18, 24, 30 
и 36 м. Э лем ентн  ферм принятн из прокатннх 
профилей, прогонн -  из гнутнх профилей. Шаг 
колонн и стропильннх ферм в неотапливаем нх 
зданиях 6 м , отм етка верха колонн до 18 м.

Н а листе 40 приведенн схем н треугольннх 
ферм, а такж е схемн расположения прогонов 
и тяжей в покрнтии, у зл н  опирания ферм при 
привязке 0 или 250, конструкция сопряжения 
прогонов и тяжей, а также монтаж ньш  узел, 
соединяювдий отправочнне марки. Заводские 
и м онтаж нне узлн треугольннх ферм, за 
исключением опорного, аналогичнн узлам  
сгропильннх ферм из прокатннх уголков.

В зданиях с треугольннми фермами систе- 
му связей покрнтия следует принимать в соот- 
ветствии с материалами, представленньш и на 
листах 25-32 . При этом  в плоскости верхних 
поясов ферм по торцам  температурного блока 
кроме прогонов и тяжей устанавливаю т гори- 
зонтальнне связи. Д ля зданий с м остовнм и  
кранами и подвесннм подьемно-транспорт- 
ннм  оборудованием связи по нижним поясам 
ферм принимаю т первого типа, для бескра- 
новнх зд ан и й -вто р о го  типа.

Вертикальнне связи в плоскости покрнтия 
в зданиях с пролетами 18 и 24 м  устанавли- 
ваю т по торцам  температурного блока в 
середине пролета, а в зданиях с пролетами 30 
и 36 м - н а  расстояниях 3 и 6 м  от серединн 
пролета соответственно.

3.7. РАМНМЕ КОНСТРУКЦИИ КОРОБЧАТОГО 
СЕЧЕНИЯ (ЛИСТЬ! 41, 42)

Р ам нне конструкции коробчатого сечения 
предназначенн для применения в одноэтаж ннх 
однопролетннх отапливаем нх зданиях, возво- 
дим нх  в I —IV ветровнх и I, II снегових 
районах, в несейсмических и сейсмических 
районах с расчетной сейсмичностью до 9 бал- 
лов при расчетной температуре наружного воз- 
духа +  40 . . .  — 65 СС. Р ам н  разраб отанн  для 
пролетов 18 и 24 м, имею т две в н с о тн  -  6980 
и 8180 мм при шаге несувдих конструкций 6 м
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и могут использоватьея в бесфонарннх зда- 
ниях или в зданиях с зенитннми фонарями. 
Ригель р ам н  имеет уклон 3% (лист 41).

Д ля зданий вмсотой 6980 м м  можно при- 
менять один опорнмй мостовой ручной кран 
грузоподъемностью 8 т. Так как пролет рамьг 
каркаса принят из условия совмеицення внеш- 
них граней стоек с координационннми (раз- 
бивочнмми) осями, то  пролет опорннх кранов 
должен б н ть  на 2 м  меньше пролета здания. 
При внсоте 8180 м м  допускаетея использова- 
ние одного опорного мостового электричес- 
кого крана легкого или среднего режима 
раб отн  грузоподъемностью не более 5 т.

В состав каркаса входят (см. листн  41, 42): 
плоские рам ь1, прогонн, располагаемне по 
верху ригелей рам  с ш агом 2,9 м , системн 
горизонтальннх и вертикальннх связей. Гори- 
зонтальнне связи покрнтия располагаются в 
торцах здания или температурного отсека зда- 
ния. При длине температурного отсека более 
96 м  в пределах отсека следует устанавливать 
промежуточнне связевне фермьх через каж дне 
42 -60  м.

Вертикальнне связи по стойкам рам  рас- 
полагаю тся в тех же шагах, что и горизонталь- 
нне фермн. Здание должно иметь одну панель 
вертикальннх связей (в крановнх зданиях- 
ниже уровня подкрановнх балок) при длине 
отсека до 102 м  и две связевне панели при 
длине более 102 м.

Р ам н  из элементов коробчатого сечения 
ш арнирно опираются на фундаментн. Сечения 
образуются из двух прокатннх швеллеров, 
к которнм  приваренн листн, усиленнне про- 
дольнмми гофрами. Рам а состоит из четнрех 
сваренннх на заводе элементов: двух стоек 
и двух элементов ригеля. М онтажнне стнки 
представляют собой фланцевне соединения на 
внсокопрочшлх болтах диаметром 16 мм. В 
крановнх зданиях на раме предусмотренн 
специальнне коробчатне консоли, на которне 
опираются разрезнне подкрановне балки про- 
летом  6 м.

Раскосн горизонтальннх связевнх ферм 
внполненн из электросварннх труб со сплю- 
лценннми концами, в которнх есть отверстия 
для крепления болтами нормальной точности 
диаметром 20 мм. П рогонн (марка П1) из 
прокатннх швеллеров [ 20 крепятся к ригелю 
рам н  на таких же болтах. На листе 42 при- 
ведени узел опирания подкрановнх балок для 
опорннх м остовнх кранов на консоль стойки 
рам н  и узлн  крепления связей к элементам 
каркаса.

Рам нне конструкции коробчатого сечения, 
как и другие легкие металлические конструк- 
ции, спроектированн исходя из минимально 
возможннх расчетннх вертикальннх нагрузок

от собственного веса покрнтия, Н /м 2:

от п р о г о н о в ........................................................... 110
» н асти л а ............................................................... 165
» пароизоляции......................................... 60
» у т с ш х и т е л я ....................................................  60
» водоизоляциояного к о в р а .........................  180
» гравийной запдитм................................................360
И т о г о ............................................................................ 935

Изготовление конструкций предусматрива- 
ется на специальном оборудовании с исполь- 
зованием механизироваш ш х линий. М атериал 
для изготовления рам -низколегированная или 
углеродистая сталь. Расход стали на каркас 
здания с рам ннми конструкцнями приведен 
в таблице на листе 42.

3.8. СТРУКТУРНМЕ КОН СТРУКЦ И И  
т  ПРОКАТНЬ1Х П РОФ ИЛЕЙ (Л И С ТМ  43-45)

Пространственное решетчатое покрнтие в виде 
складчатой структурн из прокатннх профилей 
предназначено для применения в одно- и 
многопролетннх отапливаемнх зданиях про- 
летами 18 и 24 м, с ш агом колонн 12 м  и внсо- 
той до  низа покрнтия 4, 8 -18  м. Здания могут 
возводиться в 1-У  снеговнх районах, 1-1У 
ветровнх районах, в районах с сейсмичностью 
до 9 баллов и расчетной температурой наруж- 
ного воздуха — 40 °С и вьппе (лист 43). По- 
крнтие каждого пролета -  двухскатное с укло- 
ном кровли 1,5%. В зданиях не допускаются 
перепад внсот и устройство П -образннх фо- 
нарей.

Структурнне покрития из нрокатннх про- 
филей можно устраивать в бескрановнх зда- 
ниях и в зданиях с м остовнми электрическими 
опорннми кранами легкого и среднего режи- 
мов работн  грузоподъемностью до 30 т, а 
также в зданиях с м остовнм и подвесннми 
кранами грузоподъемностью до 3,2 т.

Предельннй размер температурннх отсе- 
ков здания составляет 72 х 72 м. Температур- 
ньш шов поперек здания реш ают на одиночннх 
колоннах. Подвижность опорннх частей обес- 
печивается благодаря фторопластовнм про- 
кладкам толшиной 5 мм. П родольнне темпе- 
ратурнне ш вн (параллельно торцевнм  фер- 
мам  блоков) вьшолняют на парннх колоннах 
(лист 44). Опирание стоек торцевого и про- 
дольного фахверков с ш агом 6 м  на конструк- 
ции покрнтия предусматривается в уровне 
верхнего пояса структурк.

Конструкция блока покрнтия представляет 
собой пространственно-стержневую систему с 
прямоугольной сеткой поясов, опираюодихся 
на колоннн по четнрем углам. П родольнне 
пояса вверхней поясной сетки вьшолняют 
длинноразмерннми длиной в половину про-
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лета из прокатнмх двутавров и швеллеров, 
а поперечнме -  короткоразмерннми длиной 
в одну панель из уголков. Все стержни нижней 
поясной сетки вмполняш т длинномерннми 
длиной в несколько панелей. Нижние и верхние 
продольнне пояса крепят к торцевнм  сварнмм 
фермам, пролет которнх 12 м. Раскосн спро- 
ектированн из одиночннх и парннх уголков 
и крепятся на болтах нормальной точности 
в верхних узлах конструкции к фасонкам, при- 
варенньхм к продольннм  поясам, а в ниж них- 
непосредственно к полкам продольннх пояс- 
ннх уголков. Поперечнне пояса с продоль- 
ннм и также соединяют болтами нормальной 
точности диаметром 20 мм. Между гайкой и 
соединяемнми элементами прокладнваю т 
пружинную шайбу. При наличии подвесного 
транспорта необходимо ставить дополнитель- 
ньге контргайки или после затягивания основ- 
ннх гаек производить забивку резьбн.

Конструкция покрнтий-беспрогонная, 
стальной профилированньш настил укладнва- 
ю т непосредственно иа верхние продольньхе 
пояса.

Конструктивнне элементн блоков достав- 
ляю т с завода на строительную пловдадку 
комплектно в специальннх пакетах. Конструк- 
вдга собираю т на земле, а в проектное положе- 
ние устанавливают вместе с утеплителем и 
гидроизоляционннм ковром.

М аркировка элементов блоков 18 х 12 и 
24 х 12 м, а также их сечения показанн на 
листе 43. В нсота структурного блока зависит 
от сечения продольннх верхних поясов и со- 
ставляет при поясе из двутавра I 12-1619 мм, 
из двутавра I 16-1651 мм, из двутавра 
I 8-1667 мм.

Н а листе 44 показанн примерн компоновки 
структурннх блоков, крепление стоек фахвер- 
ка, а также узлн  соединения отдельннх струк- 
турннх блоков в температурннй блок. На 
листе 45 приведенн узел опирания структурн 
на колонну и характернне узлн  крепления 
элементов структурн к продольннм  верхним 
и нижним поясам. Вертикальнне связи по 
колоннам устанавливают так же, как и в одно- 
этаж ннх зданиях со стропильннми фермами.

Наряду с использованием стальнмх колонн 
для зданий со структурннми конструкциями из 
прокатннх профилей разработан вариант кар- 
каса с железобетонннми колоннами. Это 
уменьшает расход стали при строительстве 
этих зданий. Для верхних и нижних поясов 
структур и для поясов торцевнх ферм предус- 
мотрено в основном применение низколегиро- 
ванной стали класса С 46/33. Расход сталн на 
структурное покрнтие из прокатннх профилей 
с внсотой блока 1,5 м  при различнмх нагруз- 
ках приведен в таблице на листе 44.

Кроме приведенннх здесь покрнтий со 
стропильннми фермами из различннх профи- 
лей, рам ннх конструкций коробчатого сечения 
и структурннх конструкций из прокатннх про- 
филей разработанн и изготовляются на заво- 
дах некоторне другие типм покрнтий для про- 
м нш ленни х  зданий, например покрнтие со 
структурннми конструкциями из труб, покрн- 
тия с пространственннми конструкциями из 
труб типа «Кисловодск» и т .д . Все они, за 
исключением покрнтий со стропильннми фер- 
мами из прокатннх уголков и ферм с уклоном 
верхнего пояса 1:3,5, входят в перечень унифи- 
цированннх зданий из легких металлических 
конструкций, комплектно поставляемнх на 
строительство и изготовляемнх на поточнмх 
линиях специализированннх предприятий.

3.9. ПОДКРАНОВМЕ КОНСТРУКЦИИ
(ЛИСТШ 46-49)

П одкрановне конструкции для опорннх мо- 
стовнх электрических кранов состоят из под- 
крановнх балок, воспринимаювдих вертикаль- 
ньге и местнне воздействия катков кранов; 
торм озннх балок или ферм, воспринимаювдих 
горизонтальнне воздействия кранов; верти- 
кальннх и горизонтальннх связей, обеспечи- 
ваювдих необходимую жесткость и неизменяе- 
мость конструкций, а также крановнх рельсов 
и упоров.

Типовне подкрановне балки (серия 1.426.2- 
3) разработанн ддя зданий и отк рн тн х  крано- 
внх эстакад размерами пролетов 18, 24, 30 
и 36 м; с ш агом колонн 6 и 12 м; без проходов 
и с проходами вдоль крановнх путей. В качест- 
ве опор подкрановнх балок могут применяться 
как стальнне, так и железобетоннне колоннн. 
П одкрановне балки спроектированн в виде 
сварннх двутавров со стенками, укрепленннми 
поперечннми ребрами жесткости.

В типовой серии приведенн схемн и значе- 
ния крановнх нагрузок, ключи для внбора 
марок балок, сортаментн балок, чертежи об- 
вдих видов, узлов и торм озннх конструкций, 
указания по назначению марок сталей и дан- 
нне для заказа стали. Геометрические харак- 
теристики балок, примерн их сечений, кон- 
структивнне решения балок дан н  на листе 46.

Передача вертикальнмх реакций подкрано- 
вмх балок на колоннм осувдествляется через 
строганне поверхности ребер. Передача ветро- 
внх, торм озннх и сейсмических нагрузок с 
подкрановнх балок на вертикальнне связи по 
колоннам предусмотрена через планки, кото- 
рн е привариваются к нижнему поясу подкра- 
новнх балок и колоннам (см. узли  охшрания 
подкрановнх балок на колоннн, лист 46).

Тип тормозной конструкции в зависимости
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ВД7АШ тйптшп подаюшм шшт ЛИСТ 49

РАЗМЕШ а  и Ь  МАЗНАЧАЮТСЯ ИЗ УШТОВИЯ СОХРАИЕНИЯ ПОДВЕСММХ 
ПУТЕЙ НА ОДНОМ УРОВИЕ С УЧЕТОМ ПЮГИБД Ф£РММ от постоянной 
нагрузки, при этом Ътах = 120 м м
0РИЕНТИ1КЖННМЕ ДИАМЕТРМ БОЛТОв ДЛЯ КР€ПЛЕНИЙ ПОДВЕСНМХ ПУТЕЙ:
при $  4 2т * 14 м м , при 0  * Д 2 т 1 6 м м }
при 0 = 5т й§ ~ 18мм

зазо»

НАБОР МОНТАЖНУХ ПРОКЛАДОК

ОСЬ ПОДВБСНОГО
ПУТИ
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от климатических условий строительства, на- 
личия проходов вдоль подкранових путей и 
пролета балкм приведен в таблице еа листе 47. 
Тормозние конструкции (балки, фермн) пред- 
ставляют собой связи по верхним поясам под- 
крановнх балок и служат для восприятия 
горизонтальних усилий от торможения тележ- 
ки и перекоса кранов. При шаге колонн 6 м 
и отсутствии проходов вдоль подкрановьи 
путей горизонтальнме усилия воспринимаются 
развитнм  верхним поясом балки и передаются 
на колоннн и вертикальнне связи. При этом 
сплошной лист толодиной 8 мм (тормозная 
балка) устаналивается в уровне верхнего пояса 
подкрановнх балок в местах установки над- 
кранових связей (см. лист 47). В остальннх 
случаях по всей дливе подкраеовнх балок 
устраивают или тормознью фермн, или тор- 
мознне балки, В местах расположения надкра- 
новнх связей при решении тормозннх кон- 
струкций в виде тормозннх ферм устанавли- 
вают сплошной лист толвдиной 8 мм, усилен- 
ннй ребрами.

Привязка осей подкрановнх балок к коор- 
динационннм осям зданий (эстакад) принята: 
для зданий без проходов вдоль крановнх 
путей-750 мм; для зданий (эстакад) с про- 
ходами вдоль кранових п у т е й -1000 мм.

Тормознне конструкции по крайним рядам 
колонн спроектированн применительно к при- 
вязке наружннх граней колонн к координа- 
ционннм осям 250 мм (см. лист 47). На листе 
48 приведенн характернне узли крепления 
тормозннх конструкций к подкрановнм бал- 
кам и стальннм колоннам. Последние предус- 
матривают возможность незначительннх пере- 
мешений верха балок вдоль подкрановнх 
путей и поворот опорного сечения вокруг 
горизонтальной оси.

При наличии проходов в уровне верхнего 
пояса подхранових балок следует укладивать 
специальннй настил. П роходн шириной 0,7 м 
по всех длине огораживаются. Для компенса- 
ш и  разности висотн стальннх подкрановнх 
балок на типовне железобетоннне колонни 
предусматривают специальнне закладние де- 
тали м стальнне подставки (столики).

Подвесньк пути (лист 49) вьшолняют обич- 
но из прокатннх двутавров типа М по ГОСТ 
19425-74 * с устройством сварннх монтажних 
стнков вне опор. Эти пути подвешивают к не- 
сушим конструкциям покрнтия. Их крепление 
к столикам, привариваемьш к нижнему поясу 
ферм, осувдествляется на болтах с помовдью 
скошенних шайб или специальних скоб. Под- 
крановнй путь по внсоте внверяется (рихтует- 
ся) монтажннми прокладками. Конструкция 
крепления подкранового пути позволяет также 
в необходимой степени вндерживать размери

пролета жрана. У злн крепления подвесок д 
путей подвесного транспорта применитель 
к стропильньш фермам из прокатннх уголк 
приведенн на листе 49, из круглнх тр у б - 
листе 33. Подвеска может бнть внполнена 
двух уголков или двух швеллеров.

ГЛ А В А  4. СБОРННЕ 
Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЬШ  КО Н СТРУ КЦ И И  
ОДНОЭТАЖНЬГХ ПРОМЬ1ШЛЕННЬ1Х 
ЗДАНИЙ

4.1. НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЬГХ СБОРНМХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННМХ КОНСТРУКЦИЙ 
ОДНОЭТАЖНМХ ЗДАНИЙ (ЛИСТЬ! 50-60}

Колонни (листн 50-52). Для зданий без м ос 
внх опорннх кранов разработани колон 
прямоугольного сечения, для зданий с оп< 
нь1ми мостовими кранами -  сплошние прял 
угольного сечения и двухветвевне. На : 
колоннн могут опираться как железобетонш 
так и стальние стропильнне конструкг 
покрнтий (балки и фермн).

Колоннн разработанн для зданий: 
без опорннх мостовнх кранов внсот 

3-9,6 м (серия 1.423-3);
без опорннх мостовнх кранов внсо1

10.8-14,4 м (серия 1.423-5);
без опорннх мостовнх кранов внсо'

4 .8-14 м с предварительннм напряжею 
арматури в колоннах (серия 1.423.1-7);

с опорними мостовнми электрически 
кранами грузоподъемностью до 32 т легкс 
среднего и тяжелого режимов работн, с кол 
нами прямоугольного сечения внсотой 8 
14,4 м (серия 1.424.1-5);

с опорними мостовнми электрическ» 
кранами обвдего назначения грузоподъ 
ностью до 50 т легкого, среднего и тяжел 
режимов работн, с колоннами двухвегвев 
сечения внсотой 15,6-18 м (серия 1.424.1-9 

Колоннн предназначенн для примене 
в зданиях:

расположенннх в I—IV географичес 
районах по скоростному напору ветра и 
весу снегового покрова;

с неагрессивной, слабо- и среднеагресс 
ной газовой средой;

отапливаемнх -  без ограничения расчет 
зимней температурн наружного воздуха;

неотапливаемнх -  при расчетной зим 
температуре не ниже 40 °С;

в сейсмичннх районах (с учетом указа 
по применению колонн в зданиях с расчет 
сейсмичностью 7, 8 или 9 баллов).

Для зданий с железобетонньши подс
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пильньш и конструкциями вькота колонн при- 
нята на 600 мм меньше, чем для зданий, в 
котормх применяются только стропильнме 
конструкции.

Колоннн рассчитанм на вертикальнью на- 
грузки от массм покрмтия, фонарей, комму- 
никаций, навеснмх стен, собственного веса, от 
снега, подвесного транспорта, подвесних по- 
толков и от м остовьк  опорних кранов, а также 
на горизонтальнме (ветровке, сейсмические и 
температурнне) воздействия. К олоннн спроек- 
тированн из тяжелого бетона классов В 15- 
В40. Основная рабочая арматура (продольная) 
в колоннах без предварительного напряж ения- 
стержневая из горячекатаной стали периоди- 
ческого профиля класса АШ.

Предварительное напряжение арм атурн 
колонн несколько уменьшает прогибн верхней 
точки каркасов одноэтажних зданий при дей- 
ствии горизонтальннх нагрузок, что позволяет 
в некоторих случаях уменьшить расход арма- 
турн  и даже внсоту сечения колонн. К олоннн 
с предварительннм напряжением разработанн 
со спиральной поперечной арматурой.

Н а листах 50, 52 для колонн прямоуголь- 
ннх сечений приведени опалубочнне размерн, 
принятне в указаннмх типовнх сериях. Тот 
или иной размер, а также армирование, внра- 
женние через марку колонни, внбираю т в 
соответствии с ключами, разработанньш и в 
сериях в зависимости от действуювдих на зда- 
ние нагрузок, наличия подвесних кранов, коли- 
чества пролетов и т .д .

Все колоннн для зданий без опорннх 
м остовьк  кранов (см. лист 50) имеют прямо- 
угольное постоянное по внсоте сечение, и 
только средние колоннн при внсоте сечения 
меньше 500 мм снабженн вверху симметрич- 
ньш и двухсторонними консолями, чтобн обес- 
печить опирание конструкций покрнтия. При 
внсоте сечения более 500 мм колонни кон- 
солей не имеют.

Сплош нне колоннн для зданий с опорньши 
м остовим и кранами (см. лист 52) имеют 
прямоугольное поперечное сечение как в верх- 
ней (надкрановой), так и в нижней (подкра- 
новой) частях. Однако внсота сечения может 
б и ть  разной. Двухветвевие колонни (см. лист 
52) спроектированн в нижней части с двумя 
ветвями, соединенньши распорками. Ветви, 
распорки и надкрановая часть колонн имеют 
сплошное прямоугольное сечение. На листе 52 
показани примери двухветвевнх колонн для 
зданий внсотой 15,6; 16,8 и 18 м. В действи- 
тельности количество типоразмеров колонн 
разработано в этой серии значительно больше.

Д ля крайних двухветвевих колонн зданий, 
оборудованних опорннми м остовнм и крана- 
ми, внсота надкрановой части определяется

ш агом 6 или 12 м, с которнм  они устанавл 
ваются в здании. Это связано с вьюотой по 
крановнх балок, которая для ш ага коло! 
6 и 12 м разная.

Двухветвевне колоннн могут применять 
также в зданиях без опорннх м остових кран> 
или оборудованннх подвесньши кранами, т 
как железобетоннне колоннн сплошного пр 
моугольного сечения висотой более 14,4 
экономически нецелесообразнн.

Все колоннн предназначенн для приме! 
ния в случаях, когда верх фундамента име 
отметку — 0,150. В нижней части колонн мог 
б н ть  предусмотренн горизонтальние канав 
для улучшения их соединения с фундамента» 
(см. лист 15).

При опирании железобетонннх констрз 
ций покрнтий на колоннн их принято крепи 
к оголовкам колонн монтажной сваркой. П 
этому закладнне детали (1а и 16 на листе 51) 
имеют анкерннх болтов. Для создания шарг 
ра при опирании железобетонннх конструкц 
в зданиях внсотой до 9,6 м у крайних и в I 
которнх случаях ередних колонн закладн 
деталь (1а на листе 51) внступает на 10 мм н 
торцом колоннн. Крепление железобетонн 
стропильннх и подстропнльннх конструкц 
в крановнх зданиях осуадествляется толь 
монтажной сваркой. С тальнне несушие к< 
струкции покрития устанавливают на анк« 
нне болтн  оголовков железобетонннх коло 
(1в на листе 51) и после внверки обвариваю т 

Таким образом, колонни, разработанн 
в указанннх сериях, отличаются маркой 
кладной детали оголовка в зависимости 
того, для каких конструкций покрнтия кол< 
нь! предназначени.

Кроме закладной детали оголовка в кол< 
нах предусмотренн (см. листн  51, 52): 

парнне коротнш и из прокатного уголка 
в крайних колоннах для крепления элемент 
наружннх стен;

закладнне детали (5) в колоннах по кр 
ним координационннм осям, к которнм  п 
вариваются столики для опирания пане^ 
наружннх стен;

сквознне трубки (4) для отрнва колоннн 
поддона при изготовлении и сквознне тру( 
(5) для подъема колоннн при монтаже;

листн (6) с анкерньши болтами для ус 
новки и крепления подкрановнх балок ( 
лист 51);

закладние детали (7) для крепления (р 
вязки) верхнего пояса подкрановнх балок.

Количество закладних деталей для опи 
ния и крепления наружннх стен и их рас 
ложение по внсоте колонн определяютс: 
зависимости от конструкции наружннх сте 

Колоннн крайних и средних рядов, устағ
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ливаемме в местах расположения вертикаль- 
ннх связей, должнн им еть закладньге детали 
для крепления связей, а расположенньге у тор- 
цевмх стен -  дополнительнью закладнне дета- 
ли для крепления приколонннх стоек фахверка. 
К ром е указаш ш х конструкций колонн разра- 
ботанн и применяю тся колонни для одно- 
этажннх однопролетнмх пром иш леннмх зда- 
ний, оборудованнмх ручннми мостовнми 
опорньш и кранами (серия 1.423-2).

Д ля рекоторих типов легких металлических 
конструкций покрнтия, например структурних 
конструкций из прокатннх профилей (см. 
листн 43-45), р азраб отан и  наряду со сталь- 
ньш и железобетоннме колоннм сплош ного 
сечения. Они применяю тся в отапливаемнх 
зданиях с номинальной отметкой низа кон- 
струкций покрнтия (структур) 4,8; 6; 7.2 и 8,4 м 
для зданий без опорннх мостовьк кранов и 
8,4; 9,6; и 10,8 м  ддя зданий с опорнмми 
мостовмми кранами.

Сегментнме раскоснме фермм (лист 53). В 
серии ПК-01-129/78 разраб отан н  м атериалн  
для проектирования и рабочие чертежи сбор- 
ннх  предварительно напряженннх стропиль- 
ннх ферм сегментного очертания для покрн- 
тий зданий пролетами 18 и 24 м  с ш агом  
6 и 12 м. Ф ерм н спроектировани с учетом 
нагрузок от подвесннх кранов грузоподъем- 
ностью  1 -5  т. Они могут устанавливаться на 
железобетоннне колонни  или подстропильнне 
фермьт

Основной вариант ферм, рекомендуемьга 
для применения, разработан  для покрнтий с 
плитами шириной 3 м. При шаге ферм 6 м 
мож но использовать плити ширииой 1,5 м. 
При ш аге ферм 12 м для тех случаев, когда 
несувдая способность плит шириной 3 м  не- 
достаточна, рекомендуется комбинированная 
раскладка плит с применением на части покрн- 
тия плит ш ириной 1,5 м, имеюидих повьш ен- 
ную несушую способность. П ли тн  крепятся 
с фермой путем приварки к закладньш  де- 
талям  верхнего пояса. При ширине плит 1,5 м 
дополнительнью закладнм е детали устанавли- 
ваю т между узлами ферм.

Ф ерм н  имею т сегментнне очертания, гори- 
зонтальньш  нижний и лом ан н й  верхний пояс 
с прямолинейньш и участками. Горизонталь- 
ная проекция каж дого участка между узлами 
ферм 3 м. Сечение всех элементов ф ермн 
прямоугольное. Пояса имеют одинаковую 
ширину. В нсота опорного узла ферм всех про- 
летов принята 900 мм. Ф ерм н  изготовляют из 
бетона классов В30-В45. Н апрягаем ая армату- 
ра нижних поясов из стержней горячекатаной 
стали периодического профиля класса А-1У 
или А -Ш в, из семипроволочних прядей класса 
П-7, из углеродистой холоднотянутой внсоко-

прочной проволоки периодического профиля 
класса Вр-11 и др.

Ф ерм н  предназначенн для покрнтий  зда- 
ний с неагрессивной средой, а также со слабо- 
и среднеагрессивньши газовьш и средами (за 
исключением ферм е прядевой арм атурой 
диам етром  9 мм). При применении ферм в 
агрессивной среде плотность бетона. состав 
вяжуших, заполнителей и специальнмх доба- 
вок, а также требования по завдите закладнм х 
деталей и арм атурн  от коррозии и т. п. назна- 
чаю т в соответствии с действуюидими норм а- 
тивямми документами.

Пути подвесного транспорта грузоподъем- 
ностью  1-5  т могут б н т ь  располож енн как 
под узлами нижнего пояса ферм, так и между 
узлами. Во всех случаях нагрузка от путей 
передается с помовдью стальнмх вертикальннх 
или наклонних подвесок на узлн  верхнего или 
нижнего пояса ферм (см. лист 66).

Ф ерм н имею т закладнме детали для опира- 
ния на колонни или подстропильнне фермн 
(посредством сварки) для крепления плит по- 
крития и могут изготовляться с закладньш и 
деталями для опирания стоек фонарей, крепле- 
ния конструкций стен и путей подвесного 
транспорта (на листе 53 не показанн).

Безрас ь«е (лист 54). В серии
1.463-3 разраб отан н  м атери алн  для проекти- 
рования покрнтий зданий со скатной и м ало- 
уклонной кровлями с ш агом  ферм 6 и 12 м  
и рабочие чертежи предварительно напряжен- 
ннх ферм пролетами 18 и 24 м. К ф ермам  
предусмотрена подвеска кранов грузоподъем- 
ностью  1-5  т. П ли тн  покрнтий приняти  раз- 
м ером  З х 6 и З х 1 2 м .  В местах образования 
снегових мешков допускается использование 
плит шириной 1,5 м.

Д ля каж дого пролета ферм всех марок 
приняти одинаковне разм ерн  внешнего кон- 
тура, что позволяет изготовлять ф ерм н  в 
единой опалубочной форме со сменнмми вкла- 
днш ам и . Ф ерм н имею т круговое очертание 
верхнего пояса. Сечение всех элементов ф ерм и  
спроектировано прям оугольньш  одинаковой 
ш иринн. П редварительно напряженная арм а- 
тура в нижних поясах ферм принята стержне- 
вой, проволочной и прядевой. Класс по проч- 
ности на сжатие В22,5-В40.

Ф ерм н для м алоуклонних кровель имею т 
дополнительнне стойки над верхним поясом. 
Эти стойки служат опорами для плит настила 
(см. лист 72). У клони таких покрнтий принятн 
3,3%  для пролета 18 и 5% для пролета 24 м.

Ф ерм н имею т закладнне детали для опира- 
ния на колоннн или подстропильние ф ерм н  
(посредством сварки), для крепления плит 
покрнтия и могут изготовляться с закладньш и 
деталями для опирания стоек фонарей, крепле-
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ния конструкций стен и путей подвесного 
транспорта (на листе 54 не показани). Фермн 
могут устанавливаться в зданиях с агрессивной 
средой. Применение безраскосньк ферм по 
сравнению с раскосньши позволяет в большей 
степени использовать межферменное прост- 
ранство, например для прокладки коммуника- 
ций и друих целей.

Балки стропильнме яеелезобетоннме двутав- 
ровме (лист 55). Балки разработанн предвари- 
тельно напряженньши номинальной длиной 
18 м  (серия 1.462.1-16/88) и 24 м. Балки можно 
устанавливать через 6 и 12 м. В последнем 
случае они применяются совместно с подстро- 
п и л ь н ь ш и  балками и у к д а д ь т а ю т с я  на их 
горизонтальннй верхний пояс. Такие п о д стр о - 
пильнне балки используют также в конструк- 
циях покритий из плит «на пролет», поэтому 
они показанн на листе 78.

Основнне х ар актер и сти ки  балок по типо- 
размерам, включая соответствукмцие услов- 
нне эквивалентньк равномерно распределен- 
н н е  нагрузки, приведенн на листе 55. Значения 
нагрузок позволяют применять балки как с 
шагом 6, так и 12 м. Конструкция балок 
допускает крепление к ним подвесного тран- 
спорта грузоподъемностьш до 5 т.

Фонари в зданиях применяют, как правило, 
шириной 6 м. Закладнне детали предусматри- 
ваются на опорнмх участках балок для крепле- 
ния плит покрнтий, стеновмх панелей, путей 
подвесного транспорта, фонарей. Напрягаемая 
арматура - стержневая, прядевая, проволочная, 
канатн.

По технико-экономическим показателям 
балки с двутавровнм сечением-одни из самнх 
эффективннх конструкций. Однако по сравне- 
нию с железобетонннми фермами возмож- 
ность пропуска коммуникаций внше уровня 
верха колонн значительно ограничена.

Двухскатяме решетчатме балки (лист 56). 
Балки железобетоннме предварительно напря- 
женнне двухскатнне решетчатне, устанавли- 
ваемне через 6 м, разработанн для покрьггай 
зданий пролетами 12 и 18 м (серия 1.462.3). 
Конструкция балок допускает крепление к ним 
подвесного транспорта грузоподъемностью до 
5 т. Фонари в зданиях могут применяться ши- 
риной 6 м. Балки имеют прямоугольное сече- 
ние переменной вьгсотн с двухскатннм укло- 
ном верхнего пояса 1:12, внсота балок на 
опоре 900 мм. Для снижения масси в балках 
устроенн проемн, которме могут бнть исполь- 
зованн для прокладки инженернмх коммуни- 
каций, Закладние детали устанавливают те же, 
что и в балках с двутавровнм сечением.

Материал балок: бетон классов В30-В45, 
ненапрягаемая арматура из стали класеов А-1И 
и В-1, напрягаемая арматура из стержневой

стали классов А-1¥ и А-Шв, прядей класса П 
и внсокопрочной проволоки класса Вр-11,

Балки пролетами 6 и 9 м для покрмт 
с плоской кровлей (см. лист 56). Балки пре 
назначаются для покрнтий одноэтажннх пр 
мншленннх зданий с плоской кровлей, с по 
веснмм подъемно-транепортннм оборудов 
нием и без него (серия 1.462-10/80). Кро? 
того, балки применяются в зданиях с пер 
падами и без перепадов профиля п о к р ь т  
Балки можно устанавливать на железобето 
нме колоннн или на железобетоннне подуш 
кирпичннх стен.

В балках предусмотренн закладнне дета 
следуювдего назначения: для опирания на * 
лоннн или стени, для крепления плит покр 
тия и путей подвесного транспорта, а так: 
петли для подъема балок при монтаже. В сте 
ке всех балок имеются отверстия диаметр< 
50 мм с шагом 100 м м , которне служат д 
подвески электропроводки и осветительн 
арматурн.

Балки спроектированн из тяжелого и д  
кого бетонов с напрягаемой (классов А-Н 
А-1У, Ат-У и П-7) и ненапрягаемой (клас 
А-Ш) продольной рабочей арматурой.

Балки с параллельинми поясами пролет 
12 м (лист 57) применяются для покрьп 
зданий со скатной (/ =  1:20) и плоской кров.1 
ми, с фонарями шириной 6 м и без фонар 
Шаг балок и колонн 6 м (серия 1.462-1/80).

Конструкцию опорннх частей балок внп< 
няют по-разному в зависимости от их распо. 
жения -  горизонтально или с уклоном. В 1 
следнем случае колоннн, на которне опираь 
ся балки, должнн иметь разную внсоту, об 
печиваювдую требуемнй уклон покрнтия.

Балки изготовляют из бетона клас< 
В22,5-В40. Напрягаемая арматура- провол 
ная, прядевая или из горячекатаной с п  
периодического профиля класса А-1У I 
А-Шв.

Подстропильиме балки (см. лист 57) ; 
скатной или плоской кровли разработанм п 
менительно к стропильнмм балкам пролета 
12 и 18 м.

Подстропильиме фермм для малоуклои 
кровли (см. лист 57). Фермн предназначе 
для применения в покрнтиях зданий с ма 
уклонной кровлей при шаге колонн 12 \  
стропильнмх конструкциях в виде безрас* 
ннх ферм с ш агом 6 м . Плитн покрнтия в п 
скости подстропильной фермн опираются 
ее верхний пояс и дополнительние сто 
стропильних ферм (лист 72).

Подстропильиме фермм для скатиой кро 
(см. лист 57) предназначенн для использова 
в скатнмх покрмтиях зданий при шаге кол 
12 м и стропильнмх конструкциях в виде |
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Ж .-6. БА ЛК И  С ПА РА ЛЛЕЛЬН ЬМ И  ПОЯСАМИ ЛРОЛЕТОМ  12 м  

Д Л Й  ЛОКРЬГТИЙ ЗДА Н Й Й  С П1Ю СК0Й  И  СКА ТНОЯ К РО В Л £й
ПОДСТРОПИЛЬНМЕ «Е Р М М Д Л Л  МАЛОУКЛСЖНОЙ КРОВЛИ ЛИСТ 57
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коснмх или безраскоснмх ферм, устанавлива- 
емнх с шагом 6 м. П литм пожрнтия в плоско- 
сти подстропильной фермн опираются на ее 
верхний пояс и дополнительнме стойки, кото- 
рме относятся ж конструкции подстропильной 
ферми, Подстропильнме фермн проектируют 
предваритедьно напряженннми, используя 
примерно такие же классм арматурн и бетона, 
как и в стропильннх фермах.

Плитм железобетоинме ребристие (листм 
58, 59). П литм покрмтий одноэтажнмх про- 
ммшленнмх зданий относятся как к злементам 
каркаса, так и элементам покрмтий. При раз- 
работке монтажно-маркировочнмх схем кар- 
каса раскладку плит покрмтий обмчно вьшол- 
няют совместно с другими элементами кар- 
каса. Поэтому здесь эти плитн включенн в 
обвдую номенклатуру сборнмх железобетон- 
нмх конструкций одноэтажнмх зданий.

В настоявдее время для установления ра- 
циональной номенклатурн вьшускаемой про- 
дукции и развития специализации в области 
проектирования и производства конструкций 
разрабатмваю тся государственнме стандартн 
на стальнне и железобетоннме изделия. В на- 
стоявдее время введенм в действие ГОСТ
22701.0-77 *, ГОСТ 22701.6-79* на плитм 
железобетоннме ребристме предварительно 
напряженнне размером 6 х 3 м для покрнтий 
производственнмх зданий. Этими стандартами 
определяются типн и конструкция плит, техни- 
ческие требования к материалам, правила 
приемки и т. д. Они устанавливают требования 
к армированию плит в зависимости от расчет- 
ной равномерно распределенной нагрузки, к 
арм атурньш  изделям и закладньш  деталям.

Разработка стандартов на железобетоннне 
изделия продолжается, но оказалось, что на 
некоторме конструкции, в частности на плитн 
3 х 12 м, создание соответствуювдих ГОСТов 
является чрезвнчайно трудной задачей. По- 
этому сейчас плитн 6 х 3 м  разработанн в 
ГОСТе, а остальнне п л и тн -в  типовнх сериях 
железобетонннх конструкций.

Ширина основнмх плит 3 м, доборннх 
1,5 м. Плитм снабженн продольньм и ребрами 
внсотой 0,3 м  при длине 6 м  и 0,45 м  при 
длине 12 м. Поперечнне ребра расположенм 
через 1 м  в зависимости от несувдей способ- 
ности цлитн и ее ширинн. Торцевне попереч- 
нме ребра плит снабженн вутами, обеспечи- 
ваювдими жесткость контура.

П литм размером 3 х 6 м  рассчитанм на 
равномерно распределенную нагрузку до 
7750 Н /м 2; плитн размером 1,5 х 6 м - д о  
11 500 Н /м 2; плитн размером 3 х 12 м - д о  
5600 Н /м 2; плитм размером 1,5 х 12 м - д о  
12400 Н /м 2. П литм шириной 1,5 м  применя- 
ются как доборнне и на участках покрмтий

с увеличенной нагрузкой, например в зо! 
снеговмх мешков.

Разработаннме плитм предназначенм д. 
использования в качестве настила в покрмти: 
промншленнмх зданий с рулонной кровле 
П литн  можно укладнвать как по железобето 
ньш , так и по стальнмм несувдим констру 
циям.

Для пропуска вентиляционннх шахт, ш\ 
установке зенитннх фонарей и т. д. в шгат; 
устраивают отверстия диаметром 0,4-1,45 ;■ 
Н а участке их расположения полка плит 
утолвдается до 100 мм. По концам продольнь 
ребер имеются закладнме детали, служавд] 
для приварки плит к стальньш  конструкци* 
или закладннм  деталям сборнмх железобето 
нмх конструкций покрмтия.

Плитм армирую т предварительно напр 
женной стержневой, проволочной или пряд 
вой арматурой, а также каркасами и сеткам 
устанавливаемьши в ребрах и полке. К ла 
бетона плит В20-В40. При установке на стр 
пильнне конструкции плитм приваривают ! 
менее чем в трех точках; швм между н т  
заполняют бетоном на мелких фракциях. Э' 
мероприятия обеспечивают совместную раб 
ту плит и, следовательно, жесткость дис: 
покрмтия.

Подкраиовие балки и крановие пути (ли
60). П одкрановне балки (серия 1.426.1-4) пре 
назначаются для применения в одноэтажш  
производственннх зданиях пролетами 18, : 
и 30 м, оборудованннх опорньш и мостовь» 
кранами среднего и легкого режимов работ 
грузоподъемностью до 32 т  (на основнс 
крюке), с ш агом колонн 6 и 12 м.

Балки пролетом 6 м  спроектированм та 
рового сечения внсотой 800 мм, балки прол 
том  12 м -д ву тавр о го  сечения вмсот< 
1200 мм. Внсота балок принята с учетс 
взаимозаменяемости их стальньш и балкаь 
соответствуювдей несувдей способности. П] 
монтаже подкрановме балки крепятся к коло 
нам болтами с последуювдей приваркой з 
кладннх деталей балки к закладньш  детал* 
в колоннах.

Для крепления рельсов в полке бал) 
предусмотренн отверстия с ш агом 750 м: 
В отверстия заложенм стальнне трубки д. 
завдитм бетона от разрушения при переда 
горизонтальнмх крановнх нагрузок. Пар 
м етрн  некоторих опорннх мостовмх электр 
ческих кранов, для которнх разработанн по 
крановне балки, приведенн в таблице на лис 
12.
' По месту установки в здании балки рг 

деляются на рядовне и торцевне, котор) 
располагаются в крайних шагах колонн темг 
ратурного отсека. Торцевне балки отличают
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1 ......................1

..‘41

тво
ППИТМ Р *ЗМ €Ю М  12x3 и  ПРИВЕДЕНЬ! ДЛЙ ЗДАНИЙ. 
ВОЗВОДИМУХ В 1—Ш ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

'\Г*

 \  ООМАСС6 СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ
ПЛИТУ ДЛИНОЙ 12 и  МОГУТ ЙЗГОТОВЛЯТЬСЯ 

ЗПЭТ с КРУГЛМММ ИШ КВАДРАТНММИ ОТВЕРСТНЯМИ
(СМ. ЛИСТ 681

то то 1500 1500 1500 1500 1500 1Ш

коиструкцмя т т  с отвЕРстиями т т т н
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БДЛКИ ПОДКРАНОМ ЖЕПЗОСЕТОНниЕ ПРОПЕТОМ • И 12 и  
ПОД МОСГОВМС ОПОРНиЕ КРАНи овтсго  НАЗНАЧСНИЯ ГГГЗОПОДЬЕМИОСТЪЮ ДО 32 т

ЛИСТ 6 0

РЯДОвАЯ КАЛКА {ШАГ КОЛОНН « м}

1500 . 1500

ТОРЦЕЯАЯ БАЛКА {ШАҒ КОЛОНН 5Д

РЯДОвАЯ БАЛКА (ВАГ КОЯОНН 12 ■)

1000

БО/ТТ со шплинтом N20*50, Ь‘,
ПРУЖИтАЯ ШАЙБА
шайба 90*8,1*100 
упругая ПРОКЛАДКА 90*8 Х-ЮО 
лапка 90*30,1*185 

. упғугая пкж ладка 70*8,1:90
ТОРЦЕвАЯ БАЛКА (ШАГ КОЛОНН 11,5 м}

2от8.й*40нм
ДЛЯ КРЕЛЛСНИЯ 
ТОРЦЕМГО УПОГА

0тШ5
ДЛЯ ККПЛЕНИЯ ТҒОЛЛЕЙ

КМПЛЕНИСРСЛЬСОвКБАЛКАМОСУЧЕСТВЛЯСТСЯБОЛТАМИ 0»АЭК32«2) 
ИЛЙ ■ПИЛЬКАМИ <РАЗЛЗ 4 - «  а  ЗА8ИСИМ0СТИ от ПОЛОЖЕНИЯ ОТВЕКТМ 
ПОДЛИНС БАЛКИ

2от6. (I- 40
ДЛЯ КРСПЛЕНМЯ КРАИОСОГО УПОРА

шгмлька М 20* 120
ЛРУЖИННАЯ ЙАЙБА
■а й б а  90*8. 1*100 
УПРУГАЯ ГРОКЛАДКА 90ж8,1 =100 
ЛАЛКА 90*30, I =150 
у лгу га я  л к ж л а д к а  70*8 у 1-190

89



от рядовнх наличием и расположением заклад- 
нмх деталей, а также отверстиями для крепле- 
ния кранового упора.

Балки изготавливают с предварительннм 
напряжением арматурм из бетона классов ВЗО, 
В40, В45. Напрягаемая арматура предусмотре- 
на в трех вариантах: арматурная сталь классов 
А-ГУ, А-У (ГОСТ 5781-82*) и канатм К-7 
(ГОСТ 13840-68*). Рельсм для движения 
кранов устанавливают на упругую прокладку 
из прорезиненной ткани и закрепляют пар- 
ннми лапками на зашплинтованнмх болтах.

4.2. ОДНОЭТАЖНМЕ
ПРОШ ВОДСТВЕННМ Е ЗДАНИЯ 
БЕЗ ОПОРНМХ МОСТОВМХ КРАНОВ 
ВМСОТОЙ ДО 9,6 М (ЛИСТМ 61-67)

Каркас здания состоит из завдемленнмх в 
фундаментн колонн, объединеннмх в пределах 
температурного блока стропильньгми и под- 
стропильннми конструкциями, а также пли- 
тами или связями покрмтия. Завдемление ко- 
лонн предусматривается заделкой их в стака- 
нь! фундаментов, отметка верха котормх при- 
нята 0,15 м. В зданиях этого типа вертикаль- 
нме связи по колоннам не устанавливают. 
Унифицированнне параметрн зданий и кон- 
структивнме решения покрнтий приведенн в 
таблицах на листе 62. В зданиях могут при- 
меняться подвеснне кранн грузоподъем- 
ностью до 5 т (см. лист 11).

Длину температурного блока зданий с 
наружннм отводом вода следует устанавли- 
вать не более 60 м, с внутренним отводом 
водм -  в зависимости от пролета и отметки 
верха колонн, но не более 216 м (см. лист 62).

В зданиях длиной болёе 216 м следует 
предусматривать поперечние температурнне 
ш вн каркаса на парннх колоннах. При этом 
в зданиях с длиной температурнмх блоков 
более 120 м в месте температурного шва 
должна бнть вставка 250 мм между попереч- 
ннми координационннми (разбивочннми) ося- 
ми. При длине температурного блока до 120 м 
вставка не предусматривается, однако зазор 
в температурном шве между плитами покрн- 
тий должен бнть не менее 50 мм. Такой зазор 
может бнть обеспечен сдвижкой плит, примн- 
каювдих к температурному шву, в сторону от 
шва благодаря зазорам между торцами плит, 
В обоих случаях парнне колоннн в темпе- 
ратурном шве смевденн от соответствуювдей 
координационной оси на 500 мм,

Стенм зданий принимают навесньши па- 
нельннми или самонесувдими (см. листн 61, 
62). В температурннх блоках длиной более 
72 м температурнне ш вн в продольнмх навес- 
нмх панельннх стенах должнм устраиваться не

реже чем через 60 м, кроме того, совмевдать* 
с температурньши швами каркаса.

Промежуточнне температурнме ш вн в н 
веснмх панельнмх стенах, не совпадаювдие 
температурннм швом каркаса, следует устра 
вать на одной колонне. Промежуточннй те; 
пературннй шов допускается устраивать п] 
расположении низа стеновнх панелей-перем! 
чек, опираювдихся на стальнме опорнне ст 
лики колонн, не ниже 600 мм от уровня вер 
колонн. При устройстве температурного ш 
на одной колонне стеновме панели-перемьлч* 
опираювдиеся в месте шва на стальнме опс 
ньге консоли колонн, должнн иметь возмо 
ность деформироваться в плоскости стень1 I 
зависимо от колонн, например с помоцц 
фторопластовнх подкладок.

Стальнью и железобетоннне стропильн
И ПОДСТрОПИЛЬННе КОНСТруКЦИИ ПОКрМТИЯ К] 
пятся к железобетонньш колоннам по-раз* 
му. Ранее железобетоннме балки и ферв 
крепились к колоннам с помовдью болтов 
соединений с последуювдей обваркой специа^ 
нмх закладнмх и накладнмх деталей. Одна 
в последние годн бьшо принято: креплеғ 
железобетонннх сгропильнмх и подстропи: 
ннх конструкций всех типов к железобетонш 
колоннам монтажной сваркой (листн 63, 6 
крепление стальнмх стропильнь1х и подст) 
пильннх конструкций к железобетонннм : 
лоннам с помовдью болтовнх соединений с 1 
следуювдей обваркой (лист 65).

В настоявдее время железобетоннне ти) 
вме колоннн изготовляют с оголовка» 
предусматриваювдими опирание или желе 
бетонннх, или стальннх конструкций пок| 
тия. Систему связей покрнтия при стальн 
стропильнмх и подстропильннх фермах п 
нимают в соответствии с листами 27-31.

Детали подвески путей кранов приведе 
на листе 66. Рассмотрена подвеска крано1 
стропильннм балкам и безраскоснмм ферм 
Пути подвеснмх кранов к другим железс 
тонннм конструкциям крепятся аналогич 
Примерм поперечнмх разрезов зданий вь! 
той до 9,6 м приведенм на листе 67.

4.3. ОДНОЭТАЖНМЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННМЕ ЗДАНИЯ 
БЕЗ МОСТОВМХ КРАНОВ 
ВНСОТОЙ 10,8-14,4 М (ЛИСТМ 68-72)

Каркас здания состоит из зашемленнью 
фундаментн колонн, объединенннх в преде 
температурного блока стропильннми и г 
стропильннми конструкциями, плитами и ] 
тикальннми связями (листн 68, 69). Коло1 
завдемленн в стаканн фундамента, отме 
верха которого принята — 0,15 м.
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ОДМОЭТАЖНЬ№ ПРОИЗВОДСТВЕННЬ1Е ЗДАНИЯ Б £ 3  ОПО«»Н«ХМОСТОВЬ1Х КРАНОВ ВЬКЮТОЙ Д О 9 .6  м  Л ИОТ 61

Ш КШ ЗЛЬНШ ! РА ЗРЕ З 1~ 1 И ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ФАСДДА

ъ ш

&АРИАМТ2

^ 500

• П - Ь т
тл .

000(1100

Н А Л И С Т А Х 6 1 ,6 2  П0КАЗАШ 1ПРИКШ Ш ОБЬЕДЗДО-ЛЛАНИРОВОЧНМ Х  
И КОНСТРУКТИ8НМХ РЕШЕНИЙ «Р А Г Ш Н Т О в  ЛРОИЭВОДСТВЕМШ Х ЗДАНИЙ. 
ВАРИАНТ 1

СЕТКА КОЛОНН 12x6  м , ВЬ1СОТА 6  и

В КАЧЕСТЕЕ СТРОПИ/Й.НМХ КШ СТРУКЦИЙ ПММ ЕНЕНМ  БАЛКИ Д Л Я  ПОКРМТИЙ 
ЗДАНИЙ С ПЛОСКОЙ КРОвЛЕЙ

а ж и и т д
СЕТКА КОЛОНН 18 x 1 2  м , ВУСОТА 7 ,2  н

НЕСУВД4Е КОНСТҒУКЦИИ И ЛОКРМТИЯ -  Ш Ш ТУ  ДЛИНОЯ 12  и . ОПИРАКЯЦИЕСЯ 

НА С £ГМ £Н Т)Ш Е ФЕРММ ИЛИ Ф Е Я Й 1С  ПАРАЛЛЕЛЬНЬШИ ПОЯСАМИ 
ВА РИ А Н ТЗ СШЮТ62)

СЕТКА КОЛОКН 1 6 x 1 2  и , ВМСОТА 6 ,4  и

6  КАРКАСЕ ПРИМСН8НМ СТРОПИЛЬНМЕ И ЛОДОТРОЛИЛЬНЬ1£ ФЕРММ, ПЛИТМ 

ПОКРЬГГИЙ д я к н о а  6  м

ШАГ СТРОПИЛЬНМХ К0НСТРУКЦИЙ.РАВНЬ(Й 6  м  ЯВЯЯЕТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЬШ  

ДЛЯ И С П О Л Ш 8А Ю «Я  ЛОДВЕСНМХ ОЛОРНМХ КРАНСЯ

ПСИ16Р£ННУЙРАЗРЕЗ 2~2 И ПРШЙСР РЕШ ЕНИЯ«АСАДА

(5 6 5  б  6
ЛРОДОЛЬНМЕ РАЗРЕЗЬ! ИЛРИМЕРМ РЕШЕНИЯ ФАСАДОв

4  ПРй  СХА7НОЙ И ПЛОСКОЙ КРОВЛЯХ 9,600
\  \   ;7 17 ~1—

7 !°<т
^нШа

ЛОП1РЕЧНМЕ РАЗРЕЗЬ! И ПРИМЕРМ!

^  Д  И ПЛОСКОЙ КРОВЛЯХ

( Ф А С А Д 06 ПРИ СКАТНОЙ

1 -  КОЛОННМ КРАЙНИХ РЯДОВ; 2  -  КОЛОННМ СРЕДНЙХ Р Я Д 0 8 ; 3  -  СТРОПИЛЬИМЕ 

КОИСТРУКиИИ 1БАЛКИ, ФЕРММ); 4  -  Л Ш Т М  П О КРШ И Й ; & -  КОЛОННМ ТОРЦЕВОГО  

ФАХВЕРКА; 6  -  КОЛОИКМ ПРОДОЛЬНОГО ФАХВЕРКА; 7  -  ПАНЕЛИ НАРУЖНМХ СТЕН; 

6  — ВОЗМОЖНОЕ ПОЛСШЕНИЕ СВЕТОАЭРАДИОЖ Ш Х ФОНАРЕЙ

91



со

1
I
>
К ! 1 П 1 Х X ^

| в * т

1 ° „4>- 
?  ^

1 1 »5 съ ***.
<!. съ сз ?п

| !
4>»■Ь -• 

*\>
§• 1  
<г» сп

С*> съ
~*ч1*\>

>» Ь  е» 'иэ

1 £»«гасз **> 3
Сц т 'М Ьэ

4о -5® с*4 о> * - ?? 55 *э *о В
Ко са Чз

-•***Оь ■N1 5?N3» Ч» $5 о> "М 35 Ьь
9 ° ^2 Э»;н & NN1

Оэ <3а £ . 5 съ

1 1 Оо N3 О «5, 5 **ч N3

н
,рэ «>>

59 Э1̂ * 53 *0
о  -*
"*- ->4 
Ср> '■'

%*§» 
сз> *3

О,
N5

■~Ч1
* * %

^  сь ->* 
^  ^ СП ̂ О

о> о> Т
£ * §5

13
'а

<3 с£
с4 к> 05 £"“

к,»ч 5*<“1; «<з со ~ I

1
3
1

1 )|!

•
Р

5 1 Й *
*3‘-1» Р » э 1̂ X1
2*11*1

л

«|

Ш1
*«п =* ^

н~ғ$',
26

<о са УЗ XI

Ц *ч

1111



у з я м кшппшнт к ттннАм ш.-ъ.аршмтшхвапш птттш в . в и 12>
ЛИСТ 63

пт птскол к « ш !б

пт  с к а тн о й  КРОВПЕ

Л  ‘1 .
ОТМ- ВЕРХА
КОЛОННЬ!

^ к _

л



I I 
□

§зв
м
I
*
(Ь

«
I
<0

£.



к

I
»ч>



ЛИСТ 65
узлм кғсплсния к колоинам стдльних стролильнмх и лодстролит>них *егм

1 -  НАДОПОРНАЯ СТОвКА ДЛЯ КОЛОНН КРАЙНИХ ГОДОв; 2 -  СТРОПИЛЬНАЯ •£Р*АА4 -  Ж.-Б. КОАОННА; 
4 -  НАДОЛОРНАЯ СТОЙКА ДЛЯ КОЛОНН СРЕДНИХ РЯДОв; 5 -  ЛОДСТРОПИЛЬНАЯ ФЕРМА

сл



ДГГАЛИ ЛОДКСКИ КГАНОВ

2 1 1 1 0 * 1 0 * 6
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Габаритнме схемм и конструктивнме реше- 
ния покритий для зданий этого типа приведе- 
нм на листе 68. Наружнме стенн могут бмть 
панельннми (навеснмми или самонесушими). 
Расположение нижнего опорного столика для 
крепления навеснмх панелей стен принято на 
отметке 4,2 м , верхнего-на 0,6 м ниже верха 
колонньг.

Стальнме вертикальнне связи в пределах 
вмсотм колонн предусматриваются по всем 
продольнмм рядам в середине каждого темпе-

ратурного блока. При шаге колонн 6 м по 
верху всех колонн продольнмх рядов устанав- 
ливают стальньхе распорки, при шаге колонн 
12 м -  подстропильнме конструкции (см. листм 
68-70). В зданиях могут применяться подвес- 
нме кранм грузоподъемностью до  5 т (см. лист 
11).

Установка стропильнмх железобетоннмх 
конструкций и стальнмх распорок на колонну, 
а также крепление их монтажной сваркой (см. 
п. 4.2) показанм на листе 70. Стальнме фермм
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ОДМОЗТАЖНЬШ ПР0И380ДСТ8£ННМ£ ЗДАКИЙ Б£3 МОСТОвМХ КРАНО» ВМСОТОЙ 10,8; 12; 13,2 Л 14,4 м ЛИСТ 68

гАВАМтние охемм зданмй
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конструктивнме рЕшения покрмтий

1 -  КОЛОНИУ КРАЙНИХ РЙДОв; 2 -  КОЛОННУ СРЁДНИХ РЯДОв; 3  -  СТРОЛИЛЬН 

КОНСТРУКЦИИ; 4 -  ПОДСТРОПйЯЬНМЕ КОНСТРУКЦИИ; 5 ~  «АХВЕРКОвМ Е  

КОПОНИМ; 8  -  СТОЙКЙ ТОРЦЕвОГО ФДХвЕРКА; 7 -  СТАЛЬН Ш  СвЯЗЙ  1Ю 

КРАЙНИМ РЯДАМ КОЛОНН <ШАГ в И 12 « ) ;  8  -  СТАЛЬНМС СвЯЗИ  ЛО СР£ДН»Ш  

РЯДАМ КОЛОНН ШАГ § » ) ;  9 -  СТАЛЬН*!! С 8Я ЗИ  ПО СР6ДНИМ РЯДАИ» КОЛОИ» 

(ШАГ 12 н ) ; Ш -  РАСПОРКИ; 11 -  «УНДАМЕИТУ

ПРИШРМ СХЕМ ДВУХПРОЛЕТНУХ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ 

п т  ШАГЕ КОЛОНН ПО СРЕДН8Ш РЯДАМ12 зв ПРИ ШАГЕ КОЛШН в т

НА ЧЕРТЕЖЕ ПОКАЗАНЬ! ПРИМЕРЬ! С Х Ш  

КАРКАСОв З Д «4М Й  5 Е З  ОЛОРНУХ МОСТОЗеШ  

К РА Н 08 ВЬКОТОЙ Ш М  м , ПРОЛЕТОМ 1 1 8  

И РАЗМЕРОМ И ПЙАЙ6 3§ х 8 4  м 

ВМСОТА З Д А Ш Й  

'~ |2  в С К 06К А Х  П Р Й 8 6 Д £ И «  ПАЯАМ6ТРУ ЗДАИЙЙ  

ВСООТВЕТСТВИЙ €  Ш  Ш »»О Ж Н М М И  ГАБА  

гатнм пм  СХЕМАШ
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ЛИСХ 69

12000  1 12000*2   * Ш  ш о  г *2

840001 *228000)

Ф Ф

Р А З Н З  3 -3  ОБОЗНАЧ6Н Н А  ЛИСТЕ Ш
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устаиавливаю т с помовдью болтовмх соедине- 
ний, а затем  обвариваю т, Д ля этого в заклад- 
ной детали оголовка жолонн предусматриваю т 
вьшуски арм атурм  (с резьбой). Систему связей 
покрмтия прияим аю т в этом  случае в соответ- 
ствии с листами 27-31 . П римерм  решения 
вертикальннх стальннх связей в плоскости 
колонн приведенм на листе 71.

В зданиях длиной более 228 м  со стальнн- 
м и фермами следует предусматривать попе- 
речнью температурнью ш вн  каркаса на парнмх 
жолоннах. При этом  в зданиях с даиной темпе- 
ратурннх блоков более 120 м  в местах темпе- 
ратурного ш ва вьгаолняют вставку величиной 
250 м м  между поперечнмми координационнм- 
ми (разбивочнмми) осями, а при длине темпе- 
ратурннх блоков до 120 м  вставку не преду- 
см атриваю т, однако зазор  в температурном 
шве между плитами покрмтий должен б н ть  
не менее 50 мм. Такой зазор обеспечнвается 
сдвижкой плит, приммкаювдих к температур- 
ному шву, в сторону от ш ва благодаря зазорам  
между торцами плит. В обоих случаях парнме 
колоннм в температурном  шве смевденм от 
соответствуювдей координационной оси на 
500 мм.

Температурнме ш вм в панельнмх навеснмх 
стенах устраиваю т аналогично ш вам  в зданиях 
вмсотой до 9,6 м (см. п. 4.2).

Н аименьш ая длина зданий принята 60 м, за 
исключением однопролетнмх зданий, для ко- 
торм х она составляет 36 м.

Н а листе 72 показан фрагмент каркаса 
одноэтаж ного здания этого типа со стропиль- 
нм ми конструкциями в виде железобетоннмх 
безраскоснмх ферм, подстропильнмми ферма- 
ми и связями, Шаг колонн по крайним коорди- 
н аш о н н м м  осям составляет 6 м, по средним -  
12 м. П литм  покрмтия опираю тся на дополни- 
тельнью стойки верхнего пояса стрбпильнмх 
ферм и стальнме стойки, привариваемме к 
закладнм м  ‘деталям  опорннх узлов. Такая кон- 
струкция позволяет организовать плоскую 
кровлю  с уклоном покрмтий 3,3% для пролета 
18 м  и 5% для пролета 24 м.

В зданиях со скатнмм и кровлями применя- 
ю тся фермм без дополнительнмх железобетон- 
нмх и стальнмх стоек. П литм  покрмтия прива- 
риваю т к закладнм м  деталям  верхнего пояса 
ферм и их опорнмх узлов. Д етали подвески 
кранов приведенм на листе 66.

4.4. ОДНОЭТАЖНМЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННМ Е ЗДАНИЯ
С ОПОРНММИ МОСТОВММИ КРАНАМИ
(ЛИСТМ  73-76)

Сплошнью колоннм прямоугольного сечения 
применяю т для зданик с опорннм и м остовьь 
ми кранами вмсотой 8 ,4-14 ,4  м, двухветве- 
в м е -д л я  зданий вмсотой 15,6; 16,8 и 18 м  (см. 
лист 6). Н а листе 73 показанм схем и и унифи- 
цированнме парам етри  зданий с опорнм ми 
м остовьш и кранами, разработаннне примени- 
тельно к железобетоннмм сплош ньш  колон- 
нам прямоугольного сечения по серии
1.424.1-5.

У нифицированнме парам етрм  зданий с 
применением двухветвевмх колонн, за исклю- 
чением грузоподъемности кранов и вмсотм  
колонн, еледует принимать по таблице, при- 
веденной на листе 73. П ривязка колонн к про- 
д о л ьн ьм  координационнмм осям  показана на 
листе 8.

Каркас зданий состоит из завдемленнмх 
в фундаментм колонн, объединеннмх в пре- 
делах температурного блока стропильньш и и 
подстропильнмми конструкциями, плитами и 
вертикальньш и связями. При покрмтиях по 
ж елезобетоннмм фермам или балкам  с вмсо- 
той на опоре 1200 м м  и более в пространстве 
между плитами покрмтия и оголовками ко- 
лонн по каждой продольной жоординационной 
оси устанавливаю т вертикальнме связи с двух 
сторон температурного отсека. Между связями 
в остальнмх ш агах устанавливаю т распорки по 
верху колонн (на листе 73 не показано).

Все железобетоннме фермм или балки 
долж нм  бм ть приваренм к закладнм м  деталям  
оголовков колонн. С тальнне фермм устанав- 
ливаю т с помовдью болтов, предусмотренньхх 
в оголовках колонн (см. п. 4.2).

В случае применения стальнмх стропиль- 
нмх ферм, опираювдихся на железобетоннме 
колоннн, систему связей в покрмтии принима- 
ю т в соответствии с листами 27-32 . Верти- 
кальние стальнме связи устанавливаю т в каж- 
дом  продольном  ряду в середине температур- 
ного отсека. П римерм  конструкции стальнмх 
вертикальнмх связей по колоннам  в зданиях 
с м остовьш и кранами приведенм на листе 74, 
конструктивнме решения зданий с применени- 
ем колонн сплош ного сечения и двухветвевмх -  
на листе 75.

П одкрановме балки крепятся к консолям 
колонн анкернмми болтам и, которм е при мон- 
таже балок входят в отверстия опорного листа, 
заранее приваренного к закладной детали. 
Сверху подкрановая балка соединяется с ко- 
лонной вертикальньш  листом  толвдиной 
12 м м  (лист 76). Б олтовм е соединения после
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рихтовки заваривают. Железобетоннью под- 
'крановие балки тормознмх конструкций не 
имеют.

Стальнме подкрановме балки опираются 
на консоли унифицированнмх железобетоннмх 
колонн или непосредственно, или с помовдью 
специальнмх подставок, компенсируювдих раз- 
ность в вмсоте стальннх и железобетоннмх 
подкрановмх балок одинаковой длинм (см. 
лист 76). Тормознме конструкции стальнмх 
подкрановмх балок принимают в соответствии 
с листами 47, 48.

4.5. ОДНОЭТАЖ НМ Е 
ПРОИЗВОДСТВЕННМ Е ЗДАНИЯ 
БЕЗ ОПОРНБ1Х МОСТОВМХ КРАНОВ 
С ЖЕЛЕЗОВЕТОННМ М И 
ЦЕНТРИФ УГИРОВАННМ М И КОЛО ННАМ И 
КО ЛЬЦЕВОГО СЕЧЕН ИЯ (ЛИСТ 77)

П роектнне материалм (серия 1.423-6) раз- 
работаньг применительно к железобетонньш 
центрифугированнмм колоннам по ГОСТ 
23444- 79 при использовании в качестве стро- 
пильнмх конструкций стальнмх и железобетон- 
нмх ферм или балок, подстропильнмх ферм, 
железобетоннмх оболочек, плит «на пролет» 
и структурнмх конструкций. Покрмтие вмпол- 
няют из железобетоннмх плит или стального 
профилированного настила.

Основнме параметрм зданий и размерм 
центрифугированнмх колонн приведенм в таб- 
лицах на яисте 77. Устойчивость каркасов этих 
зданий обеспечивается завдемлением колонн 
в фундаментах. М аксимальнмй размер темпе- 
ратурного блока 72 м.

Стеновме панели принятм одинаковмми в 
зданиях с прямоугольньш и (квадратньш и) и 
центрифугированньши железобегоннмми ко- 
лоннами. Наиболее характернме узлм их креп- 
ления к колоннам по поперечнмм и продоль- 
нм м  координационнмм осям приведенм на 
листе 77. Опирание стропильнмх конструкций 
на колоннм производят через прокладнме 
листм, которме приваривают на монтаже к 
закладной детали оголовка центрифугирован- 
ной колоннм.

Глубина заделки колонн в фундаментм 
приведена в таблице на листе 77. Для колонн 
кольцевого сечения могут бмть использованм 
типовме фундаментм для прямоугольнмх ко- 
лонн с изменением размеров стакана. Для 
фиксации положения колоннм в стакане фунда- 
мента при монтаже под основание колоннм 
устанавливают бетоннме подкладки требуемой 
вмсотм. Центрифугированнью колоннм могул 
применяться в зданиях с опорнььми мостовнми 
кранами. В этом случае консоли для установки

подкрановмх балок внполняю т стальнмми 
приваривают к спеш альнм м  закладньш  детг 
лям колоннн.

4.6. КОН СТРУ К Ц И И  ОДНОЭТАЖНМ Х 
П РО И ЗВ О ДСТВ ЕН Н ЬИ  ЗДАНИЙ 
С ПЛИТАМ И «НА ПРОЛЕТ» (ЛИСТМ 78-82)

Для уменьшения трудозатрат на монта» 
бнли предложени конструкции, вьшолняюш^ 
одновременно функции несувдих и ограждан 
пдах элементов здания -  плитм-оболочки типс 
КЖ С и П, а также коробчатне настилн. В зд; 
ниях эти конструкции укладмваю г вдоль пр< 
лета. Для их опирания предусматривают бал* 
или фермм, длина котормх соответствует ша! 
основнмх колонн. Номенклатура подстропил 
нмх конструкций приведена на листе 78. О* 
может бнть  использована для конструквд 
покрнтия всех типов, укладнваемнх вдо,1 
пролета.

Предварительно напряженнме коробчать 
настилн покрмтий (см. лист 78) помимо фун 
ций несухцих и ограждаювдих элементов мог; 
бнть  также воздуховодами в производстве 
ннх зданиях с развитнм и и мовднмми вентил 
ционннми системами, например в легкой 
текстильной промнш ленности.

К оробчатне настилн применяют ном 
нальной длиной 18 м, двухпустотннми, сек 
нием 2000 х 900 мм, с консольнмми свесад 
верхней полки (500 мм) и без них. К оробчап 
настилн обеспечивают возможность креплен 
к ним подвесного подъемно-транспортно 
оборудования обвдего назначения груз 
подъемностью не более 1 т.

Пустотм коробчатмх настилов могут бн  
использованн для подачи воздуха в произвс 
етвеннме помевдения при температуре е 
0 . . .  50 °С включительно и относительн 
влажности не более 95% (слабоагрессивн 
степень воздействия газовой средн). С эт 
целью в нижней полке коробчатмх настил 
допускается устройство отверстий ширин 
700 х 700 мм с ш агом 1500 мм, одного отв« 
стия размером 2200 х 600 или 200 х 800 мк-

У злн  сопряжений торцов коробчатнх I 
стилов долж нн обеспечивать герметичнос 
системм каналов при использовании пуст 
конструкций в качестве воздуховодов. Д 
жесткой заделки этих узлов рекомендует 
применять бмстросъемную инвентарную 01 
лубку из металла, дерева или других матер! 
лов, устанавливаемую внутри и вне пусг 
конструкции. Гибкие узлн  сопряжения торп 
коробчатмх настилов должнм предусмат| 
вать приклейку по контуру пустот конструкц 
армированннх пленок (типа поливинилхлор! 
ннх) или алюминиевой фольги. Изготовле*
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ОДНОЭТАЖНМЕ ПРОИЗВОДСТВҒ' ЗДАИИЯ БЕ З М ОСТО Ш Х К РА Н Ш  С Ш.-В. ЦЕНТРМ^УТИРОвАННММЙ К01ЮННАМИ КОДЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ
ЛИСТ 77

ПАРАМ6ТРМ ЭДАНИЙ. м

0В6Т 6 3 12 т 24
ш а г  колоин

П0 КРАЙНИМ РЯДАМ 8 6 6 6
ШАГ КОЛОНН 

ПО СРЕДНИМ РЯДАМ 6 6 6 12 6 12

ВМСОТА ДО НИЗА  
СТРОПИЛЬНМХ

кошИЯ̂ йй '
ПОКРМТИЯ

3
3.6 
4,2
4,8
5}4
5

3
15
V
¥
5,4
5

6,6
12
7,8 V

6

V
12
18
8,4
9,6
10,8

4,8

8

12
7.8
8,4
ЗМ
10.8 
п
т
Ц4

4,8

6

V  
7,2 
7,8 
8г4
V  
10$

¥

6

V
V
6,4
9,6
10,8
12
Ц2
Ц4

ДПИНА

ТЕМПЕРА-

ОДКОПРО-
ЛЕТНМХ

36~
72

36-
72

36-
72

36-
72

ТУРКОГО
БЛОКА

ЗДАНИЙ

ДВУХПРО-

ЛЕТНМХ
36-
50

ж~
60

36~
60

36-
60

46-
72

38- 

60
48-
72

4/ V 
60

во-
72

36-
60

60-
72

МНОГОПРО-

ЛЕТНМХ 12 72 72 72

т и И т 1 т А~ До 60 АО 72

ОСНШНМЕ РАЗМЕРМ КОЛОНН

НАРУЖНМЙ ДИАМЕТР 
КОЛОНН Д , мм 300 400 500 600 700 800

ТОШЦИНА СТЕНКИ, В, мм 50 50,60 50Д7В )̂ 50,70,80 60Д80 60,70,80,
100

ДПИНА КОЛОННМ, * ЗфЛВ 4Л~12 6-8,4 6,6‘ЮМ 9 -13,2 12-15,6

ЗАКЛАДН УЕ ДЕТАЛИ

ДНАМЕТР 

КОЛОННМ. и м

ГЛУБИНА
ЗАДЕЛКИ
КОЛОННМ 

В ФУНДАМЕНТ,

300 450
490

1050
500
600
700
800

КОЛОННЬ) ПРИНЯТМ ПО ГОСТ 2 3 * 4 4 -7 9  .  "СТОЙКЙ Ж£ЛЕЗОБЕТОННМЕ  

ЦЕНТРИФУГИРОвАННМЕ КОЛЬЦЕВОГО СЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННМХ 

ЗДАНИЙ И ИНЖ6ИЕРНУХ СООРУЖЕНИЙ". ЗДАНИЯ МОГУТ БЬГГЬ ОБОРУДОвАНМ  
ПОДВЕСНЬШ ТРАНСПОҒТОМ г р у з о п о д а > е м н о с т ь ю  ДО  5  т

СХЕМА КАРКАСА ЗДАНИЯ (ПРИМЕР1

ПОПЕРЕЧНМЙ Т.Ш.

СТРОПИЛЬНМЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Т  /

ПРОДОЛЬНМЙ т.1

72001.

1 ~ 1  ПРИ СТРОПИЛЬНМХ ж . е . б а я к а х КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОВМХ ПАНЕЛЕЙ К КОЛОННЕ

СТЕНОвАА ПАНЕЛЬ

СОЕДИНИТЕЛЬНМЕ
ЗЛЕМЕНТМ

1 - 1  ПРИ СТРОПИЛЬНМХ Ж.-Б. ф ея й а х

/
/ I
ж

6  < З о
СТЕИ 0В А 8 ПАНЕЛЬ

0

109



КОНСТҒУКЦМ* ОДИОЗТАЖНМХ ПРОИЗВОДСТВЕИНМХ &ДАНИЙ С ППИТАМИ "ИА ЛРОЛ£Т' ЛИСТ 78
ОбШИЙ ВИДФРАГМЕКТА ЗДАНИЯ С ПММЕНЕНИЕМ ГШИТ ТИПА КЖС

НОМЕНКЛАТУРА ООДСт>ПИЛ1»Н«4Х КОИСТ*УКЦ*Й

з с к и э КОИСТГУКЦИЯ

О ’о43 5950 3  У
6)

п

БАЛКИ ГЮД 
СТРОПИЛЬННЕ 

ДЛЯ КАГА 
КОЛОННвм 
(КРАЙНИЕ>

§ю д
8}

ш 5960

ф

СЗ

7 7 Ш
ДПЯКҒАЯНИХРЯДОВ
длясУсдиихрядое(

МАС*
СА.

т

БАЛКИ ПОД 
СТЯОЛИЛЬКМЕ 

ДЛЯ ПАГА 
КОЛОИИви 
(СтеДНИЕ!

БАЛКИ ПОД
с т ю и л ь н и с

ДЛЯ ВАГА 
КОЛОНИ12 м

♦еяммпод
спюлильние

ДЛЯМАГА 
КОЛОНН 12 и

БАЛКИ ПОД 
СТРОПИЛЬНМЕ 

ДЛЯ ШАГА 
КОЛОНИ 12 I

2,25

158

V

7,85

9,2

ППШ С «- 
ЧАКИЕ

СЕШЯ
Ш 2 . Н 8

В Ш .1

1.Ш1-18
вьет. г

1М21-18
ВЬ!П. 2

1Ш 1-15
ВЬ1П . 2

ИНДИВИ 
ДУАЛЬНОБ 
РЕШЕИИЕ 

(СМ. 
0БВ1ИЙ ВИД 
•ҒАГМЕНТА 

ЭДАНИЯ)

э Л ЕМСНТМ. ОБОЗНАЧЕ№4МС 6УКВОЯ“ »~. ПРИМЕИЯХГТСЯ 3  РЯДОвМХ ШАГАХ КОЛОНН.
* уК В О Й "в~  В КРАЙИИХ ШАГАХ КОЛОНН 

—  ' ‘ .....................................     "  Ж.-Б. НАСГИЛичвОаДУХОвОДЬ! КОРОБЧАТОГОСЕЧеИИЯ

ткм ю й сагпоАэпицюнимй «онарь 
ширииой ви с о д м т  ярусом п тллстов 

ипомъггием иа рсбрисшҳ ж.-б . плит

ОПОРНАЯ БАЛКА ПТЮ*АДЬЮ 
СЕЧЕНИЯ 600x1200 
ПОСРЕДНИМ 
КОЛОННАМ
С ШАГОМ12 и

СЕГМСНТНЬ1Е плмти -  
ОБОЛОЧКИ Эх1в я  С ОГВ.

гя**ш ДЛЯС8ЕТО 
АЭ?АДИОНИОГО «ОИАМ

ОЛО̂ НАЯ БАЛКА ПЛОЦАДМО 
СЕЧСНИЯ 400x1200 ПО 
КРАЙНММ КОЛОНКАМ 

СШАГОМ17М

ОСНОЙНАЯ
КОЛОННА
КРАЙНЕГО

«ДА

ОСНОвНАЯ КОЛОННА 
СРЕДИЕГО РЯДА

0«ийВИДОТРОВвЕГОСЯ ™ " * "  -  «адахоеод*»,
КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИН

ПЕТЛИ ДЛЯ ПОДЬЕМА
1

1“* ^1 ПСТЛИ ДЛЯ ПОДЬЕМА *».
500

п т Н г

«>» о>
см

2 - 2

110



ГА6 АШТНМЕ ч е т ш м  ш ш  
ТШТА КЖС БЕЗ ПРОЕМОВ В  <ПОЖ£ ЛИСТ 79

/ т  \ т поо т о  1 ,31  [ /ш  |. то
т и

975 1575

2-1

Т ~~ — —  ^

г

т «  г Я
2860

4-4 5-5 6-8

\_

юо шцт.т » , т , ю м

®Т"
ғ 11

е т Т д ,

М
7-7; &-8\9-9,10-10,11-11

т а I
20 ПГ

0 - /1

о а;

Л» 1«!
т а

%

м

\т \ т

ш к ш и ш  мяичиии

г
СЕЧЕНИЯ

А, ( нг I % 1 1/
мм

7-7 »1  1 П I « №1 Ш
е-в 51$ I т № №6 ! т
9-9 т  I т Т я Н 173 ПйГ
10 ~ Ш ~ т \ я \51 т 1 153
Л-Ш 755 я 52 ::: \ т

ш



П
ЕР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я

11

ПЛИТА ЖЕЛЕ30БЕТОННАЯ ТИПА П БЕЗ ПГО£Ж » §  ПОЛКЕ

— '1 1 — —;г~~  *~1Г"-----~~~|

! 1  »  и (I 1  !! || 1
1 11 11 II II 11 н Н ( 

—_Л---- _|1— ._11----- _Л_-— 11———Л— —-

Г - ^ р - — 1Г "1Г “ ~ |Г  “ 1 Г  

^ ^ ...1 „1 ̂ ......................11— —,—-Л— — Л_ ,....1 ̂пц, ^ у

~2Ш  1

1

ЛИСТ 80
1 ~ 1

2920

2930

3 - 3
н о н ш н  т т м

г | ^ Т =I {

т о  1 т о  --------%-------, шт т о т 1530 [ 1530|с------- ^ , т о ~ ъ Ш [* А

2930

Вид В
Вид А КОНЕК ПЛйТМ ^  2

РАЗМЕРМ В СКОБКАХ ДАНУ ДЛЯ ПЛИТ ВТОРОГО ТИПОРАЗМЕЙА

1 1 2



СХЕМА КАРКАСА ЗДАИ И Й  БЕ З МОСТОВМХ ОПОРНМХ К РА Н Ш  ПРК ШАГЕ КОЛОНН ЛО КРАЙЙИЖ И С Ғ Ц И Ш  РЯДАМ $  м

1 - 7

9 6 0 0
6 Ш
7 8 0 0

г г ш
^ т т

Ш й
~ Ш 0

. .л *...

В ЕГГИ К А Л Ь«Ь« С8ЯЭИ  
ПГбДУСМАТПЮЛКГГСЯ ТОЛЬКО  

ПРИ ВЬКЮТЕ ЗД А Н И Й 10Д  «

СХЕМА КАРКАСА ЗДАНИЙ,ОБОРУДОВАИНОГО МОСТОВЬШИ ОЛОРНЬМИ К С А Н Ш  

Г.П. д о  2 0  т 5 ПРИ ШАГЕ КОЛОНН ЛО КРАЙНИМ РЯДАМ 6  м , ПО СРЕДНИМ-  12  м

|  1 2 0 0 0  у ш ? Я р С Ю х р  !2 т А ? 2 0 0 0  р 0 О О жл \  ^ 7 2 0 0 0

Л Г ~ 7 ^ (

м . ь о о
1 3 2 0 0

1 2 .0 0 0
ю в о д
9 6 0 0
д Ш

/

СХЕАШ КАРКАСА ПОКАЗАНМ ДЛЯ ПЛИГ ТИПА П ПРОЛЕТО» 24 и .
СХЕМА КАРКАСА П Ю ЛЕТО М 1 8  »  ДЛЯ ПЛИТ "КА Ғ1РОЛЕГ' 

ВСЕХ Т И П Ш  АКАЛОГИЧНА С Х Е Ш , Ш»Й8£ДЕННОЙ НА ЛИСТЕ,

З А  ИСКЛЮЧЕНЙЕМ К0ЛИЧЕСТ8А И П РйВЯЗКИ  КОЛОНН ПОПЕ -  

ИЕЧНОГОФАХБЕРКА

1 -  ЛЛИТУ ПОКРЬГТИЙ; 2 -  ПОДСТРОПИЛЬНМЕ БАЛКИ 3  -  ВЕРТИКХЯЬНМЕ СвЯЗИ; 

4  -  ЛОДКРАНОШ Е БАЛКИ

?АЗРЕЗЬ13 - 3 ,  « - 4 .  5 - 5



114

051
 -8

 
,дз

иш
у 

мх
иц

и



•*> «и»

О»
Сл

ЛИСТ 
82



коробчатм х настилов осувдествляется на стен- 
дах длиной на одно изделие с помовдью спе- 
циальннх вкладьиней-пустотообразователей.

П литм  типа К Ж С  разм ером  3 х 18 м  пред- 
ставляю т собой железобетонную сводчатую  
очерчениую ао  квадратной параболе пологую  
тонкостенную  оболочку с двумя продольньхми 
ребрам и-диаф рагм ам и переменной вм сотн  
(лист 79). О болочка гладкая, ребра диаф рагм м  
им ею т кессонм и вертикальнме ребра жестко- 
Сти. П л н тн  разработанм  без проемов в полке 
(сплош ннм и), с проем ам и в полке для про- 
пуска вентиляционной ш ахтн  или воздуховода 
крм ш ного вентилятора, а также для установки 
водосточной воронки; с центральньш  проем ом  
6 х 2,5 м  под светоаэрационнме и зенитнме 
фонари. Н а листе 79 показанн  п л и тн  типа 
К Ж С  без проемов в полке.

П л и тн  типа П  (лист 80) им ею т более про- 
стме опалубочнме ф орм м, чем п литн  типа 
К Ж С . В отличие от остальннх подобннх кон- 
струкций они р азраб отан н  не только пролетом 
18 м , но и пролетом  24 м. П оэтом у они весят 
до 18 т, а  м онтаж  производится краном  боль- 
ш ой грузоподъемности. П л н тн  типа П  могут 
им еть те же проемм в полке, что и плитм типа 
К Ж С . П литм  типов К Ж С  и П  проектирую т 
только  с внсокопрочной предварительно на- 
пряженной арм атурой.

Основньге колоннн  в зданиях с плитами «на 
пролет» принимаю т по действуюидам типовм м  
сериям. Шаг крайних к о л о н н -6  м, ср ед н и х -6  
и 12 м  (лист 81). В обоснованньгх случаях 
м ож ет б н т ь  применен ш аг крайних колонн 
12 м.

Крепление подстропильннх конструкций к 
колоннам  осувдествляегся сваркой закладннх 
деталей и обеспечивает восприятие горизон- 
тальнм х сил от ветровмх нагрузок, торможе- 
ния м остовнх электрических кранов грузо- 
подъемностью  до 32 т  и сейсмических воздей- 
ствий. В необходимнх случаях по продоль- 
ному направлению  координационннх осей 
устанавливаю т стальнме связи, конструкция 
которм х аналогична конструкции связей в зда- 
ниях с традиционннм и решениями (см. листн  
68-74).

П оперечнме и продольнне тем пературнне 
ш вн  вьш олняю т на парннх колоннах. Пре- 
дельнне р азм ер н  тем пературннх блоков при- 
ним аю т аналогично соответствуювдим разме- 
рам  в других зданиях в зависимости от вмсотм  
колонн, наличия кранов и т. п. П ривязку на- 
ружной грани колонн крайних рядов к про- 
д о л ьн н м  координационньш  осям принимаю т 
«нулевой» при шаге колонн 6 м  и 250 м м  при 
ш аге колонн 12 м. П ривязка колонн к попереч- 
н н м  координационньш  осям у торцов зданий 
без м остовм х кранов «нулевая», в зданиях,

оборудованннх м остовмм и кранами, оси ко- 
лонн смевденн на 500 м м  внутрь здания (см. 
листм  81, 82). В поперечних тем пературннх 
швах оси колонн смевденн от разбивочной оси 
на 500 м м, в продольннх температурнмх швах 
рекомендуется устройство вставки между ко- 
ординационннми осями ш ириной 1 м.

Подвеска крановмх путей осувдествляется 
в зданиях с плитами типов К Ж С  и П через 3 м 
с помовдью опорннх столиков, привариваем нх 
к закладнм м  деталям , располож енннм  в про- 
дольннх ребрах плит. О порнне закладнм е 
детали в колоннах изменяю т для осувдествле- 
ния надежного крепления к ним продольнмх 
конструкций. Эти закладнне детали долж нм  
обеспечивать необходимую  тшовдадь опирания 
конструкций и восприятие соответствуювдих 
усилий. При размерах колонн <  500 м м  вдоль 
оси подстропильнмх балок и ферм к оголовку 
колонн необходимо приваривать стальной 
лист толвдиной не менее 20 м м , образуювдий 
консольнне свесм.

Основнме колоннн  могут бм ть  принятм 
укороченннми на вмсоту подстропильньгх кон- 
струкций. К олоннм  торцевого фйхйерка (см. 
лист 82) м огут иметь ш арнирное сопряжение 
с фундаментами и диском покрмтия или бм ть 
завдемленнмми в фундаментах. Сопряжение 
колонн с диском покрмтия устраиваю т с уче- 
том  независимого перемевдения покрмтия в 
вертикальной плоскости.

Плить1 типа К Ж С  крепят к подстропиль- 
нм м  конструкциям с обязательной установкой 
плит на листовме ш арнирм, исключаювдие за- 
вдемление плит на опорах (см. лист 82). П ли тн  
типа П и коробчатме настилм крепят сваркой 
соответствуювдих закладннх деталей.

Светоаэрационнме фонари устанавливаю т 
в зданиях с плитами типов К Ж С  и П над 
проемами размером  2,5 х 6 м. Ф онарь шири- 
ной 6 м  располагается вдоль здания. П ролетн , 
примнкаювдие к наруж ннм  продольннм  сте- 
нам  с оконньш и проемами, внполняю т, как 
правило, бесфонарнмми. Торцьг фонаря рас- 
полагаю т не ближе 6 м  к торцам  здания и не 
ближе 3 м  (с каждой стороньх) к поперечнмм 
тем пературннм  ш вам. Не допускается разме- 
вдение светоаэрационннх фонарей в зонах сне- 
говмх «мешков».

П од зенитнме фонари использую т те же 
плитм с проем ам и 2,5 х 6 м , что и под свето- 
аэрационнне фонари. Ф онари устанавливаю т 
не ближе 6 м  к торцам  здания. У  поперечнмх 
температурнмх ш вов разрм в между фонарями 
должен составлять не менее 6 м  (т. е. две плитм 
без проемов в полке).
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4.7. ТО РЦ ЕВ М Е И П Р О Д О Л Ь Н Е  ФАХВЕРКИ
ОДНОЭТАЖННХ ЗДАНИЙ ( Л И С Т  83)

Для торцевмх и продольньи фахверков одно- 
этажнмх зданий применяю т как етальнне, так 
и железобетоннме колоннн. Фахверки служат 
для опирания и крепления элементов самонесу- 
1цих или несувдих стен из кирпича, бложов или 
панелей длиной 6 и 12 м. Продольнне фахвер- 
ки устанавливаю т при шаге колонн по край- 
ним координационньш  осям 12 м и длине 
панелей наружннх стен 6 м. Внутренняя грань 
панельнмх стен располагается, как правило, 
с зазором  30 мм по отношению к наружной 
грани колонн.

Ж елезобетоннме колоннм фахверков (серия
1.427.1-3) предназначенм для продольньк и 
торцевмх фахверков одноэтаж нмх одно-, двух- 
и многопролетннх зданий, бескрановмх и обо- 
рудованнмх м остовм м и опорнмми кранами 
для строительства в I—IV географических райо- 
нах ветровой нагрузки.

К олоннм  ■ разработанм  железобетоннмми 
квадратного или прямоугольного сечения, 
сплош нм ми и ступенчатмми. Конструктивное 
решение сопряжения колонн с фундаментами 
мож ет бм ть болтового или стаканного типа. 
В первом случае к нижнему торцу колоннм 
привариваю т лист с отверстиями, в которме 
входят фундаментнме болтм. Сопряжение ста- 
канного типа (см. лист 15) применяю т только 
при вмсоте здания от 10,8 м  и в железобетон- 
нмх стропильнмх конструкциях.

Верхнюю часть колонн фахверков крепят 
к конструкциям каркаса ш арнирно. В решениях 
торцевого фахверка она располагается в зазоре 
между стеной и пристенной стропильной кон- 
струкцией, привязка которой по отнош ению 
к координационной оси 500 мм. К олоннм  про- 
дольного фахверка крепят к плитам  покрмтия 
(см. лист 83). Элементм наруж ннх торцевнх 
стен по продольньш  осям колонн крепят к 
стальннм  стойкам, которме устанавливаю т в 
зазоре между гранями колоннм и наружной 
стенм.

Г Л А В А  5. КОНСТРУКЦИИ 
ДВУХЭТАЖ НЬК И  М Н О ГО Э ТА Ж Н М Х
ЗДАНЙЙ

5.1. СБО РНИ Е Ж ЕЛЕЗОБЕТОННЬ1Е К О Н С ТРУ К Ц И И  
ДВУХЭТАЖ НМ Х ПРОЮВОДСТВЕННМХ ЗДАНИЙ 
С У К РУ П Н ЕН Н О Й  СЕТК О Й  К О Л О Н Н  
ВЕРХ Н ЕГО  ЭТАЖА (ЛИСТМ  84-86;,

Д ля повмшения компактности застройки в по- 
следние годм  стали применяться двухэтажнме 
здания. П римером  такого технического реше-

ния является главньш корпус автом обильного 
завода им. Ленинского ком сом ола в Москве.

Применение двухэтажнмх зданий с укруп- 
ненной сеткой колонн в верхнем этаже поз- 
воляет отказаться от подвалов и подпольнмх 
каналов, что улучшает условия эксплуатации 
помевдений, оборудования и коммуникаций, их 
ремонта, монтажа, а также разместить на пер- 
вом этаже вспомогательнне помешения и ряд 
обшеплоодадочнмх объектов (материальнме 
сжладн, насоснне, депо электрокаров и т. д.). 
При этом , естественно, стоимость самого зда- 
ния возрастает.

В настоявдее время разработанм  двухэтаж- 
нме здания с ж елезобетонннм  или стальнм м  
каркасом с подвеснмм подъемно-транспорт- 
нъш оборудованием и электрическими мосто- 
вмми опорньш и кранами, сетками колонн пер- 
вого этажа 6 x 6 ,  9 x 6  и 1 2 x 6  м, второго 
э т а ж а - 18 х 6, 18 х 12, 24 х 6 и 24 х 12 м. На- 
грузки на перекрмтие принимаю тся в зависи- 
мости от сетки колонн первого этажа.

В номенклатуре элементов этих зданий 
ш ироко используются типовне конструкции 
одноэтаж нмх и многоэтаж нмх зданий, а также 
конструкции, которне могут бм ть  йзготовле- 
нм в сушествуююцих формах (с применением 
различнмх вкладмшей). Д ля примера здесь 
приводятся типовме железобетонньхе кон- 
струкции двухэтаж ннх производственнмх зда- 
ний без м остовнх опорннх кранов, парам етрм  
котормх приведенм в таблице на листе 84 
(серия 1.420-8/81).

В номенклатуру железобетоннмх изделий 
этих зданий входят: основнме колоннн  (вм- 
сотой на два этажа), дополнительньге колоннм 
(вмсотой на один этаж), ригели перекрмтий, 
плитм и стропильнме конструкции покрмтий 
(листм 85, 86). При этом  типоразм ерм  основ- 
нмх колонн совпадаю т с типоразмерам и ко- 
лонн одноэтажнмх зданий без м остовмх оггор- 
нмх кранов, а некоторме вариантм  между- 
этажнмх перекрмтий спроектированн по серии 
1.420-12 (ИИ 20/70).

В отличие от колонн одноэтаж нмх зданий 
основнме колоннм имею т стальную  консоль 
и вьшуски арм атурн  для жесткого сопряжения 
с ригелями перекрмтий. Э то жесткое сопряже- 
ние обеспечивается ванной сваркой вьшусков 
арм атурм  из колоннм и ригеля, приваркой 
ригеля к стальной консоли и замоноличивани- 
ем (см. лист 86). После установки ригелей 
стальнме консоли основннх колонн обето- 
нируют.

Д ополнительнне колоннм имею т одинако- 
вое во всех случаях сечение 600 х 400 мм. Их 
вьш олняю т из бетона классов В25, В30. Основ- 
ная ^абочая арм атура -  стержневая из стали 
класса А-Ш . Ригели вьюотой 800 мм без пред-
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варительного напряжения изготовляю т в опа- 
лубочннх формах ригелей серии 1.420-12 (см, 
лист 89). Ригели вмсотой 1000 мм по конструк- 
ции аналогичнн  ригелям вмсотой 800 м м , но 
вьгаолняются с предварительямм напряже- 
нием.

П литн перекрнтий имею т два номиналь- 
нь!Х размера по ш и р и н е -1500 и 750 мм (до-
борнью плитн). Длина рядовнх плит 5550 мм. 
Длина плит, укдадьгоаеммх у торцов здания 
и у поперечньгх температурнмх швов, 5050 мм. 
П литн изготовляю т из бетона классов В 15- 
В40. В качестве конструкций покрнтий и фах- 
верков применяю т конструкции одноэтажннх 
зданий: фермн, балки, плитн и т. д.

Ж есткость и неизменяемость жаркасов 
двухэтажнмх зданий обеспечивается рамной 
схемой по поперечньм  координационньш  осям 
и установкой стальнмх связей по продольному 
направлению  координационньк осей. Связи 
устанавливаю т в уровне первого и второго 
этажей (см, лист 85). Монтажнью узлн карка- 
сов двухэтажннх зданий и крепление плит 
перекрмтий показанм  на листах 85, 86.

5.2. К О И С ТРУ К Ц И И  РА М Н ЬК КАРКАСОВ 
М Н О ГО ЭТА Ж Н М Х  ЗДА Н И Й  (ЛИСТМ  87 91)

Конструкции рам н н х  каркасов м ногоэтаж нмх 
нроизводственнмх зданий разработанм  по 
сериям 1.420-12 (дополнение к серии ЙИ-20/70) 
и 1.420-6*. Габаритнне схемм каркасов по 
серии 1.420-12 предусм атриваю т две сетки 
колонн 6 х 6 и 9 х 6 м . а по серии 1.420.6- 
одну сетку колонн 12 х 6 м.

Верхние этажи зданий, конструкции кото- 
рмх разработанм  по серии 1.420-12, при необ- 
ходимости размевдения подвеснмх или опор- 
нмх м остовм х кранов могут бнть спроектиро- 
ванн  с сеткой колонн 12 х 6 или 18 х 6 м 
(листм 87, 88). При этом  покрмтие вьш олняю т 
из конструкций одноэтаж нмх зданий.

Число пролетов в поперечном разрезе 
здания ограничивается предельной ш ириной 
60 м. Д лина зданий (температурнмх блоков) 
также не долж на превншать 60 м. Здания 
больш ей длинн должнн бм ть разделеям тем- 
пературньш и ш вами на блоки длиной не более 
60 м. По вькоте эти здания могут им еть от 
трех до пяти этажей. Вьюота этажей в зависи- 
мости от сетки колонн приведена в таблице на

* Серия ИИ-20 (с 1972 г. серия ИИ-20/70), имевшая 
сетки колонн 6 x 6  и 9 х 6 м, бнла откорректирована 
в начале 80-х ходов, после чего получила номер 1.420/12. 
Наряду с заново р азр а б о татш м и  изделиями прн коррек- 
тировке бнли  использованм злементи, входивпше в но- 
менхлатуру серий ИИ-20 и ИИ-20/70 и хорошо зарекомен- 
довавшие себя ранее. Одновременно били разработани  
рамнне каркасм с сеткой колонн 12 х 6 м (серия 1.420-6).

листе 88. В одном  здании внсота первого 
и последуюпдих этажей м ож ет бм ть принята 
различной. Верхний этаж при наличии в 
нем подвеснмх кранов имеет вьюоту 7,2 м, 
а при опорнмх м о с т о в м х -10,8 м. Вьгсота 
верхнего этаж а с увеличенной сеткой колонн 
измеряется от пола до низа конструкций 
покрмтия.

П ривязка крайних колонн к продольнмм  
координационньш  разбивочнмм  осям принята 
«нулевой», привязка средних колонн -  осевая. 
В соответствии с привязкой колонн продоль- 
нме наружнме стенн  им ею т «нулевую» при- 
вязку (точнее 30 мм). «Нулевая» привязка 
крайних колонн вм звана применением в верх- 
них этажах с увеличеннъш пролетом  (зальнме 
помевдения) конструкций покрмтий одноэтаж- 
нмх зданий, разработаннм х с учетом «нуле- 
вой» привязки колонн.

В серии 1.420-12 привязка колонн торцевнх 
рам  и рам у температурннх и деформацион- 
нмх швов принята со смешением геометри- 
ческих осей колонн с поперечнмх разбивочнмх 
осей внутрь здания на 500 мм. Торцевме на- 
руж нне стенн  имею т «нулевую» привязку 
(точнее 30 мм). Поперечнме температурнме 
ш вн  следует вьгаолнять, совмевдая ось ш ва 
с разбивочной осью. П ривязка парнмх колонн, 
также как и колонн торцевнх рам , принята со 
смегцением 500 мм внутрь здания. В качестве 
варианта для зданий с одинаковой сеткой 
колонн на всех этажах разреш ается принимать 
привязку торцевнх рам по осям поперечнмх 
координационнмх осей (центрально); в этом  
случае торцевме стенн  имею т привязку 200 мм 
(точнее 230 м м), т. е. прислоненм к боковмм 
граням  колонн, чтобн  обспечить крепление 
стеновмх панелей без фахверковмх колонн.

В серии 1.420-6 у торцов здания колоннн 
располагаю тся на поперечнмх разбивочнмх 
осях центрально (ш аг всех колонн в здании 
6 м), а торцевмё стенм им ею т привязку 
200 мм. П оперечнне тем пературнне ш вн 
следует вьгаолнять, предусматривая две разби- 
вочнме оси со вставкой между ними. Разм ер 
вставки должен бнть к ратн н м  250 м м  и 
составлять не менее 1000 мм (см. лист 9).

Н орм ативнне временнме длительнме на- 
грузки на междуэтажнме перекрмтия принятм 
дифференцированно в зависимости от сетки 
колонн (см. таблицу на листе 87).

П ространственннй каркас здания решен по 
комбинированной схеме. Ж есткость и неизме- 
няемость каркасов по поперечному направле- 
нию координационнмх осей обеспечивается 
поперечньши рам ам и. Для зданий с одинако- 
вой сеткой колонн все узлм  сопряжения риге- 
лей с колоннами (поперечнмх рам ) жесткие. 
Д ля зданий с увеличенной сеткой колонн верх-
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него этажа узлм поперечнмх рам жесткие, за 
исключением сопряжения балок или ферм по- 
крнтия е колоннами, жоторне внполнен н  
шарнирньши. Кроме того, разработани до- 
полнительнне вариантн  рамннх каркасов, 
имеювдих жесткие узлн сопряжения ригелей 
и колонн по крайним координационннм осям 
и ш арн и рн н е-п о  средним (здесь не приво- 
дятся).

Жесткость и неизменяемость каркасов в 
продольном направлеиии решена в двух ва- 
риантах. П о первому варианту продольная 
устойчивость обеспечивается вертижальннми 
стальннми портальннм и свзями, устанавлива- 
ем нм и по продольннм  осям между колоннами 
(показань! на листе 89). Связи устанавливают 
в одном шаге посередине температурного бло- 
ка на всех этажах зданий, жроме верхнего, 
а в зданиях с верхним этажом зального типа -  и 
в верхнем этаже. При этом в зависимости от 
требуемой жесткости связи можно устанавли- 
вать разреженно -  через один или два ряда 
колОнн (начиная с крайних рядов), или во всех 
рядах.

По второму варианту продольная устойчи- 
вость каркаса с одинаковой сеткой колонн на 
всех этажах обеспечивается однопролетннми 
рамами, образуемнм и железобетонннми ко- 
лоннами и продольннми ригелями (этот ва- 
риант не рассматривается).

На листе 88 показанн примерн разрезки 
колонн каркасов по сериям 1.420-12 и 1.420-6 (с 
одинаковой сеткой колонн на всех этажах и с 
верхними этажами зального типа). Колоннн 
принятн сечениями 400 х 400 и 600 х 400 мм. 
Они изготовляю тся из бетона классов 
В15-В40, рабочая ар м ату р а-и з  горячекатаной 
стали периодического профиля класса А-111.

В колоннах долж нн бнть  предусмотренн 
следуюгцие основнне закладнне детали: ого- 
ловок для стнковки колонн по внсоте, сварная 
деталь в верхней горизоитальной плоскости 
консолей, служавдая для опирания и приварки 
ригелей междуэтажного перекрнтия, вьшуски 
арм атурн, листн  для приварки стального 
столика, на которьга опираются крайние плитн 
междуэтажннх перекрнтий, листн (только в 
крайних колоннах) для опирания и крепления 
элементов наружйнх стен и т. д. Закладнне 
детали колонн показанн в узлах на листе 90.

Жесткие узлн  сопряжения ригелей с колон- 
нами по поперечньм координационннм осям 
создаются приваркой ригелей к зажладннм 
деталям консолей колонн, ванной сваркой 
вьшусков арм атурн  и последуювдим замоно- 
личиванием бетоном класса В25 (см. лист 90).

Рамньге каркасн спроектированн с между- 
этаж ннм и перекрнтиями двух типов: с опира- 
нием плит на полки ригелей (тип 1) и с опира-

нием плит на верх ригелей (тип II). Между- 
этажнне перекрнтия типа I  имеют внсоту 
900 мм, междуэтажнне перекрнтия типа 
I I - 1300 м м  (включая толвдину пола 100 мм). 
Для перекрития обоих типов применяют 
одинаковне колоннн. Разница в отметках 
консолей колонн компенсируется глубиной 
заложения фундаментов (см. лист 89).

Перекрития типа I I  применяются только 
для сетки колонн 6 х 6 м при вьгсоте этажей 
4,8 м и более. Эти перекрнтия используют 
также в типовнх чертежах этажерок (много- 
этажнне каркасн без наружннх ограждаювдих 
конструкций), которне бьши разработанн на 
основе серии ИИ-20.

В серии 1.420-6 междуэтажнне перекрнтия 
спроектированн с ребристнми плитами внсо- 
той 300 и 400 мм (см. лист 89) и с много- 
пустотньши плитами, образуюцвдми гладкий 
потолок. В обоих случаях плитн опираются на 
полки ригелей. Все ригели имеют сечение 
внсотой 800 мм (см. лист 89). Ригели пролетом 
6 м изготовляют без предварительного напря- 
жения, ригели пролетами 9 и 12 м - с  предва- 
рительннм напряжением. Междуэтажнью пере- 
крития спроектировань! из двух типоразмеров 
плит: основной плитн шириной 1500 мм и 
доборной плитн шириной 750 мм.

Для создания пространственной жесткости 
перекритий используют специальние меж- 
колоннне илитм. По крайним продольньш  
рядам колонн для этой цели применяют 
доборнне плитн, а по средним р я д ам -п л и ти  
шириной 1500 мм. Доборнне плитн устанав- 
ливаю т на стальнне столики, привариваемне 
к закладньш  деталям колонн. Эти плитн 
приваривают в четнрех точках к столикам 
и закладннм  деталями ригелей, а также между 
собой с помовдью накладок (см. лист 90).

М ежколоннне плитн шириной 1500 мм, 
устанавливаемне по средним продольннм 
разбивочннм осям, приваривают в четирех 
точках к закладаьш  деталям ригелей, соеди- 
няют по верху накладками, а также распирают 
с колонной посредством стальннх уголков (см. 
лист 90). Остальнью плити перекрнтий, рас- 
положенние между межколонннми плитами, 
приваривают в двух точках к закладньш  дета- 
лям  ригелей для перекритий типа I  и в трех 
точках для перекрнтий типа II, за исключе- 
нием одной плитн в каждом пролете.

Висота всех ребристнх плит 400 мм. Длина 
плит, укладнваемнх по верху ригелей, 6 м, на 
полки ригелей-5,55 м, а у торцов здания и 
деформационних ш вов-5 ,05  м. Ж есткость 
диска перекрнтий, кроме приварки плит к 
закладним  деталям ригелей, между собой и к 
колоннам, создается также замоноличиванием 
всех швов между элементами перекрнтия. В
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серии 1.420-6 междуэтажнме перекрмтия 
спроектированм с ребристнми и многопустот- 
ними плитами. На листе 89 ригель для сетки 
колонн 12 х 6 м показан для опирания реб- 
ристнх плит.

В настоявдее время разработаньг конструк- 
ции рамнмх каркасов, которью имеют колоннм 
с треугольними консолями, значительно 
улучшаюшими внутренний интерьер зданий. 
Остальнью элементн каркасов используются 
из номенклатурм железобетоннмх изделий 
серий 1.420-12 и 1.420-6 (см. лист 90).

Лестничнне клетки, спроектированнью для 
серий 1.420-12 и 1.420-6, не связанм с конструк- 
циями каркаса здания. Лестницм состоят из 
маршей и пловдадок, опираювдихся на кирпич- 
ную шахту. Лестничнме марши -  бескосоур- 
нме, без накладнмх проступей. Вмсота 
подъема марш а 1200 мм кратна вмсотам 
этажей; ширина марш а 1150, 1350 и 1750 мм; 
размер ступеней 150 х 300 мм. Ограждение 
лестниц металлическое в виде готовмх изделий 
без поворотнмх элементов в плане. Основнме 
стойки ограждения привариваются к заклад- 
нмм деталям, устанавливаеммм в торцах лест- 
ничнмх маршей и в ребре верхней пловдадки 
(см. лист 91).

Рассмотреннме здесь конструктивнме ре- 
шения рамнмх каркасов применяются для 
строительства многоэтажнмх проммшленнмх 
зданий в сейсмических районах странм.

5.3. КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ МЕЖВИДОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖННХ ЗДАНИЙ 
(ЛИСТМ 92 -103)

Сборнме железобетоннме конструкции каркаса 
межвидового применения серии 1.020-1/83 
предназначенм для строительства многоэтаж- 
нмх обвдественнмх зданий, производственньи 
и вспомогательнмх зданий проммшленнмх 
предприятий (ранее серия ИИ-04).

Конструкции, разработаннме в серии, охва- 
ть та ю т  габаритньш схемм с цролетами до 9 м 
и вмсотой этажей 2,8-7,2 м (яист 92). Вмсота 
этажей 2,8 и 3,3 м применяется, как правило, 
в обшественнмх и вспомогательннх зданиях 
проммшленнмх предприятий, а 3,6-7,2 м - в  
производственнмх зданиях.

Обвдествешше и вспомогательнме здания 
строят с перекрмтиями из многопустотнмх 
плит, а производственнме -  преимувдественно 
с ребристьши плитами. Каркасм зданий меж- 
видового применения спроектированм по свя- 
зевой схеме с шарнирньш  опиранием ригелей 
на колоннм. Пространственная устойчивость 
зданий обеспечивается системой вертикальнмх 
устоев, объединенннх горизонтальньш и диска-

ми перекрьггий; в качестве вертикальнмх ус' 
ев используются сборнме железобетонн 
диафрагмм или связевме панели, образуем 
стальнмми связями и приммкаювдими к н 
колоннами. В производственнмх зданиях ( 
ключая лестничнме клетки) следует отдавг 
предпочтение связевмм панелям, так как с 
не препятствуют пронуску транспортнмх кс 
муникаций, технологических потоков и пр.

Вместо стальнмх связей в малоэтажн 
зданиях возможно применение второго риге 
расположенного под основнмм на расстояг 
примерно 25 см и жестко соединенного 
колоннами. В этом случае основной ригель, 
которьш опираются плитм перекрмт 
воспринимает вертикальнме нагрузки, а в 
рой ригель -  горизонтальнме нагрузки. Э' 
ригель может б н ть  вьгаолнен из прокати 
или сварнь1х двутавров, например 140. Та) 
схема делает пролетм связевмх панелей пр 
тически свободнмми от элементов, обеспе 
ваюших устойчивость здания.

Изделия серии 1.020-1/83 предназначе 
для каркасов многоэтажнмх зданий, возво 
м нх в обнчнмх условиях строительства I 
снеговмх и ветровмх нагрузках для I- 
районов по СНиП 2.01.07—85 «Нагрузки и в 
действия», за исключением каркасов зда! 
с вертикальнмми стальнмми связями, воз 
диммх в местностях типа А (открмтая мс 
ность), рассчитаннмх на применение в I- 
районах по скоростному напору ветра. Вом 
клатура изделий серии 1.020-1/83 позвол 
решать здания с габаритнмми схемами, па 
метрм котормх по сеткам колонн, нагруз! 
на перекрмтия, конструктивньш решен» 
приведенн в таблицах на листе 92.

Схемм разрезки, основнме размерм кол< 
и фундаментн под них данн  на листах 93, 
Колоннм соответ^твуют габаритннм  схеь 
зданий, которме состоят из одинаковнх 
внсоте этажей: 2,8; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8 и ( 
а также зданий с увеличенной вмсотОй перв 
этажа 3,3 м при вмсоте последуювдих эта; 
2,8; 4,2 м при вмсоте последуювдих 3,3 м; 4, 
при внсоте последуювдих 3,6 и т. д. Однако 
не исключает возможности использова 
конструкций в зданиях с другими вмсот; 
этажей и другим их сочетанием, поскол 
в состав серии входят рабочие чертежи од 
этажннх колонн-вставок для зданий с нер< 
лярннм и по внсоте габаритнмми схемами

На листах 93, 94 колоннььвставки 
приводятся, но в таблице на листе 91 показ: 
все возмож нне сочетания вьхсот многоэтаж! 
зданий, которме можно вьгаолнить из * 
струкций по серии 1.020-1/83. Кроме тог< 
зданиях с колоннами сечением 300 х 300 
возможно устройство технических подпо
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МНОГОЭТАЖНде ЗДЛНМЯ СО СКЯЭСвОА СХСМОЙ КАРКАСА (МСЖВИДОвАЯ УНИвИКАЦИЯ)

г д в А И п т л  с х ш и  з д а н и *

ЛИСТ 92

СС«ЮО(С
КОЯОИН,

мм

•АГ
КОЛО»Ж 
в НАПРАв
ЛСНЮ1
МГЕМЙ

(ПРОПСТ.м»

■АГКОЛОНН 
В НАЛҒАЕЛСНИИ ПЛИТ, ш

3 6 9

ш *ш

3 € • € ©

6 • • © ©
12 € € © ©
9 - • © ©

300*300

3 € *> *
6 € © © ©

12 € € © —

8 — — — —

УСТЮШШ* 0603Н А ***Н И Я (вМСОТА ЭТАЯЕЙ. м)

# - 2,8; 3,3; л$; 4,2; Ь,8; 6; 7,2 
ф -  & 8 ; З р Ц 6 > Ь , г

РАСЧЕТНМС НАГРУЗКИ НА ЛЕРЕККГГМЯ, «Н /и2

ШАГ КОЛОНН В 
НАЛРАвЛСНИИ 

ЖГЕЛСЙ 
(ЛГОЛЕТ, я)

ШАГКОЛОНН 
В НАЛРА8ЛСНИИ ЛПИТ.«

6 12 3

ш * ш

3 16 12,5 8

6 16 12$ 8

12 8 6 4
3 16 10 8

300*300
3 10 8 5

6 10 8 5

12 8 8 4
НАГРУЗКИ ДАИМ БЕЗ УМЕТА 
«»СТВ€НКОГОвеСАП ПИТ

СТАЛМ4МС СвЯЗИ НА вССХ ЗТАЖАХ
ЭДАНИЯ ло лгадольжииу НАЛГАвЛСНИЮ 

Г А Э в и в о ч н и х  осся

РАССТОЯННЯ ОТУР.Ч.П. ЛСРвОГО ЭТАЖА 
ДО ОбРСЗА вУНДАМЕНТА
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РА ЗРО К А  И О СН Ш Н Ш  РАЗМ£РМ КОЛОНН МНОГОЗТАЖНМХ ЗДАНИЙ СЕЧЕИИЕМ 300*300 ми ЛИСТ 93

П

I -

1

П

ч

1

■>

3 с
§ со 3 с

сч

' I

ФУНДАМЕНТЬ! ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНЙЕМ300 x 300

2251225 ,225,

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОДЬЕМД «3* 
'Г)

ЛЕТЛЯ ДЛЯ ЛОДЬЕМА

1*ИСКИ 
РАЗВИВОЧН«Х ОСЕЙ

РйСКИ
РА Збивочнм х о с е й

ОПАЛУБОЧНУЕ РАЗМЕШ ФУНДАМЕНТШ,

УСЯОВ
НАЯ

МАРКА
1 Н А 6

Ф1 1500 750 260 250
Ф2 1508 900 250 300
ФЗ 1800 750 т 250
ФЦ 1800 900 то т
Ф5 2100 750 550 250
Ф§ 2109 900 560 300

РЙСКИ РАЗ£И90ЯНМХ СЮЕЙ
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РАЗгеЗКА Й ОСНШНУЕ т з ш ш  КОЯОИН МНОГОЗТАЖНМХ ЗДАНЙЙ СЕЧЕИИеМ 4 М х < Ш ш «
ЛИСТ 94

Ъ с Г

з с

&

Ц р ?

т » « ш

з с
%з ^ '

§

<э ! ғ

т

ж
з с

Сч< !

1 '
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5 |

Э с
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Э е

3|>

§
3См
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3 8Оэ
э ' *

4  =

3

з

3 £

3 £

КГ.
Г Ь с Г Г ^

э 
* >

№

* 6

н>

55»

з с

зс

2 1

150И5 275 275175150
ФУНДАМЕИТМ ДПЯ КОЯОНН СЕЧСНИЕМ

/ 7 5  275 275 175 ,
ПЕТЛЯ ДЛЯ Л 1

О П А Л У е О Ч Н У Е  РАЗМ Е№ 1 Ф УН Д АМ ЕН ТО В

: Р А З Б И 8 0 Ч Н У Х  О С ЕЙ

УС Л О В Н А Я
М А Р К А £ Н А б

Ф1 1500 900 260 000
Ф2 1800 300 410 ^ 1 0 0
Ф5 1800 1050 410 т

2100 т о 560 300
$ 5 2100 1050 550 450

РИСКИ РАЗБИВОЧНМХ ОСЕЙ
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НШШНКПАТУРА РМЛШИЙ ДЯЙ Ш Ш Ш » М  МИОГОПУСТОТНМХ плит ЛИСТ 95
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ИОМЕИКЛАТУРА СБОРНМХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНИМХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТМ { Л Й Ж П ЛИСТ 97

эскиз

ш т  *

РАЗЖ Ў . ти

то
25§0
ш

5560
1180
2560
5560
тс
2560
2980
5550
2380
2550
2980
то
2380
2560
2.980
2380
2980то

т

2770

д270

3570

т

4770
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2200
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2900
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1550
3350
3900
7300
3380
3630
4230
2 Ш
3870
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т о
т о
5470
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ЙА РИСУНКАХ ПОКАЗАНМ ОДНОПОЛОЧИМЕ ДИАФРАГМи; РАШМЕРШ 
Д8УХПОЛОЧИМХ ДИАФРАГМ СООТВЕТСТВУЮТ РАЗМЕРАМ 

ОДИОПОЛОЧИМХ ДИАФРАГМ

МНОГОПУСТОТКМЕ И РЕБРИСТМЕ ПЛИТМ ПЕРЕКРЬГГИЙ СПРИМЕРУ)

ДШТАЛЬ
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ЗДАНИЯ С П Е К К Ш Т И М Ш  И З РЙНОГОПУСТОТНУХ п я и т

СХЕМА РАСПО/ТОЖеНИЯ РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРМТИЯ, ДЙДФРАГМ ЖЕСТКОСТЙ, 8ЕИТИЛЯЦИОННМХ Б1ЮКСЖ, 
ВСИТИЛЯ14ИОННиХ БЯОКШ-ДИАФРАГМ И С&ЯЖШК ППИТ ДПЯ КАРКАСА С Ц Л Ш еН ЕН И И » РИГЕЛЯ ВМСОТОЙ 460  м м

гн пч

Л И С Т  9 8

РАСПОЛОЖЕНИЕ РИГЕЯЕЙ ПЕРЕКРМТЙЯ, ДИАФРАГИ ЖЕСТКОСТИ И С8ЯЗЕВМХ 
ПЛИТ ДЯЯ КА|»КАСА С ПРИМЕНЕНИЕМ РИГЕЛЯ ВЬЮОТОЙ 000 и м

РАСПОЛОЖЕКИЕ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КОНСОЛЕА КОЛОНН

6ЕРХ ДИАФРАГММ ЖЕСТКОСТИ

фРАГШ КТУСТАНОВКИДИАФРАГМ и 1Д-И

1 А -И  (ДИАФРАГМА С ПОДРЕЗКОА В ПОЛКЕ1

ШАГ КОЛОНН В НАПРАВЛЕНИИ РИГЕЛЕЙ (ПРОЛЕТ I -?  -  Э; 6; 7 2  т
ШАГ КОЛОНН 8  НАЛРАВЛЕНИИ ПЛИТ Ц  -  6; 72: 9 м  РЯДОвУЕ ПЛИТУ НА СХЕМАХ НЕ ПОКАЗАНМ 
МОНТАЖНМЕ УЗЛи.ОБОЗНАЧЕННМ Е ИА ДАННОМ ЛИСТЕ, СМ. НА ЛИСТАХ 100-102
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СЕЧЕНИ®
к о л о н н и ,и м

РАЗМЕР, ии

А 8
300*300 150 75
400*400 700 75

стики м е ж д у  п л и т а м и  пеғЕкгитий (покритий>
Р И Г Е Л Я М И  И  К О Л О Н М А М И  З А М О Н О Л И Ч И В А Т Ъ  
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СЕТКА ПО ПЮЕКТУ
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ПРОЛОЖИТЬ ЗАХОНОПАТМТЬ
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30 /  750

а д :

(860,960:1060,1260) 

2-2
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1

X
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 8 ШГЕЛЕ

ЛИСТ 102
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ

ПРИ МОНТАЯЕ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ НЕОБХОДЮЙО ВЕСТИ ЛДАТЕЛЬНМЙ КОНТРОЛЬ . 
ТОЛЦИНМ РАСТВОРНОГО МВА В ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СТМКЕ

ПРЕвиШЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ГОРИЗОНТА/&НОГОМ8А, РАДНОГО Э0 мя, БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 10 и м  НЕДОПУСТИМО

МОНТАЖДИАФРАГМКАЖДОГО ПОСЛЕДУКМЦЕГО ЭТАЖА ОСУЦЕСТВЛЯТЬ ПОСЛЕ 
МОНТАЖА ПЕРЕКРЬГГИЯ ПРЕДМДУЦЕГО ЭТАЖА . ПЕРЕД УКЛАДКОЙ РАСТВОРА
НА ВЕРХНЮЮ ГРАНЬ НИЖЕСТОЯЦЕЯ ДИА«РАГМЬ1 «О Е Х О Д И М О  СРЕЗАТЬ ПЕТЛИ 

И ОЧИСПГГЬ ЕЕ ОТ ГРЯЗИ И МУСОРА
НЕОБХОДИМО СЛЕДИТЬ ЗА  РАВНОМЕРНОЛ РАСКЛАДКОЙ РАСТВОРА ПО ДЛИНЕ ГРАНИ 
ДИАФРАГЯШ, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЬШЕСТОЯКЕЙ ДИАФРАГММПРОИЗВЕСТИ ПРОВСРКУ 
ТОЛвИНЬ! И КАЧЕСТВА ШВА ,  ВЮВ НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПУСТОТ И РАКОВИН, ПРИ 
НАЛИЧИИ ДЕФЕКТОв НЕОБХОДЖАД ЗАЧЕКАНКА

31МНИЙ МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЬ С ИСПОАЗОВАНИЕМ ЗЛЕКТРОЛРОГРЕВА РАСТВОРНОГО 
« В А И Л И Н А  Ц£МЕНТНСИ1ЕСЧАНиХ ПАСТАХ С ХИМИЧЕСХИММ ДОБАВКАМИ ДЛ Я О БЕС П ЕЧ Е- 
НИЯ ЛРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ

/ 4

±

ЦЕМ. РАСТВОР 
МАРКИМ200 $

й .

1

г М1

X
\  1'

( 1

ЦЕМ.РАСТВОР
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# 3№ ЛИСТ 103

ш ш з т
М-Г0СТ5264-80-Н1-ЪЮ-80; Н2-Г0СТ5264-80-Н1-К10-100

ПЯ»ШЕП» КОНСТГУКПЮШХ КПЕНИЙ ЛЕСТНИЧНУХ клггок 

ПЕРЕКРМТИЙ С МНОГОПУСТОТНиМИ ЛтсТАЙМ

НЗ-Г0СТ52М-80-Н1Л12; N4 - Г0СТ5264-80-Н1-Ь12

С РЕБМСТиМИ ПЛИТАМИ

ДМАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ
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и подвалов. При этом отметки низа жолонн 
составляю т —2,55 и -3 ,7 5  м, что соответст- 
вует вмсоте технического подполья 2 м  и 
вьюоте помевдений подвала 3 м,

Серия позволяет также проектировать 
здания повншенной этажности, жоторне раз- 
работань! до 12 этажей с вьгсотой этажей 3,3 
и 3,6 м и до 10 этаж ей -с  вьюотой 2,8 м  (более 
вмсокие здания с такой внсотой этажа не 
применяются), до 8 этаж ей -с  внсотой 4,2 м. 
Разрезша колонн во всех случаях аналогична 
той, которая приведена на листах 93, 94.

Сечение колонн внбираю т в зависимости 
от нагрузок на перекрмтия и вьюотм здания. 
Д ля малоэтажннх обвдественнмх и вспомога- 
тельнмх зданий промнш леннмх предприятий 
с нагрузками на перекрмтия, при которнх зна- 
чения опорньк реакций ригелей на консолях 
колонн не превьш аю т 280 кН, предусмотрено 
применение изделий с колоннами сечением 
300 х 300 мм  (см. листм 93, 95). Для зданий 
повншенной этажности, а также для мало- 
этаж ньк зданий с более вмсокими нагрузками 
на перекрмтия предусмотрено применение из- 
делий с колоннами 400 х 400 мм. Размер кон- 
солей колонн 150 (И) х 150 х 300 или 400 мм.

Технические подполья и подвалм как в 
зданиях с колоннами 300 х 300 мм, так и в 
зданиях с колоннами 400 х 400 м м  могут бн ть  
образованм при условии применения одних 
и тех же колонн в зданиях с полами по грунту 
и в зданиях с подвалами. При этом для стен 
технических подполий и подвалов вмсотой 3 м  
предусматривается применение цокольнмх 
панелей серии 1.030.1-1. Для подвалов с 
большими внсотам и для решения стен должнм 
разрабативаться конструктивнме решения из 
блоков У ДБ (см. лист 14) или других железо- 
бетоннмх изделий, в том  числе индивидуаль- 
ннх. Конструктивное решение фундаментов 
(см. листм 93, 94) предполагает как непосредст- 
венное опирание их на грунт, так и на железо- 
бетонние сборнне или монолитнне плоские 
плитн.

Ригели перекрнтий и покрнтий (листн 95, 
96) опираются на скрнтм е в их подрезках 
консоли колонн (узлн 4, 5 на листе 100). 
Номенклатура ригелей включает двухполоч- 
нь1е ригели таврового сечения, устанавливае- 
мме по средним рядам и у деформационннх 
швов, а также однополочнме ригели, устанав- 
ливаемме по торцевнм  рядам  и у лестничнмх 
клеток (см. листн  95, 96). Ригели перекрнтий 
и покрмтий длиной 5560 и 8560 мм внполнени 
с предварительнмм напряжением. Для со- 
вместной работм с плитами перекрьггий риге- 
ли имеют специальнме шпонки, замоноличи- 
ваемне при монтаже каркаса. Учет совместной 
работм  различнмх конструкций позволяет

улучшить их технико-экономические показате- 
ли, в том  числе уменьшить расход бетона 
и стали.

М еждуэтажнне перекрмтия, а также по- 
крнтия вьгаолняют из многопустотнмх и 
ребристмх санитарно-технических плит по се- 
рии 1.041.1-2, ребристмх плит по серии 1.042-1, 
а также плит типов ТТ и Т по серии 1.050.1-2. 
П римерн конструктивнмх решений многопус- 
тотннх и ребристнх плит, применяеммх 
для промьшшеннмх зданий, приведенм на 
листе 97. В серии предусмотрено решение 
перекрнтий из ребристмх плит только для 
колонн 400 х 400 мм. О бласть применения 
ригелей и плит перекрнтий промьш леннмх 
зданий по нагрузкам дана в таблице на листе 
92.

Номенклатура колонн (см. листн  93, 94) 
принята единой независимо от вида (толвдинм) 
перекрмтий. При этом номинальная вмсота 
первого этажа обеспечивается изменением рас- 
стояния от уровня чистого пола первого этажа 
до обреза фундамента. Поэтому в зданиях 
с ригелем внсотой 600 м м  указанное расстоя- 
ние увеличивается на 150 м м  по сравнению со 
зданиями с ригелями вмсотой 450 мм. П о 
условиям эксплуатации зданий оно принято 
разннм  в зависимости от вн соти  этажей (см. 
таблицу на листе 92).

На листе 98 приводятся схемн расположе- 
ния ригелей перекрмтий, диафрагм жесткости 
и связевмх плит для зданий с перекрмтиями из 
многопустотннх плит. Такие здания могут 
бнть  спроектированн как со сборннми железо- 
бетонними диафрагмами, так и со стальннми 
связями. Но характерннм для зданий с исполь- 
зованием многопустотннх плит является при- 
менение железобетонннх диафрагм, которне 
и показанн на схемах.

Номенклатура диафрагм (см. лист 97) при- 
нята единой независимо от внсотм  ригеля 
и сечения колонн. Д иафрагмм спроектированм 
железобетоннмми, поэтажной разрезки с кон- 
тактннм  горизонтальньш  стьшом, сплош нне 
и с проемами толшиной 14 см. Д иаф рагм и как 
злементм жесткости, устанавливаемме в ство- 
ре колонн, состоят из отдельнмх марок, как 
правило, разной ш иринн (см. лист 97). Следует 
обратить внимание, что при использовании 
сборннх железобетонннх диафрагм в зданиях 
с ребристьш и плитами перекрмтий их привяз- 
ка по отношению к другим конструкциям кар- 
каса иная, чем в зданиях с перекрмтиями из 
многопустотнмх панелей (см. листм 98, 99). 
Зазор между диафрагмой и колоннами состав- 
ляет 20 и 70 м м  в зависимости от сечения 
колоня (см. лист 101).

Схемн расположения ригелей перекрнтий, 
связевнх плит й вертикальних стальйнх связей
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для зданий с перекрмтиями из ребристмх плит 
показанн на листе 99.

Вертикальнме стальнме связи предназначе- 
ни для применения в промншленннх 2-6- 
этажнмх зданиях с колоннами сечением 
400 х 400 мм и вьюотой этажей 3,6; 4,2; 4,8; 
6 и 7,2 м. Связи, как и диафрагмм, устанавли- 
вают по поперечному и продольному направ- 
лениям координационнмх осей. В серии пре- 
дусмотренм связи с треугольнмми и пяти- 
угольньши (портальнмми) решетками. Однако 
на листах 99 и 103 показанм связи только 
с треугольной решеткой, которме немного 
проице, чем связи с пятиугольной решеткой, но 
занимают большую пловдадь проема.

Сечение ветвей связей состоит из двух 
спареннмх или разнесенних уголков аналогич- 
но сечениям связей одноэтажнмх зданий, пока- 
занннх на листах 69, 71, 72. Связи, устанавли- 
ваемьге в первом этаже зданий, нижним под- 
косом приваривают к зажладньш деталям 
фундамента.

Установка железобетоннмх диафрагм и 
стальньгх связей может бмть симметричной 
(относительно равнодействуювдей горизон- 
тальнмх нагрузок на каждом этаже здания) 
и несимметричной. При этом следует обеспе- 
чить необходимме расстояния, указаннме в 
серии, между устоями или между крайней 
координационной осью и ближайшим, распо- 
ложенньш  параллельно этой оси, устоем. 
Рекомендуется симметричная установка верти- 
кальнмх устоев, при которой они не испмтм- 
ваю т дополнительнмх нагрузок от кручения 
здания. Число вертикальнмх устоев (диа- 
фрагм, связей) в пределах каждого темпера- 
турного блока здания устанавливают в соот- 
вествии с методикой, приведенной в серии.

Д ля учебного проектирования можно при- 
нять, что в зданиях до четмрех этажей включи- 
тельно по каждому из направлений координа- 
ционнмх осей на температурньш блок разме- 
ром  60 х 60 м  требуется не менее двух устоев, 
устанавливаеммх симметрично, в пятиэтажнмх 
зданиях -  не менее трех, в шестиэтажнмх -  не 
менее четмрех. Орентировочнме сечения эле- 
ментов связей показанм в таблнце на листе 99. 
М онтажнме узлн  каркаса приведенм на листах 
100-102. К некотормм узлам данм примеча- 
ния, отражаювдие последовательность мон- 
тажнмх работ или особенности конструк- 
тивнмх решений. Это вмзвано тем, что в стьше 
ригеля с колонной отсутствует верхняя наклад- 
ка (рмбка), которая устанавливалась для обес- 
печения жесткости диска перекрмтий и вос- 
приятия нагрузок при монтаже каркасов. По- 
этому в рассматриваемой серии введенм суше- 
ственньхе ограничения на опережаювдий мон- 
таж конструкций.

Лестницм предусмотренм двух-, трех- 
четмрехмаршевьши в зависимости от внсот 
этажа (лист 103). М арши объединенм с пол 
плошадками лестничнмх клеток в один сбо 
ньга элемент шириной 1,15 м  с двумя несуш 
ми ребрами-косоурами. Ступени маршей обл 
цовьюают проступями, укладмваемнми 
слое цементно-песчаного раствора толш ин 
20 мм. Лестничнне плошадки облицовмва* 
плитками.

Конструкции лифтовнх шахт должнм бм 
отделенм от каркаса и перекрнтий ш вом ш 
риной не менее 20 мм. Лифтовую шахту в 
полняют, как правило, из кирпича. В ячей 
каркаса, в которой расположена лифтов 
шахта, перекрмтия вьгаолняют монолитньл 
с использованием, где это возможно, сбори 
конструкций.

5.4. КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖ ННХ ЗДАНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ монолитного 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (ЛИСТМ 104, 105}

В последнее время наблюдается устойчив 
тенденция увеличения объемов применен 
монолитного железобетона при строительст 
многоэтажннх зданий. В зданиях с безбалс 
ньши перекрмтиями (серия 1.420.1-14), 
котормх размевдают холодильники, мясокс 
бинатм, молокозаводм и другие подобн 
объектм, имеювдие гладкие потолки, 
которнх не скапливается пмль и грязь, жест* 
соединения сборнмх элементов каркаса (] 
лонн, капителей, пролетнмх и межколонн 
плит) образуют с помошью сварки армат; 
ннх вьгаусков и накладок с последуювд 
замоноличиванием сопряжений.

Здания повмшенной этажности строят 
ядром жесткости из монолитного железобе 
на, в котором размевдают лифтм, лестни 
и другие вертикальнне коммуникации и 
которому пристраивают другие элементн к; 
каса из сборнмх железобетонннх элементо)

Приведеннме вариантн сборно-монол 
нмх конструкций многоэтажнмх зданий зд  
подробно не рассматриваются. Из подобн 
решений на листе 104 приведен каркас зда» 
с перекрмтиями из монолитного железобето 
возводимого методом подъема этажей. Кар: 
этого здания решен по связевой схеме. Го 
зонтальнме нагрузки, действуювдие на зда! 
по поперечному направлению координаци 
нмх осей, передаются на монолитнме желе 
бетоннме стенм лестничннх клеток ЛК1 
по продольному направлению -  на сталь» 
связи С1.

Перекрнтия и покрнтие вьшолняют 
монолитного железобетона, бетонируют 
уровне земли с применением только борто!
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опалубки. Их поднимают на проектнме отмет- 
ки м онтаж ньш и блокам и размером 61 х 37 м  
и массой до 2500 т (одновременно по два 
блока) с п о м о т ь ю  системм из 77 синхронно 
работаюпдих механических подъемников, уста- 
новленниж на колоннах.

К олоннн  -  сборнне ж елезобетоннне дли- 
ной 17,95 м беэ промежуточнмх стиков, 
Опирание плит перекрнтий или покрнтия по 
всем рядам , колонн осувдествляется на штнри 
типа М Д1, вставляем ие в отверстия колоннн. 
По одном у из направлений координационних 
осей использую т дополнительние клинья типа 
МД2.

Н а листе 104 приведен расход м атериалов 
на конструкции этого каркаса. В результате 
уменьшения строительной вн со ти  перекрнтий 
ви сота каж дого этаж а снижается по сравнению 
с другим и конструктивннми решениями на 
600 м м . П ри определении стоимости кон- 
струкций каркаса учтено уменьшение пловдади 
ограждаювдих конструкций (керамзитобетон- 
ннх стенових панелей).

Здания с перекрнтиями, возводим им и ме- 
тодом подъема этажей, могут иметь сложную 
форм у плана, учитнваювдего застройку или 
рельеф местности.

Н а листе 105 показан каркас, спроектиро- 
ванньш по рам ной схеме с колоннами. ригеля- 
ми и плитами перекрнтий (покрнтия) из 
м онолитного железобетона. П олезная нагруз- 
ка на перекрнтия принята 10 кН /м 2; сечение 
колонн -  400 х 400 мм.

В таблице показателей расхода м атериалов 
на р а м н  каркаса коэффициентом 0,7 учтено 
снижение расхода арм атурн  на торцевью 
рам н . Д ля каркасов пролетом  12 м сечение 
колонн рекомендуется принимать 600 (к) х 
х 400 мм, а сечение ригелей-850(/г) х 400 мм. 
В конструкциях каркаса из м онолитного 
железобетона сувдественное уменьшение рас- 
хода стали по сравнению с каркасами из сбор- 
них элементов получается из-за отсутствия 
закладннх деталей и других соединительннх 
элементов.

ГЛАВА 6. СТЕНЬ!

41. ТИ П Н  ИМДУСТРИАЛЬНЬ1Х СТЕНОВЬК 
ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕММХ ДЛЯ НАРУЖНМХ СТЕН 
ПРОММШЛЕННМХ ЗДАНИЙ (ЛИСТМ  106. 107)

Наружньге стенн  в зависимостн от их тепло- 
технических свойств разделяю тся на утеплен- 
нью и неутепленнне. У тепленние стенн приме- 
няю т для отапливаем нх зданий, в которнх 
температура в течение всего года долж на под-

держиваться на определенном уровне; неутеп- 
л е н н н е -д л я  неотапливаем нх зданий. Более 
50% стен отапливаем их пром иш ленних зда- 
ний вьш олняш т из сборннх леғкобетонннх 
(керамзитобетон, перлитобетон, ш лакопемзо- 
бетон и др.) и ячеистобетоннмх панелей и 
блоков (см. лист 106, поз. 1-8).

Д ля климатических условий С Н Г  толвдина 
панелей промьшшеннмх зданий принята 
200-300 мм и бл о к о в-4 0 0 , 500 м м . Применя- 
ется преимувдественно горизонтальное распо- 
ложение панелей, которне опираю тся на 
стальнью консоли наруж ннх колонн (навесная 
ковструждия стен с ленточннм и оконннм и 
проемами) или на ф ундам ентнне балки (само- 
несувдая конструкция стен с прсстенками и от- 
дельнмми оконннм и проемами).

Д ля нормального температурно-влажност- 
ного режима (внутренняя температура 18 °С 
и относительная влажность воздуха до 60% ) 
применяю т, как правило, однослойнне панели. 
Трехслойнне панели, однослойнне и двухслой- 
нне блоки (с внутренним слоем из тяж елого 
бетона) использую гся для влажного и м окрого 
температурно-влажностного режимов.

Наряду с ж еяезобетонньш и изделиями в 
практике промишленного строительства ис- 
пользую т стенн из проф илированннх сталь- 
них  листов и пакели типа «сэндвич». М еталли- 
ческие стеньг имеют следуювдие основнне кон- 
структивнме решения:

стенн из навесннх трехслойннх бескаркас- 
ннх  панелей (типа «сэндвич»), состояшие из 
двух облицовок и среднего слоя из пенополи- 
уретана (см. лист 106, поз. 9);

стенн полистовой сборки, в которнх 
последовательно м онтирую т ригели, внутрен- 
нюю обшивку, утеплитель и наружную обшив- 
ку (см. лист 106, поз. 10);

стени из укрупненннх мовтажннх элемен- 
тов (панелей), изготавливаем нх на строитель- 
ной пловдадже (см. лист 106, поз. 11).

Д ля стен зданий различного производст- 
венного назначения также применяю т панели, 
состоявдие из двух плоских асбестоцементннх 
листов, прикрепленних к каркасу из деревян- 
нмх брусков или экструзионннх асбесто- 
цементннх швеллеров (см. лист 106, поз. 
12-15). Асбестоцементние плоские листн  об- 
шивок долж нн  соответетвовать требованиям 
ГО СТ 18124-75* «Л истн  асбестоцементнне 
плоские конструктивнне». Э лем енти  деревян- 
ного каркаса изготовляю т из хвойних пород 
с влажностью  не более 12%; они долж нн  б н ть  
завдивдени от гниения и возгорания трудновн- 
ммваемьши составами.

А сбестоцементние листн к деревянному 
каркасу крепят оцинкованннм и шурупами с 
потайной головкой. Ч тобм  не повредить об-
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ТИПМ СТЕНОВМ Х ИЭДЕПИЙ. ПЯММеНЯЕММК Д Л Я  НЛРУЖНМХ СТЕН ЗД А Н И Й  ПРОММШЯЕННМХ П РЕ Д П Ш Я Т И Й  (П ҒО Д 0Л Ж ЕК И Е) ЛИСТ 107
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шивку, ш урупн устанавливаю т в предвари- 
тельно рассверленньш отверстия в местах 
обшивки. При этом  диам етр отверсгий в лис- 
тах  долж ен бм ть на 1 м м  больш е диаметра 
шурупа. Листь! к асбестоцементннм  швелле- 
рам  прикрепляю т клеем марки ЭПЦ-1 или 
К-1538. Ш веллерм могут изготовляться мето- 
д ом  экструзии в соответствии с ТУ  21-24-59-74.

К ром е стен из индустриальнмх изделий 
использую тся также кирпичньге стеньь Однако 
область их применения в пром ьгаленном  
строительстве в настояш ее время значительно 
уменьшена (см. листн  120-123). О бласть 
применения железобетоннмх панелей и блоков 
из легких и ячеистмх бетонов, стальних трех- 
слойнмх панелей и асбест.оцементнмх панелей 
с деревяннмм каркасом в зависимости от их 
толш инм , температурьг наружного воздуха и 
влаж ностного реж има помеодений приведена в 
таблице на листе 107.

6.2. СТЕНЬ! НАРУЖНЬШ
ДЛЯ КАРКАСНЬГХ П Р О М Ь Ш Л Е Н Н Ь И  ЗДАНИЙ 
С ШАГОМ КОЛОНН 6 М  (ЛИСТЬI 108 113)

Д ля каркаснмх гражданских и промьшшеннмх 
зданий проведена межвидовая унификация 
конструкций наружнмх стен из плоских одно- 
слойнмх панелей (серия 1.030.1-1). Панели 
спроектировань! из автоклавнм х ячеистмх бе- 
тонов и легких бетонов на пористмх заполни- 
телях (керамзитобетон, перлитобетон, аглопо- 
ритобетон и т.д .).

П анели из легких бетонов имею т наружньш 
и внутренний ф актурнне слои толш иной соот- 
ветственно 20 и 15 мм . Наружньш  слой вьгаол- 
няю т из цементно-песчаного раствора марки 
М 100, внутренний-из м арки М50. П ри приме- 
нении панелей для помешений с агрессивной 
средой в зависимости от м атериала панелей 
и степени воздействия агрессивной средм необ- 
ходимо предусматривать способм антикорро- 
зионной завдитм, например фактурньтй слой из 
тяж елого бетона толгциной 20 м м  с заш итньш  
покрнтием .

Н оменклатура однослойнмх яанелей пред- 
ставлена набором  изделий, предназначеннмх 
для  стен с горизонтальной полосовой разрез- 
кой, и состоит из рядовм х панелей, рядовмх 
панелей для наружнмх и внутренних углов 
зданий, карнизнмх, подкарнизнмх, парапет- 
ньхх, простеночннх и цокольнмх панелей (лист 
108).

Стеновме панели спроектировани для ш ага 
колонн 3; 6; 7,2; 9 м  и толвдиной 200, 250, 300, 
350 и 400 мм. П анели толвдиной 200 м м  пред- 
назначени только для промьгш ленннх зданий 
при ш аге колонн или стоек фахверка 3 и 6 м.

Для проммш леннмх зданий применяю т та* 
панели толвдиной 250 и 300 мм. Ц окольг 
панели (см. листм 108 и 113) используются 1 
для решения стен подвалов (технического п. 
полья), так и в зданиях с полами первого эта 
по грунту аналогично фундаментнмм балк; 
С теновне панели предназначенн для само 
с¥1цих и навесннх стен каркасннх зданий ( 
листм  108, 110, 111).

В самонесуших стенах надоконнме паю 
опираю тся на простенки длиной 1,2 и 3 
Простеночнме нанели устанавливаю т по ш 
колонн, образуя отдельнне оконнме прое 
ш ириной соответственно 4,8 и 3 м. П ри эт 
висота сплош ного остекления допускается , 
деревяннмх переплетов 4,8 м, металлическ! 
5,4 м.

Простенки могут б н ть  установленм I 
пролете при вмсоте окна из деревяннмх пе 
плетов 1,2 и 1,8 м; при металлических ш  
п л е т а х -1,2; 1,8 и 2,4 м. М аксимальную  вн с 
самонесуших стен определяю т расчетом 
смятие панелей в местах опирания на фун 
ментную балку (цокольную панель), а  та: 
прочностью  сечения простенков. М аксима 
ная вмсота глухих участков самонесувдих с 
в зависимости от м атериала и толш инн ш  
лей приведена в табл. 1.

Таблица 1. Макснмальная вмсота глухих участков с 
яесундах стев, м

Толшина
панели, мм

Панели из ячеисшх бетонов Панели из легких бет<
Плотность бетоиз в сухом состоянии, Н/м3

7000 8000 10000 12«

200 30,6 21 24.6 21,-
250 28,8 25,8 23,4 20,-
300 27.6 23,4 22,2 19.

П ри вмсоте глухого участка, превмш аю 
вмсоту, указанную в табл. 1, необход 
часть стенм, расположенную вмше предель 
отметки, установить на консоли (столи 
привареннне к колоннам (СхМ. лист 107). В э 
случае на консоль устанавливаю т разгру 
ную панель (лист 109).

Навеснме стенм вьш олняю т из паш 
длиной, равной шагу колонн с проемами , 
точного остекления. В этих стенах пан 
располож еннне над оконньш и проем ам и I 
глухих участках стен, опираю тся на сталь 
опорнме консоли (листм 108, 112). П ри пр 
тировании навесних стен необходимо и> 
в виду, что на все опорнме консоли сле, 
обязательно устанавливать разгрузочнме 
нели. Расстояние между консолями по вн  
определяется несувдей способностью кош 
и прочностью панелей в местах опир; 
(табл. 2).
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Т а б л и ц а  2, Расчетняя нагрузка от веса стеим, нрихо-
иа етяльную опорную ковсоль

Материал Класс
бетона 

па проч-
йостй на 
сжа гие

Толшяна
панели,

ми

Ссклав сечтмя 
(сталъ углозая
рявнобокзя по 
ГОСГ 8509-86)

Максималь-
ная расчетная 
нагрутжа, кК

Легкий 200 £  160 х 160 х 14 41.5
бетон В3.5 250 £  200 х 200 х 14 49

300 £  200 х 200 х 14 54
Ячеистнй 200 !_ 160 х 160 х 14 30
бетон В2.5 250 £  200 х 200 х 14 38

300 £  200 х 200 х 14 43

В случае, если вес яруса, приходявдийся на 
консоль, превмшает несувдую способность 
консоли, то вьюоту яруса яеобходимо умень- 
ш ить, установив по висоте яруса дополни- 
тельную  опорную  консоль и разгрузочную  
панель.

Легкобетоннме панели на пористмх запол- 
нителях опираю тся непосредственно на фун- 
даментнне балки. Нижний ряд панелей из 
ячеистого бетона должен опираться на хир- 
пичнью цоколь внсотой 30 или 60 см. Д ля 
заполнения оконньк проемов могут нриме- 
няться переплетн длиной 6; 4,8; 3; 2,4 и 1,8 м, 
вмсотой, кратной 0,6 м. При проектировании 
оконних проем ов необходимо соблюдение 
следуювдих условий:

сверху и снизу оконного проема устанавли- 
ваю т соответственно надоконнме и подокон- 
ньш панели;

между оконннми проемами устанавливаю т 
межоконную  панель;

при установке простенка в пролете вмсота 
остекления не долж на превншать 2,4 м, т. е. 
м аксим альной вькотн  простенка; стмковка 
простенков по внсоте в этом  случае не разре- 
шается.

Панели ^рассчитани на ветровне нагрузки 
0 ,5 -3  к Н /м ^ .

Швн между панелями должнн заполняться 
цементньш раствором  и упругими синтетиче-
скими прокладками из пороизола или гернита 
(ГО СТ 19177-81) с герметизацией тиоколо- 
вьш и мастиками строительного назначения 
марки АМ -0.5 (ГО СТ 13489-79*), завдивдаю- 
1цимж упругие прокладки от внешних атмо- 
сферннх воздействий и солнечной радиации. 
Заполнение ш вов следует производить в соот- 
ветствии с «У казаниями по герметизации стьь 
ков при монтаже стровтельних конструкций» 
СН 420-71. П рименение для заполнения швов 
одного цементного раствора допускается 
только при отсутствии упругих синтетических 
прокладок.

П рим ерн  конструкций стеновмх панелей по 
серии 1.030.1-1 приведенн на листе 109. В па- 
нелях предусм атриваю т основнне закладнью 
детали следуювдего назначения:

в рядовнх панелях, а также в рядовмх 
панелях для наружньж и внутренних углов 
зданий -  из прокатнмх уголков с внутренней 
сторони для крепления панелей к колоннам;

в разгрузочнмх п ан ел ях -д л я  опирания на 
столики колонн и крепления к колоннам;

в меж оконннх панелях-для опирания на 
столики колонн и крепления к колоннам, а 
такж е для крепления к вим простенков и запол- 
нения оконнмх проемов;

в парапетннх панелях-для креплення их 
к конструкциям покрьгтия, а при привязке ко- 
лонн, не равной нулю, эти панели дополни- 
тельно снабж аю т закладньш и деталями, кото- 
рне служ ат для устройства опирания железо- 
бетоннмх плит, перекрьтаювдих зазор  между 
стеной и краем плитм покрмтия;

в простенках -  для крепления к колоннам 
и панелям-переммчкам;

в подкарнизнмх панелях -  для соединения 
с карнизннми.

Панели арм ирую т пространственньш и кар- 
касами, состоявдими из продольньк плоских 
каркасов и отдельннх поперечнмх стержней. 
К аркасм  изготовляю т из арм атурной стали 
классов А-П, А-111 и обьшновенной арм атур- 
ной проволоки класса В-1. М аркировочнме 
схемн узлов крепления стеновмх панелей и ха- 
рактернме узлн приведенм на листах 110-113.

С теновне панели по продольному фасаду 
крепят к закладннм  деталям  железобетоннмх 
колонн. Панели. расположеннме вмше колонн, 
крепят к закладннм  деталям  стропильнмх кон- 
струкций. Панели торцевмх стен крепят к за- 
кладнм м  деталям  железобетоннмх фахверко- 
вн х  колонн и стальннм стойкам  торцевого 
фахверка, устаяавливаеммм в створе крайних 
и по осям  средних колонн. П арапетнме панели 
продольньк стен крепят к заклад н н м  деталям  
железобетоннмх плит покрмтия; панели торце- 
вмх стен в уровне покрьгтия крепят к фахвер- 
ковьш  железобетонньш колоннам или сталь- 
ннм  стойкам.

6.3. П РЕД В А РИ ТЕЛ ЬН О  Н А П РЯ Ж ЕН Н М Е 
СТЕН О ВМ Е П А НЕЛИ Д Л И Н О Й  12 М
(.ЛИСТМ  114. 115)

Панели, разработаннне в серии 1.432-11. 
представляю т собой плоскую конструкцию из 
плотвого керамзитобетона на пористом запол- 
нителе (перлитовмй песок, гранулированньш  
ш лак и т. д.) с удельнмм весом в сухом состоя- 
нии до 12000 Н /м 3 . В панелях с наружной 
и внутренней сторон предусмотренм фактур- 
нн е слои толвдиной 20 мм из цементно-пес- 
чаного раствора марки 100.

Стеновью панели разделяю тся на рядовме, 
переммчечнне и парапетнме. Рядовне панели
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устанавливают на глухих участках стен, пере- 
м нчечнне -  над и под оконннм  проемом (на- 
доконнне и подоконнне панели), а также на 
глухих участках стен над опорннми консо- 
лями; парап етн м е-в  парапетах продольннх 
стен.

С тенн из этих панелей спроектированн на- 
весннми с проемами ленточного остекления. 
Панели, расположеннью над оконнмми прое- 
мами, опираются на стальнме консоли, прива- 
риваемне к колоннам. С тальнне консоли уста- 
навливаю т также и на глухих участках стен.

Расстояние между консолями по внсоте 
определяют исходя из их несугцей способности 
(табл. 3).

Таблаца 3. Несушая способность опоримх коисолей
Профиль Толвднна

панели,
мм

Несувда*
способ-
ность,

кН

Примечаиие

1_ 250 ж 250 х 16 с 240 152 Для опирания на
фасонкой посередине столик двух пане-
616 лей (средних)
£  200 х 200 х 16 с 200 120
фасонкой посередине
816
£  250 х 250 х 16 240 76 Для опирания на

200 х 200 х 16 200 60 столик одной пане-
ли (крайней)

При компоновке панельннх стен следует 
учитнвать. что один из горизонтальннх швов 
смежннх панелей должен всегда располагаться 
ниже отметки верха колонн на 0,6 м. Ниже 
этой отметки панели продольннх стен кре- 
пятся к колоннам, в н ш е -к  несуадим конструк- 
циям покрнтия. Панели торцевнх стен кре- 
пятся к фахверковнм колоннам и к стальньш  
стойкам фахверка, расположенньш против 
ОСНОВНЬ1Х колонн.

Цокольную часть стен рекомендуется вм- 
полнять из панелей вьгсотой 1,2 м  с обязатель- 
ннм  опиранием их на фундаментньге балки. 
У глн стен внполняю т с помовдью специаль- 
ннх блоков. Разм ерн блоков по вмсоте и тол- 
вдине принимают такими же, как и размерн 
сопрягаемнх на этом участке панелей.

Длину блоков назначают в зависимости от 
толвдинн панели и размера привязки продоль- 
ной стенм к разбивочной оси. Для заполнения 
оконннх проемов могут бнть  примененн раз- 
личнне ви д а  панельннх переплетов длиной 
6 м. П ри проектировании оконньи проемов 
необходимо соблюдение следуюших условий: 
сверху и снизу оконного проема независимо от 
типа переплетов долж ни устанавливаться 
панели-перемнчки; вьюота проема ограничи- 
вается несухцей способностью панелей. Необ- 
ходимне сведения об определении максималь- 
но возможной вн сотн  проемов приведенн в

типовнх сериях. В том  случае, если необх' 
димая внеота проема больше максимальғ 
возможной, устанавливают ветровой ригель 

Швм между панелями следует заполня' 
синтетическими прокладками (гернит, пор 
изол) с последуювдей расшивкой их гермет 
зируювдими мастиками (марок УМ  40, УМ 
50 и др.). Заполнение швов цементно-песчанн 
раствором допускается только при отсутств! 
синтетических материалов. Толвдина горизо 
тального шва 15 мм, вертикального 30 мз 
При использовании упругих синтетичесю 
прокладок толшина швов фиксируется арм  
цементннми или асбестоцементннми плитк 
ми, устанавливаемьши у опор панелей.

6.4. СТЕНМ ОДНОЭТАЖНИХ 
ПРОМНШЛЕННЬК ЗДАНИЙ 
Ю  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛОЙНМХ ПАНЕЛЕ1 
С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
(ЛИСТБ1 116-119)

Конструкции металлических стен (сер 
1.432.2-17) разработанн для оташшваем! 
одноэтажннх производственннх зданий внс 
той до 18 м, строявдихся в I—IV районах 
схоростиому напору ветра.

С тенн состоят из вертикально расположе 
ннх стеновнх панелей и горизонтальннх р 
гелей, к которнм  крепятея панели. В свс 
очередь ригели крепят болтами М16 к опс 
ньш  консолям, которие в продольннх стен 
приваривают к основньш и фахверковнм * 
лоннам (в *температурном ш в е -к  приколс 
н н м  стойкам) и к опорннм  стойкам стропш  
нь1х ферм, а  в торцевнх стен ах -к  фахвер* 
вмм колоннам и приколонньш стойкам.

На листе 116 показанн конструктивн 
решения металлических панелей трех тип< 
представляювдих собой трехслойную констр; 
цию с двумя наружньши металлическими с 
лицовками и средним теплоизоляционш 
слоем. В качестве облицовок применя! 
рулонную оцинкованную сталь (ГОСТ 1491 
80*) и лентн из алюминиевого сшха 
(ГОСТ 13726-78*).

Панели по очертанию поперечного сечеи 
разделяются на следуювдие типн:

тип 1 -  панели с разннми продольнм 
к р ом кам и -од н а в виде паза, другая в т  
гребня, симметричннми по толвдине пане. 
которне образуют стнк в шпунт;

тип 2 -п ан ели  'с одинаковнми кромка 
в виде внступов-«кулачков»; стьгеи этих па 
лей перекрнваются навдельниками-вкла; 
шами;

тип 3 -  панели с разннми продольнм 
к ром кам и -од н а в виде паза, другая в в|
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гттғттт КРСПЛЕИМЯ панелей ЛИСТ 118
Д Л Я П А Н еЛ ЕЯ  ТИЛА 1 ДЛЯ ПАИЕЛСЙ ТИ Л А 2 ДПЛ ПАИСЛЕЙ ТИПА Э

кои

ЛОЛОСА ИЗ ПЕРГАШ Н& МАРОК 
П -3 0 0 . П -4 6 0  (ГОСТ 2 М 7 -Ю ) НА 
ХОЛОДНОЙ БИТУМНОА МАСТИКЕ 
МАЯОК М в К -Х -« е . М Л К -Х -4В , 

БК-Х-6В

УГЛО*АЯ ПАНЕЛЬ

УПЛОТННТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
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гребня, несимметричньш и по толвдине панели, 
которме образую т стн к  в шпунт.

Д ля устройства внешних углов зданий раз- 
раб отан и  чертежи угловмх панелей цельно- 
ф орм ованних и сборннх, изготовляеммх из 
доборнм х панелей. У гловме панели разрабо- 
танм  для стен с привязкой к продольной раз- 
бивочной оси 0 и 250 (см. лист 116). Н а листе 
117 показанм схемм расположения ригелей 
в продольнмх и торцевмх стенах и приведен 
состав их сечения в зависимости от местопо- 
ложения ригелей в здании.

Стеновме панели типа 1 крепятся к ригелям 
сквозньш и болтам и М8 с увеличенной шайбой 
( 0  40 м м) с наружной стороньг (лист 118, узел 
2). П анели типа 2 крепятся к ригелям в верти- 
кальном  шве между панелями с помоодью 
специального комплекта крепежнмх деталей. 
К ром е того, эти панели скрепляются одна 
с другой в промежутке между ригелями, что 
обеспечивает совместную работу панелей (см. 
лист 118, узлм  4, 5). Панели типа 3 крепятся 
к ригелям потайнмм  креплением за внутрен- 
ню ю  обш ивку самонарезаю ш имися винтами 
диам етром  6 м м , при этом  верх и низ каждой 
панели дополнительно крепятся двумя сквоз- 
нмми болтам и М8 с увеличенной шайбой 
( 0 4 0  м м) с наружной сторонм  (см. лист 118, 
узел 6). П римерм  решения фасадов зданий 
с использованием трехслойнмх панелей пока- 
занм  на лиете 119,

Панели рассчитаньг на применение в стенах 
одноэтаж нмх зданий, предназначеннмх для 
размеш ения производств с неагрессивной или 
слабоагрессивной средой при относительной 
влажности воздуха помешений не более 60% . 
В конструкции стенм панели стмкую т по про- 
д о л ь н ьм  кром кам  через прокладку из эластич- 
ного пенополиуретана (показана в узлах на 
листе 118).

Все нагрузки, приходявдиеся на стену, 
воспринимаю тся горизонтальнмм и стальнмми 
ригелями. При этом  вертикальная нагрузка от 
собственного веса стен передается на опорнме 
и стмковме ригели. Шаг ригелей в конкретном 
проекте определяю т в зависимости от темпе- 
ратурного перепада, норм ативного ветрового 
скоростного напора и толодинм панелей. Шаг 
составляет 1 ,8-3 ,6  м.

Ц околь стен с трехслойнмми металличе- 
скими панелями вм полняю т с применением 
панелей из легкого бетона толш иной не менее 
240 мм. Вмсота цоколя 900 мм, считая от 
уровня чистого пола в помевдении. Н а листе 
119 показано также сопряжение стен из трех- 
слойнмх металлических панелей и оконного 
заполнения с раздельнмми и одинарнмми 
переплетами. Г оризонтальнм е ш вм между 
панелями заделм ваю т полосой из эластичного

пенополиуретана, мастиками, а  также устраи- 
ваю т сливм и нашельники из фасонной листо- 
вой стали.

Стень! из трехслойньгх металлических па- 
нелей м онтирую т в следуюшем порядке. Сна- 
чала м онтирую т стойки фахверка и цокольнме 
легкобетонньш панели. Рекомендуется до уста- 
новки угловмх и рядовмх стоек приваривать 
к ним опорнме консоли. Затем  к опорнм м  
консолям болтам и крепят горизонтальнме 
ригели, а  к стеновмм панелям прикрепляю т 
соединительнме элементм для навески панелей 
на ригели стен. После этого панели навеши- 
ваю т на ригелй, закрепляю т панели к ригелям  
и заполняю т швм.

П о возгораемости трехслойнме стеновме 
панели с утеплителем из пенополиуретана от- 
носятся к группе трудносгораемм х конструк- 
ций с пределом огнестойкости 0,25 ч. О днако 
на практике встречаются случаи возгорания 
утеплителя, что приводит к серьезному эконо- 
мическому ушербу. Связаннме с этим  проти- 
вопож арнме мероприятия следует назначать 
в конкретном проекте. В частности, необхо- 
дим о устраивать вертикальнне противопо- 
жарнме преградм  из проф илированннх сталь- 
нмх листов с заполнением полужесткими ми- 
нераловатньш и плитами, а также горизон- 
тальнм е противопож арнме преградм в месте 
сопряжения стенм и кровли.

6.5. КИРПИЧНМЕ СТЕНМ (ЛИСТЬ! 120- 123)

Кирпичнме стенм в качестве ограж даю ш их 
конструкций могут бм ть несушими и самоне- 
суодими. Несушие стенн являю тся опорой для 
конструкций перекрмтий и покрмтий. С амо- 
несушие стенм вьш олняю т функции только 
ограждаювдей конструкции.

Трудоемкость возведения кирпичнмх стен 
значительно больше, чем соврем енннх индуст- 
риальнмх ограж даю ш их конструкций типа 
железобетоннмх панелей или металлических 
стен. П оэтом у их применение допускается для 
небольших зданий (ш аг о п о р -н е  более 6 м  при 
пролетах до 12 м  и внсоте до 6 м), а также для 
некоторнх производств, например с влажной 
агрессивной средой. К ром е того, в зданиях 
с панельннм и стенами кирпичную кладку при- 
меняю т для цоколя, если в нижней части зда- 
ния необходимо предусмотреть больш ое число 
проемов для ворот, дверей, инженерннх ком- 
муникаций, а вмш е цоколя -  в обрамлении 
ворот и в других местах, где типовне панели не 
могут бм ть использованм.

Кирпичнне стенн можно устанавливать как 
на ленточнме фундам ентн, так и на фунда- 
ментнме балки. Ц окольную  часть стен при- 
мерно на внсоту 0,5 м ш тукатурят цементньш
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ПАРДПГГ СТЕНМ ПРИ ПРИВЯЗКЕ "О".

Ьето+НМЕ ПАРАЛЕТНМЕ гтянтм
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ГҒАВНЙ. ВТОПЛСННМЯ В МАСТИКУ 

СЯОИ даООЛННТЕЛЬНОГО 
ВОДОИЗОЛАЦЙОННОГО слоя

ДГҒАЛИ ЛАРАПГГО» И КАЖ ИЗОв

ПАРАПЕТСТЕНМ П*И ЛРММЗКЕ *Т50"

а ю д о и з о л я ц и о н т в »  к о в е р

ЮСИОвНОЙ*

ШЁМ. РАСТВОР 90 80 КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 

КОСШ ЛИ ЧСРЕЗ В20 ЭАЛОХИТЪ ВО ВРЕМЯ КЛАДКИ

ГРАВИЙ. ВТОЛЛЕННЪМ В МАСТИКУ

СЛОИ ДОПОЛНИТЕЛЬИОГО ВОДОИЭОЛЯЦИОННОГО 

в о д о и з а л я ц и о и н ь м  КОвЕР
(ОСЯОвНОЙ)

СЛОИ ДОЛОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВОДОИЭОЛЯЦИОННОГО КОвРА 
(ВЕРХНИЙ СЛОЙ БРОИ№*ОВАННМЯ)

КООРДИНАЦОННАЯ ОСЬ

ЦЕ**, РАСТВОР

СБОР1ШЕ ЯС-в. П/ЙГШ

СЛОЯРУЛОННОГО 
КРОвЕЛЬИОГО МАТЕРИАЛА

грА » » колон н и

КООРДИНАЦИОННАЯ ОСЬ

ВОДОИЭОЯЯЦИОННМЙ
ковЕР « о аю вн о й »

ГВОЗДИ Зя70нм
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д Е Р Е М н т а  п ро б к и  
90x120x120 ЧЕЯСЗ 7В0
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ПУСТОЙЙЮв ,КЛАДКИ *вРЕЗ 300

♦АРТУК ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 
З А Л О » т»  В ПУСТОИЮвКУ 
Д ЕҒЕВ Я Н Ш  АНТИСЕПТИРОвАИНУЕ ПРОБКИ 
«Вх120я120 Ч£РС3 7«0 
ДЕРСВЯННМЕ РЕЙКИ 2»кЙ0 КРЕПИТЬ 

13Д Я Я Ш  К3х70 (ГОСТ

ГВОЗДИКРОв€/ШНЬа'{ГОСТ4СЗО-вЭ*1 К35*40 л 
С Ш А Й М  ИЗ БЕЛОЙ ЖЕСТИ

гвозди  толевьяЕ г д е г  (го ст 402*-вэ*)

КРОВЕШ»НАЯ 0ЦИНК0ВАЖ АЯ СТАЛЬ

СЛОН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО водоиэоляц ион ного
КОвРА (ВЕРХШ4Й СЛОЙ БРОНИРОвАННУЙ)

ГРАВМ), ВОДОИЗОЛЯЦИОННМЙ
ВТОЛЛЕИМШ КОВЕР {ОСНОвНОЙ»
В МАСТИКУ

П А РА П ЕТВ Ь Ю О ТО Й !» - сп ои  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЦЕМ. РАСТВОР , вОДОИЭОЛЯЦИО*МОГО КОвРА

ГРАВИЙ, ВТОЛЛСННЪМ В МАСТИКУ

ВОДСМЭОЛЯЦИОНШЙ /  л 14 СТАЛЬНАЯ ПОЛОСА 
КОвЕР (ОСНОВ- КРОВЕ1Ш4АЯ ШЙРИНОЙ 40 ЧЕРСЗ 7В0

ИОЙ) , ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

ДОБОРНМЕ Ж. Б. п л и т и

ГРАНЬ КОЛОННМ 

КООРДИНАЦИОННАЯ ОСЬ

БЕТОННМС 
ПАРАЛЕТНМЕ ПЛИТМ ПАРАЛЕТ СТЕНМ ПРИ ПРЮ ЯЗКЕ "280" И УКЛОКЕ КРОвЛИ 

ЦЕМ.РАСТВОР

ГРАВИЙ, ВТОПЛЕННМЙ В МАСТИКУ

СЛОИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВОД0И30ЛЯЦИ0*«4ОГО К06РА

ВОДОИЗОЛЯЦИОННУЙ КОвЕР (ОСНОвНОЙ!

ДЕТАЛЬ КАРНИЗА ПРИ СКАТНОЙ КРОвЛЕ

СЛОИ ДОЛОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОвРА

ВОДОИЗОЛЯЦИОННУЙ КОвЕР 
(ОСНОВНОЙ)

НАБЕТОНКА В МвСТЕ 
УСТАНОвКИ ВОРОНХИ

ПОПРОЕКТУ
Д060РНМЕ Ж.-6 п л н ти

ГРАНЬКОЛОННЬ* 

КООРДИНАЦИОЮ4АЯ ОСЬ

ГРА М  КОЛОННМ 

КООРДИИАЦИОННАЯ ОСЬ - о

ОСЬВОРОНКИ
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с о л ря ж е н и я  к и р л и ч н м х с т Е н с к о н с т к ц м я м и з д А н и й
Л ИСТ 122

КРСПЛЕНИЕ ЛРОДОЛЬНОЙ КЛИ ТОРЦСвОЙ
стенм  к  ж.-е. к о л о н и е

КҒЕПЛЕНИЕ ТОРЦЕВОЙ СТЕНМ 
К ПОДСТРОПМЛЬНОЙ «СРМЕ

КИРПИЧНАЯ СТ6НА

ЭАКЛАДИАЯ ДЕТАЛЬ 
КОЛОННМ

сН0А1

КООРДОНАДИОННАЯ ОСЬ 
ЛРИ ЛПЮЯЭКЕ "250”

йЮА1
ШАГ 1200

КОЛОНИА

РАСТВОР

й Ш 1
ШАГ 1200

ПОДСТРОЮШЬНАЯ ФСЯЙА

СТРОЛМЛЬНМ «ЕПММ

ПОДСТРОЛИЛЬНАЯ ФСМА

КРЕЛЛЕНИЕ ЛАРАЛСТА ЛРОДОЛЬИОЙ СТЕНМ 
К ЛЛИТАМ ЛОКРЬГГИЯ

ОЛИРАНИС СТРОЛИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ЛО ЛИЛЯСТРУ

<Г-8
ОТОГНГГЬ ПО МЕСТУ Л  ‘1 _

СТРОЛИЛЬНАЯ ВАЛКА 
ИЛИ«ЕРМА

СТРОЛИЛЬНАЯ БАЛКА

КИРЛИЧНАЯ СТЕНА
Ж .Б. ЛОДУШКА 

ПО ПРОСКТУ

КООРДИНАЦИОННАЯ ОСЬ

а-м
о л о р м и й  л м ст  в а л к и

ЗАКЛАДНШ 
ДЕТАЛИ ЛЛИТ

СТРОЛИЛЬНАЯ БАЛКА

ПЛИТМ ЛОКРЬГТИЯ

а т т
ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ 

ПОДУВКИ
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солряжекис китичних стеи с конструкцитм зданий ЛИСТ 123
КҒСПЛЕИИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНМ К СТОЙК€ ♦АХвЕРКА ОПИРАНИЕ ПЛМТ ПОКРЬЛГИЯ НА СТЕНУ ПРИ ПЛОСКОЙ КЮв/№

КИРПИЧНАЯ СТЕНА

, ,  ш . ь П О  ° * я п ш т * м
' т Ш У Ў Ж ^ о  ДЛЙ ПЛИТ 12 т

1 - 1

410А1

плити покрьггия

ДВУХВЕТВЕВАА
КОЛОМНА

ДЕТАЛИ ПАРАПЕТОв, КАРНИЗОв И СТЕН В МЕСТАХ ЛЕРЕЛАДА ВМСОТ

ДЕКвЯНЖ ОЕ ПРОБКИ 

120 к 120 х вб ЧЕР63 780
ДЕРЕВЯННМЕ ПР0БКИ 
120 х 120 я вб ЧЕРЕЗ 780

ГРАВИ й,ВТОП ЛЕ ННМЙ ВМ АСТИКУ

СЛОИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
водоизоляционного КОВРА

ВОДОИЗОЛЯЦИОННМЙ КОВЕР 
(ОСНОвНОЙ)

ГРАВИЙ, ВТОЛЛЕННМЙ В МАСТИКУ

КАБЕТОНКА В МЕСТЕ КГ 
УСТАНОВКИ ВОРОНКИ

ОСЬВОРОНКИ

слои
ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОвРА

водоизоляшюнний ковер
(ОСИОВНОЙ)

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ЛЛАН ЕНДОвМ 

В МЕСТЕ УСТАНОвКИ ВОРОНКИ

ОСЬвОРОНКИ

ВОРОНКА
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раствором  марки 50 или облидовм ваю т кера- 
мическими плитками (см, лист 120), Толвдина 
кирпичнмх стен отапливаемм х зданий опре- 
деляется теплотехническими требованиями. 
Д ля неотапливаем нх зданий применяю т стенм 
Т0Д1ЦИН0Й 250 мм, которме в необходиммх 
случаях укрепляют пилястрами.

Д ля улучшения внешнего вида зданий 
кладку ведут с применением лицевого керами- 
ческого кирпича с расш ивкой швов. Раствор 
в швах заглубляю т на 15 м м  стальной расшив- 
кой. Внутреннюш поверхность стен обмчно 
ш тукатурят.

Н а уровне пола первого этаж а и верха 
ленточнмх фундаментов следует предусматри- 
вать гидроизоляцию  в виде слоя цементно-пес- 
чаного раствора. Д ля участков стен, соприка- 
саюш ихся с землей, используется кирпич гли- 
няний  обнкновеннии.

Оконнью и технологические проемн, 
проеми для дверей и ворот перекрьгвают желе- 
зобетоннь1ми перемнчками, которью опираются 
непосредственно на кладау. П ереммчки могут 
применяться по серии КЭ-01-58 (см. лист 120), 
а также по номенклатуре железобетонннх из- 
делий каталогов жилмх и обвдественнмх зда- 
ний. В некотормх случаях проемм в стенах 
перекрмваю т обвязочнмми балками, которме 
являю тся элементами каркаса и крепятся не- 
посредственно к ж елезобетонньш  колоннам 
(см. лист 120). Такое решение целесообразно, 
например, для цехов с больш ой вмсотой при 
ленточном остеклении или заполнении прое- 
м ов стеклоблоками или стеклопрофилитом.

Д етали парапетов и карнизов для плоских 
и скатнмх кровель при различнмх привязках 
кирпичнмх стен к координационньш  осям по- 
казанм  на листе 121.

Кирпичнме стенн связм ваю тся со сталь- 
ньш  или ж елезобетонньш  каркасом гибкими 
связями (листм 122, 123). Стержни диам етром  
10-12 мм с отгибам и длиной 300 мм привари- 
ваю т к колоннам  и конструкциям покрмтия 
через 1,2-1,5 м  по вмсоте и заводят в кладку. 
П ри привязке крайних колонн 250 стержни 
в уровне покрмтия наравдивают стальньш и 
полосами. Стропильньге конструкции опираются 
на кирпичнме стенм через железобетоннме мо- 
нолитнме или сборнме подушки, армирован- 
нне сетками (см. лист 122). Такие же сетки 
укладью аю т в горизонтальнне ш вм кирпичнмх 
стен для увеличения их несувдей способности 
и воспринятия местнмх нагрузок.

Г Л А В А  7. П О К РЬГГИ Я  И  Ф О Н А РИ

7.1. РЕШЕНИЯ ПОКРНТИЙ (ЛИСТЬ! 124 128)

В обвдем случае покрмтия состоят из кров 
(поз. 1 на схемах жонструктивного решен! 
лист 124), вмравниваю ш его слоя-стяжки (п< 
2), теплоизоляции (поз. 3), пароизоляции (п< 
4), которью настилаю тся по несушим кон< 
рукциям -  ж елезобетонньш  плитам , стально 
профилированному настилу и т.д . (поз. 5).

Н а листе 124 показанм схемм и сост 
наиболее распространеннмх решений покр 
тий неотапливаеммх и оташ ш ваем м х здаш 
В зависимости от назначенйя покрмтия мо! 
иметь все указаннме части или только неко' 
рме из них. Н апример, покрмтия для неот; 
ливаеммх зданий могут состоять только 
кровли (поз. 1 и 2, см. лист 124). В погрмп- 
отапливаемьгх зданий вмравниваю ш ий сл 
можно не устраивать (поз. 6-3 , см. лист 1, 
и т .д .

Н а листах 125, 126 приведенм части покг 
тий наиболее распространенньм типов: к] 
вель, вмравниваю ш их слоев (стяжек), теп. 
изоляции, пароизоляции.

Тип кровель зависит от уклона покрм т 
При скатах с уклоном более 10% кровля 
рулоннмх м атериалов м ож ет терять свои ' 
доизоляционние свойства в связи со сток 
размягчаюшихся в жаркую  погоду мастик. Г 
этому кровли с больш ими уклонами реком 
дуется вм полнять из асбестоцементнмх вол 1 
стмх листов. В проммш леннмх зданиях, 1 
правило, применяю т кровли из рулоннмх ? 
териалов: рубероида, стеклорубероида, то 
наклеиваеммх на битумнмх мастиках (укх 
кровли до 5%). Такой уклон исклю чает ст 
мастик, но обеспечивает сток водм к во, 
приемникам.

Основанием для кровли (несутцей кон 
рукцией) могут бм ть деревяннме брус 
стальнме или железобетоннме прогонм, же 
зобетоннме плитм и стальнме профилиров 
нме настилм. Асбестоцементнме плитм гл 
нмм образом  представляю т собой компле 
ную конструкцию, имеюшую кровлю , теп. 
изоляцию  и пароизоляцию . В необходим 
случаях их устраиваю т с вентилируемой в 
душной прослойкой (поз. 10, см. лист 11 
Листм  стального профилированного наст1 
(см. лист 26) поставляю тся длиной 2 -1 ; 
в комплекте с самонарезаювдимися болта! 
которме служат для крепления настила 
стальнм м  прогонам, и с комбинированнм 
заклепками, предназначеннмми для взаю 
соедикения листов.

Для повмшения долговечности, умень! 
ния перегрева в летнее время и для завдитм
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ЛИСТ 125

в н д

ВОДШ ЗОЯЯЦИОНИМЙ МАТЕРИАЛ

ЧбТЬГРЕ СЛОЯ ТОПЯ ГИДРОЙЗОЯЯЦИОННОГО 
С ПОКРШМОЙ ПЛЕНКОЙ МАРОК ТГ-380, ТГ-Ш 
1ГОСТ 10899-76*} НА 6ИТУМНОЙ МАСТИКЕ

ТРИ СЛОЯ БИТУМНОЙ ИЛИ БИТУМНО- 
РЕЗИ1ЮВОЙ МАСТИКИ С ТРШЯ ^МУ№УШ,ШИ 
ПМЖЯАДКАММ ИЗ СТ6КЛОХОЛСТА МАРОК 
8В-Г, Вв-К ИЛИ СТЕКЛОСЕТКИ МАРОК ССС, СС-1

РК М -ЗИ Б, СГОСТ 1СШ23-82*!

С ПМЛЕВИДНОЙ ЛОСМПКОЙ МАРОК

ДВАСЛОЯ ш и ж н и х ;  НА БИЛПМЖЭЙ МАСТИКЕ;

») СТЕКЛОЙУБЕРОИДА ММРКИ С4»М 
1ГОСТ 16871-701;

61 РУБЕРОИДА КРОВЕЛЬНОГО С МЕЛКО -
з е т и с т о й  п о с т  к о й  м а р о к  р ш -
350 6 , РКМ-350В (ГО С Т10923—82*); 

в» ПЕРГАМИНА КУОВЕЛЬНОГО МАРОК 
П-38О,П-30О (ГОСТ 2 ев 7 -8 3 )

ОДИН СЛОЙ ШЕРХНИЙ) НА БИТУМНОЙ 
МАСТИКЕ:

>) СТЕКЛОРУБЕРОИДА МАРОК С-РК, С4»4 
(ГОСТ 1 5 8 7 9 -7 0 );

6) РУБЕРОИДА КРОВЕЛЬНОГО С КРУПНО -  
ЗЕРНИСТОЙ ИЛИ ЧЕШУЙЧАТОЙ 
ПОСМПКОЙ МАРОК РКК-400А, РКК-400В, 
РКЧ-350Б, РКЧ-3508 (ГОСТ 1 0 § 2 3 -8 2 я ?

АНТИСЕПТИРОВАННОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ

ЧЕТЬ1РЕ СЛОЯ БИТУМНОЙ ИЛИ БИТУМНО- 
ЙЕЗИНСЖОЙ МАСТИКИ С ЧЕТЬЙ»ЬМЯ 
АРМИРУНЭДИМИ ПРОКЛАДК/Ш И ИЗ СТЕКЛО- 
ХОЛСТА МАРОК ВВ-Г, ВВ-К ИЛИ И ЗС ТЕ К Л О - 
СЕТКИ МАРОК ССС, СС-1 1 0

АСБЕСТОЦЕМЕНТНМЕ ВОЛНИСТМЕ ЛИСТМ С 
ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ПРОДОЛЬНЬ1Х И ПОПЕРЕЧНМХ 
СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ ЛИСТАМИ УНЙФИЦИ -  
КШ АННОГО ПРОФИЛЯ ТИПОВ УВ-7 , 5-К, У&-К 
1ГОСТ 16233—77*)

ДЛБЕСТО
ЦЕМЕНТНАЯ
ВОЛНИСТАЯ

ТО ЖЕ, Б Е З ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ

2,5-менее
1 0

РУЛОННАЯ
(ГОСТ 1683*9—70) АСБЕСТОЦЕМЕНТНМЕ ВОЛНИСТЬ1Е ЛИСТЬ) 

СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ТИПА СВ-1750 
(ГОСТ 20430—84*> С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ 
ПРОДОЛЬНМХ И ПОПЕРЕЧНЬ!Х СОЕДИНЕНИЙ

РПП-350Б.РПП-350В (ГО С Т10923-82*)

ЖЕ, Б Е З  ГЕРМЕТИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ
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Л И С Т  1 2 6

ТИЛ ВМГАВНИ8АЮв|ЕГ0 СЛОЯ (СТЯЖКИ»
{ЛОЗ. 2 НА птгш 124) ТМЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИН ШЯОДОЛЖЕНИЕ)

СТЯЖКА

МАТЕРИАЛ

С4 и з  Ц1ЯНЕНТНО-Л6СЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ МбО $ш  
ТОШ ЙНОЙ 18 мм

С~2 ИЗ Ц£МЕНТНО-ЛЕСЧАНОГО РАСТВОРА МАРКИ М10в 
тогациной  2Б мм

ТИП ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
т О З .З Н А  Ш С ТЕ  124}

тип
ТЕЛЛОИЗОЛЯЦИИ

МАТЕРИАЛМ

7 - 1 ПЛИТМ ПЕНОЛОЛИСТИРОЛЬНМЕ (ГОСТ 15588-80} ИЛИ 
ЛЕНОЛОЛИУРЕТАНОВМЕ, ЛИБО ПЛИТН ИЗ КОМПОЗИЦИОННМХ 
ПЕНОПЛАСТОВ НА ОСНОЙЕ ПСНОПОЛИСТИРОПА ИЛИ 
П Е Н О П О Л и тТА Н А

7 - 2 С ДОБАВКАМИ АНТИПИ»ЕЖ » ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВМЙ ИЛИ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ МОНОЛИТНМЙ СЛОЙ ИЗ КОМПОЗИ -  
ЦИОННМХ ПЕНОПЛАСТОе НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
ИЛИ ЛЕНОПОПИУРЕТАНА

7~3
ГИф>ОФО£ИЗИРОВАННЬ!Е МИНЕРАЛОВАТНМЕ ПЛИТМ 
ПСШМШННОЙ ЖЕСТКОСТИ, ПРОИЗВОДИМЬ1Е ИЗ ГКДРОМАССМ

Т - 4 ТО ЖЕ, ПРЕССОВОГО СЛОСОБА ПРОИЗВОДСТВА

7-5 ГИДРОФОБИЗИРОВАННМЕ СТ£КЛОЛЛАСТ0ВМ1 ЛЛИТМ

7-6 ПЛИТМ ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОННМЕ

7 - 7 ПЛИТУ ЛЕРЛИТОФОС*ОГЕЛЕ8УЕ 
ИЗ ЛЕРЛИТОВОГО Л Е ГКОВЕСА

7 - 8 ПЕРЛИТОбИТУМНМЕ ПЛИТМ (ГОСТ16136-80)

7 ^ 9 ПЕРЛИТОВИТУМНМЙ МОНОЛИТНЬШ СЛОЙ

740 КАЛИВРОВАННЬ!£ ПЛИТМ И3 ЯЧЕИСТУХ 5ЕТ0Н08 
С Ш ^Ю Ф О БИ ЗА Ц И ЕЙ

7-11 ПЛИТУ ИЗ ЛЕГКИХ &ЕТОНОВ; ИЗ ЯЧЕИСТМХ БЕТОНОВ
!ГОСТ 5742-76); ФИБРОЛИТОВМЕ {ГОСТ89М-В1»

7 - 1 2 ЛЕГКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННМЕ БЕТОНМ МОНОЛИТНОЙ 
УКЛАДКИ (В€К;НОвНОМ В СОСТАВЕ КОМЛЛЕКСНЬ1Х ПЛИТ!

тип
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ МАТЕРИАЛЬ!

7 4  3 ПЛИТЬ! ИЗ ЛР«1ИРОЙАННМХ ЛЕГКЙХ БГГОНОВ

7 ~ ц МИНЕРАЛОВАТНМС ЛЛИТМ ЖЕСТКИЕ И 
ПОЛУЖЕСТКИЕ (ГОСТ М ?3—82

7 - 1 5 КЕРАМЗИТ (ГОСТ Э75&—835, ШУНГИЗИТ ?ГОСТ 19345-«}, 
ПЕРЛИТ {ГОСТ 168Й-83*», ВЕРМИКУЛИТ (ГОСТ 12865-67»
И ДРУГИЕ ТЕЛЛОИЗОЛЯЦИОННМЕ ЗАСМПКИ С ОБЪЕМНММ
ВЁСОМ ДО 6000 Н/**3 £В ОСНОвНОМ е СОСТАВЕ КШ ЛЛ ЕКСН УХ  
ПЛИТ)

7 - 1 6 П6НОПЛАСТОеЬ1Е ПЛИТМ НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНМХ 
ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНМХ СЛЮЛ {ГОСТ 20908-75}

ТИЛ ПАРОИЗОЛЯЦИИ 
(ПОЗ. 4 НА ЛИСТЕ 124$

ТИЛ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

8 4 РУБЕРОИД, НАКЛЕЕННМЙ НА ГОРЯЧЕМ 6ИТУМЕ И ПОКРМТМЙ 
СВЕРХУ БИТУМОИ (ДЛЯ НАК/ШЙКИ Т6ПЛОИЗОЛЯЦИОННМХ 
МАТЕРИАЛОв)

8 - 2 РУБЕРОИД. НАКЛЕЕННМЙ НА ГОРЯЧЕМ БИТУМЕ

8 - 3 РУБЕРОИД, НАКЛЕЕННМЙ НА БИТУМНаКУКЕРСОЛЬНОЙ 
МАСТИКЕ И ПОКРМТМЙ СВЕРХУ ЗТОЙ ЖЕ МАСТИКОЙ

8~4 РУБЕРОИД. НАКЛЕЕННМЙ НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ 
МАСТИКЕ

В - 5 РУБЕРОИД

8 - 6 ОКРАСКА ГОРЯЧИМ 6ИТУМОМ ЗА  ОДИН РАЗ

8-7 ОКРАСКА БИТУМНО КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКОЙ 

ЗА ОДИН РАЗ

В-8 ТОЖ £, ЗА  ДВА РАЗА

В-9 ОКРАСКА ЛОЛИвИНИЛХЛОРИДНЬМ ЛАКОМ СГОСТ 7313-78*} 

ЗА Д В А РА ЗА

841 ОКРАСКА ХЛОРКАУЧУКОВММ ЛАКОМ ЗА ДВА РАЗА

8 4 2 ПОЛИЗТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА ТОЛфИНОЙ 200 т с , 
НАКЛЕЕННАЯ НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ 

(ГОСТ 10364-82*1

8 4 3 ИЗОЛ (ГОСТ 1029В-7®}
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ХАРАКТЕРНМ6 УЗЛЬ! И Д Ғ ГА Ш  ГКЖРкСТИЙ

м д е и к ю о ч н д е с х Е м и л о л Е т н о г о  и  п т о д о л ь н о г о  н а г & о *

АЭРАЦИОН»*» ♦ОИАРЬ

Л И С Т  1 2 7

АЭГАЦИОНММЯ «ОНАРЪ

/ ; * ;  .

7 м с т Ш  
$шт /13

и с и е с г ц А Я  н л *
САМОН£СУ«АЯ СТ1НА

в

С * №

|(С = ^

I I •О Н А Л
^  о с и н е с п я м х  ^
1 КОНСТҒУКЦИЙ 

ПОКР«ТИЙ

 ̂З Д В О Р О Т А

и ?

6
пмст №

ПОЛ&ПНМ Й т *

в 3 В В - т в

костмли
40*4ЧСРЕЗ 900

ДЮбСЛИ >

1
пАРАлет людольной стенм

КРОвСЛЬНАЯ 
0Ш1НК08АННАЯ

р у Б Е ғо н д м и с  к р о в л и  п о  н а с т м л у  и з ж . - & п т г г

СЛОЙ ГҒАВИЙ В ИАСТИКЕ 15 
у с и л е н н м й  « о д о к з о л я ц и о н н и я  ковсз»
»»А В Н Н вА 1® М « СЛОЙ
т п л и т е л ь
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

—  м .  л л и т м

ОСЬВОРОНКИ

КОНСТҒУКЦИЯ УЗЛА ЛОКАЗАИА ДЛЯ ПРИвЯЗКИ СТСНМ, РАВНОЙ 280 м м  
ЛРИ НУЛИЮЙ ЛПМЯЗКЕ КОЛОНН ПЛИТМ НАСТИЛА ПРИММКАЮТ с и о и м  

ПРОДОЛЬММ КРАСМ к  с т е н е  
2

КАРНИЗ ЛР0Д01ШН0Й СТЕНМ (Г9Ю ЯЗКА ~ Ж Г )

«АГТУКИЗ 
оиинковАнной  ̂ ЦЦО

КРООСЛЬНОЙ СТАЛИ {ДВАДОООЛИИ-

ЛЛИТМИЗ 
ЛЕНОЛОЛИСТИРОЛА 60

т
Ф Ш

СОСТАВЛОКРМТИЯ 
(СМ. ДЕТАЛЬП

ПДООИЗОЛЯЦИОННМЙ к о в с р  (ОСНОвНОЙ)

ПОЛОСА ИЗ ГУ5ЕРОИДА ВИРМНОЙ Э00

СКЮЗНОЙ •  0 1 2  ЗААНКЕРСН В ШВАХ 
№ К Д У  ЛЛИТАМИ

•ЕРМ А

ДВА СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ НА МАСТИКЕ

СЛОЙ РУБВЮИДА НЛСУХО 

0ЦИКК08АННАЯ КРОвЕПЬНАЯ СТАЛЬ

ЗЛАСТИЧИМЙ 
УТЕЛЛИТЕЛЬ

СОСТАВ ПОКРМТИЯ 
(СМ. ДЕТАЛЬ1)

ОСЬВОРОНКИ

ВСРХНКУЦИХ
к о н с т ру к ц и й

ПОКРМТИЯ

СОСТ А в ЛОКРМТИЯ 
(СМ .ДЕТАт>1)

ОСЬВОРОНКИ

т №

ОБВЯЭОЧНАЯ САЛКА 
ПОвММЕННОГО ПРОМГГА

ГРАНЬКОЛОННМ 
ПОвЬИВЕННОГО ПРОЛГТА

с*т

ДВА СЛОЯ СГЕКЛОТКАНИ 
НЛ МЛС7ИКЕ

ГИДРОНЗОЛЯЦИОННМЙ 
КОвЕР

СЛОЙ РУБЕРОИДА НАСУХО

ОЦИНКОвАННАЯ 
КРОв£ЛЬНАЯ СТАЛЬ

ЗЛАСТИЧНМЙ УТЕЛЛИТЕЛЬ
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КАМ ИЗ ПРОДОЛЬНОЯ СТЕНМ (ПРИВЯЗКА ~25«Г) 

ГРАВИЯ, ГГОЛЛ€М »«« 8  бИТУМ 15

РУБЕРОИДНие КРОВПИ ПО СТАЛЬНОМУ ПҒОФИЛМЮвАНОМУ НАСТИЛУ

5

Л И С Т  1 2 8

основнол тгехспоянмв 
руесгоидний ковср
ЗАВМЛГНЪЙ СПОЙ РУБСЯОИДА 
ПЛИТНЪА (1ЕНОЛОПИСТЙРОЛ бё

ПАРАЛЕТ ТОРЦСВОЙ СТЕНЬ! 
(ЛРИВЯЗКА "<Г. ВУСОТА 300»

ПАҒАЛЕТ ПРОДОЛЬНОА СТЕНМ 
ШРИВЯЗКА ~ЖГ, ВМСОТА вош

«АРТУКИЗ
ОЦИНКОвАННОЙ

СТАЛИ

ПАЮИЗОЛЯЦИЯ
с т а л ь н о й  гаюФИЛИТОВАнний н а с т и л

Ю А  ДОПОЛНИТЕЛЬНМХ 
СЛОЯ ЙУ6ЕРОИДА

КОЛПАК
в о д о с т о ч н о й

в о ро н к и

•АЯТУК ИЗ 
ОЦИНКОВАННОЙ 

СТАЛИ
\

ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬЖЛХ 
ПЛАВНООбРивАЕМУХ слоя 

ГУБЕРОИДА 
(ВЕРХНМ-СЛОА БРОНИРОВАН;

ГЕРМЕТИК 
ЛОЛОСА 40x3 

НА ДЮ6ЕЛЯХ ЧСРСЗ 900

Ж.-Б.
КАРНИЗНАЯ

ПЛИТА
5£О *йэ0

р с а г г ч А т и я
ПРОГОН

СТАЛЬНОА ПОДДОН

НАСАДКА ИЗ УГОЛКА 1 9 x 1 4  
И СТАгаНАЯ ИАДСТАВКА 
ФАХВЕРКОВОА КОЛОННМ

РЕШГГЧАТиЙ ЛРОГОИ

1Ш*Ю;

ТРИ ДОЛОЯНИТЕЛЬНМХ 
ПЛА№ЮОБРЪАА£МЬ(Х 

СЛОЯ РУБЕРОИДА 
(ВЕРХНИА СЛОЙ БРОНИРОВАН)

СТ АЛЬИОЙ л о д д о н

СТРОЛИЛЬНАЙ «ЕРМА

10

КРОвЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Ю А  (СМ. ДЕТАЛЬ 7)

г а

п
КРОВЛЯ В ПРСДЕЛАХ ШВА (СМ. ДЕТАЛЬ *»

ТОРЦМ РСБЕР ЗАКРМТЬ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ НАМАСТИКЕ

п Р о о и л и Р о в А н н и й
НАСТИЛ

то
ф

КОНСТРУКЦИЯ УЗЛА ЛОКАЭАНЛ
д л я  л р и в я з к и  к о л о н н и .  р а в н о й  2во •

КРОШКА ПЕНОЛО/тСТИРОЛА

У З Ш  7—12 ПРОМАРКИРОВАНи НА ЛИСТЕ 127

УСТАНОВКА ВОДОЛРИЕМНИКОВ, 

1 2
/  *

ОТВЕРСТКЕ
в ж.-б. л л и т е

л р о Ф и тм в А н н и й
НАСТМЛ 

РЕБЕРЗАКРЬПГЬ 
ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ НА МАСТИКЕ

1 -  КЕРАМЗИТОБЕТОННий БЛОК 400x400x00; 2 -  КОЛПАК; 3 -  ВОРОНКА; 4  -  ПРЮКИМНОЕ КОЛЬЦО 
(ДВА ДОООЛНИТЕЛЬНУХ СЛОЯ РУБЕРОИДА ИЛИ МЕШКОвИНМ 0 4 * 0 ,5 *  НАКЛЕ1«АЮТСЯ ПОВЕРХ 
ОСНО04ОГО КО»*А И ЗАЖММАЮТСЯМЕЖвУВОРОНКОЯИПРИЖМ«4иМКОт»ЦОМ);6-ДВАЛОЛУКОЛЬЦА 
ТОШИНОА Б*м: е  -  ХОМУТ ИЗ ПОЛОСи Бм40 к*м; 7 — УШИРЕННиА ЛАТРУБОК ЧУГУННОА ВОДОСТОЧНОЙ 
ТРУБи; 9 -  ДВА УГОЛКА бОяв м м , УСТАНАВЛШАЕМШХ НА РАССТОЯНИИ 300 м и ; 0  -  СТАЛЬНОЙ ПОДДОН 
(ЗАИОДИТСЯ В ОТВЕРСТИЕ В НАСТИПЕ РАЗМЕРОМ 210x210 м м  И ПРИКЛЛЛЯЕТСЯ К НАСТИЛУ ЧЕТЪ№ЬМЯ 
БОЛТАМИ М6х14>
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механических повреж дений поверх водоизоля- 
дионного ковра у к л а д ь т а ю т  завдитньш слой 
толвдиной 25 мм из чистого сухого гравия 
светлм х тонов с размером зерен 5-15  мм, 
втопленного в антисептированную  битумную  
мастику. Н а листах 127, 128 приведенм харак- 
тернью узлн и детали  кровель по стальном у 
проф илированном у настилу и ж елезобетонньш  
плитам  установки водоприем ника. а такж е и 
деф орм ационнм х ш вов.

П ловдадь водосбора водосточной воронки 
устанавливаю т в зависим ости от  климатиче- 
ских условий и вида кровли (скатная, плоская, 
заполняем ая водой). М аксим альная пловдадь 
водосбора на одну воронку м ож ет бн ть  
600-1800  м 2 . Н априм ер, в средней полосе 
наш ей страни пловдадь водосбора в м алоук- 
лонннх кровлях принимается до  900 м 2 , а 
предельное расстояние между воронкам и 24 м.

7.2. ЗЕ Н И Т Н М Е  И СВЕТОАЭРАЦИОННМЕ
ФОНАРИ (ЛИСТЬ! 129-135)

Ф онари разделяю тся на светоаэрационнью  и 
зенитнне (лист 129). Они обеспечиваю т верх- 
нее естественное освевдение и при необходи- 
м ости  вентилирование зданий (типовне серии 
1.464-10, 1.464-11, 1.464-13 и др.).

Аэрационнью ф онари прим еняю т в произ- 
водственнм х зданиях с больш им и тепловнде- 
лениям и и вьвделениями газов, д н м а  и пьши. 
П о своей конструкции они ан алоги чн н  свето- 
аэрац и он н н м  ф онарям  и здесь не рассм атри- 
ваю тся. Зенитнне ф онари в виде прозрачннх 
куполов с двухслойньш и светопропускаю - 
хцими элемен гами из органического стекла (см. 
лист 129) или возвнш аю вдихся над кровлей 
остекленннх поверхностей (ли стн  130-132)  
использую т в тех случаях, когда необходим н 
внсокий  уровень и равном ерность освевден- 
ности помевдений. Зенитнне ф онари м огут 
б н т ь  точечного типа или панельнне. О бнчно 
конструкция панельннх ф онарей состоит из 
нескольких точечннх фонарей, соединенннх в 
ряд.

П ри вн б о р е  типа зенитннх фонарей следует 
у ч и тн вать  вн соту  помевдения. Ф онари с пло- 
вдадью световнх  проем ов до 4,5 м 2 рекомен- 
дуется прим енять в зданиях вн сотой  до 8,4 м. 
В зданиях больш ей в н с о т н  следует использо- 
вать  зенитнне ф онари панельного типа с пло- 
вдадью световнх  проем ов более 4,5 м 2.

Располож ение ф онарей в покрн ти и  опреде- 
л яю т с учетом  характера технологических про- 
цессов, разм евдаем нх в зданиях, а пловдадь 
световн х  проем ов назначаю т в соответствии 
со С Н иП  «Естественное освевдение. Н о р м н  
проектиро вания». При этом  м аксим альная 
пловдадь остекления не долж на превьпиать

15% освевдаемой пловдади пола производ 
венннх помевдений.

Зенитнме ф онари, приведеннме на лис 
130-132, им ею т двухслойное светопропускг 
вдее заполнение из проф ильного стекла I 
стеклопакетов. Ф онари с заполнением  из ст 
лопакетов проектирую т глухими и открнвг 
вдимися, ф онари с использованием  профи 
ного стекла -  только  глухими и односкатньп 
Э ти конструкции зенитннх фонарей расс 
танн  на применение в зданиях с н орм альн  
тем пературно-влаж ностнн  м реж им ом  I 
тем пературе наружного воздуха не нғ 
— 30°С, в районах с ветровой нагрузкой и с 
говой нагрузкой -  дЬ IV района вклю читель

К онструкция зенитннх фонарей состоит 
светопропускаю вдего заполнения, стальн ' 
стакана, навдельников, ф артуков и при необ 
дим ости  м еханизм ов открнвания. Светоп 
пускаювдие заполнения для всех зен и тн н х  < 
нарей принятьг наклонньш и под углом  
к плоскости п окрнтия. Д л я  светопропускс 
вдего заполнения использую т двухслой! 
стеклоп акетн  толвдиной 32 м м  из оконю 
силикатного стекла толвдиной 6 мм или п 
фильное стекло ш веллерного типа.

С теклопакетн  (см. лист 129) применя 
кром е зенитннх ф онарей для остекления о) 
и витрин производственннх, обвдественнн 
п р ом н ш лен н н х  зданий. Они б н в аю т  с дв] 
или трем я стеклам и (двухслойнне или тр 
слойнне) и герметической прослойкой ме> 
ними, к о то р н е соединяю тся м еж ду со< 
клеем. С теклоп акетн  не допускается исполь 
вать для  остекления световнх  проем ов неот 
ливаем м х помевдений, в зданиях, подвер* 
н н х  вибрационннм  воздействиям , и с мос 
в н м и  кранам и тяж елого и весьм а тяжел 
реж им ов раб отм , во в зр н в о о п асн н х  и взрь 
пож ароопасннх производствах, в местах, 
им ею тся снеговне меш ки, а такж е в пом е 
ниях с больш им  содерж анием  пьши и копс

Толвдину стекол в стеклопакетах опр< 
л яю т расчетом  на прочность. Она дол; 
б н т ь  не менее 3 м м  для окон и 5 мм 
зенитнмх фонарей. Н аруж н н е и внутрен 
стекла приним аю т равной толвдинн, в т] 
слойннх  стеклопакетах средние стекла до! 
каю тся меньш ей толвдинн, чем наружг 
Толвдина воздуш ной прослойки (кт , лист л 
долж на предусм атриваться 12, 15 или 18 
в двухслойннх, 9 или 12 м м  в трехслой! 
стеклопакетах.

К аркасом  зенитннх фонарей являк  
стальн н е стак ан н , элем ен тн  к о то р н х  (г 
д о л ь н н е  и поперечнне стерж ни, переплс 
сетка и т. п.) соединяю тся в основном  на ( 
тах. Ф артуки зенитннх ф онарей изготовл: 
из оцинкованной стали  толвдиной 0,7 мм.
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КОНСТРУКЦИИ С8ЕТОАЭЯАЦИОННМХ ФОНАРЕЙ

ЛИСТ 134
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Перед монтажом светопропускаюш его за- 
полнения к опорннм плоскостям стакана и к 
унорам приклеиваю т эластичнме прокладки жз 
губчатой озоностойкой и морозостойкой ре- 
зинм. При установке стеклопакета в открн- 
ваю ш ую ся раму фонаря (разм ером  1 х 1,5 м) 
зазорн между рамой и стеклопакетом заделн- 
ваю т резиновмми уплотнителями, а стеклопа- 
кети крепят приж имньш и уголками через ре- 
зиновие прокладки. Зазорм  между полкой 
прижимного утолка и стеклопакетом термети- 
зирую т тиоколовой мастмкой.

В фонаре разм ером  3 х 3 м стмки между 
стеклопакетами в продольном  и поперечном 
направленжях перекрмваю т алю миниевьш и 
навдельниками, прикрепляем им и к опорньш  
элементам стакана. К рая стеклопакетов вдоль 
нижней части ската оклеиваю т алюминиевой 
фольтой. Отдельнне узлн зенитнмх фонарей 
и их еопряжения с покрнтиями зданий пока- 
зани на листах 130-132.

Светоаэрационнью фонари (листм 133-135)  
разработанм шириной 6 и 12 м под профили- 
рованннй настил и железобетонние плитм при 
шаге стронильнмх конструкций 6 и 12 м. Фо- 
нари следует располагать по оси пролетов 
покрмтия здания так, чтобм фонари своими 
торцам и не доходили на один шаг ферм до 
торца или поперечного температурного шва 
здания. Несувдие конструкции фонарей пред- 
назначенм для зданий со сталъньтми стропиль- 
ньш и фермами, имеюодих отм етку верха фо- 
наря не более 30 м над уровнем земли, и про- 
летами 18 (фонари с одним ярусом перепле- 
тов), 24, 30 и 36 м.

Светоаэрапионнме фонари представляю т 
собой П -образной форм м  надстройку на по- 
крмтии здания, в продольннх и торцевнх 
стенах которой световне проемн заполненн 
переплетами (лист 133). Несушие конструкции 
фонарей состоят из фонарних панелей, фонар- 
нмх ферм, панелей торца (промаржированм на 
листе 135). Ф онарная панель (м арка 2ФП) 
еостоит из несушего борта в виде специального 
гнутого профиля, верш кальньгх стоек. верх- 
него и среднето обвязочнмх швеллеров, к ко- 
торнм  подвеш иваю т перенлетн. Ф онарная 
ферма (марка 2ФФ) является поперечной 
конструкцией фонаря, устанавливается на 
стропильную  ферму и состоит из верхнего 
пояса, стоек и раскосов. Панель торца фонаря 
(марка 2ПТ) совмеш ает функции фонарной 
ф ерм н  и панели и состоит из стоек, раскосов 
верхней обвязки и торца.

Особенность объемного решения фонарей 
с применением в покрмтии железобетоннмх 
плит -  опирание железобетонной плитм на кон- 
соль стойки фонарной панели, опувденной на 
300 мм ниже верхнего пояса фонарной панели.

П окрнтие фонарей -  горизонтальное с нар; 
нмм неорганизованньш  отводом  атмосфер* 
вод.

Н а листе 133 приведенм разрезн фона 
шириной 6 и 12 м с одним и двумя яруса 
переплетов под железобетоннме плитм I 
стальной профилированньга настил. Н а ли
134 показанм основнме узл н  конструкции < 
нарей и их сопряжение с покрнтиями здан 
П рим ерн  стальнмх несувдих конструкций < 
нарей представленн на листе 135. Вертика 
нне связи и распорки показанн для фона 
шириной 12 м. При ширине фонарей 6 м  в 
тикальнме связи и распорки устанавливаю т 
оси симметрии пролета.

Г Л А В А  8. ПОЛЬ! (ЛИСТЬ! 136, 137)

Конструкции полов ержведень! в СНиП 2.03.13- 
Типн покрнтий полов производственнмх 
мевдений следует назначать в зависимости 
вида и интенсивности механических и теп 
вмх воздействий, а также воздействий ш 
костей на полн  с учетом специальнмх требс 
ний к полам. Н а листе 136 представленн не 
то р н е  типн конструкций полов, а также д 
их качественная оценка с точки зрения воз/ 
ствия на них механических нагрузок и ж 
костей, указанм требования по уходу за ни

Съемнме полн  (лист 137) предназнач» 
для помевдений, в которьк требуется подпс 
ное пространство для размевдения скрьг 
коммуникационннх линий электрических < 
зей, воздуховодов и т. д., например помевде 
вмчислительннх центров. Помевдения со съ 
нмми волами могут находиться в одноэт 
нмх и м ногоэтаж ннх зданиях с внсотой эта: 
не менее 4,2 м.

Съемнме п олн  представляю т собой ко! 
рукцию, передаюпдую полезнме нагрузи  
плит пола на междузтажнме перекрнтия 
основание под полн  одноэтаж ннх зданий. < 
состоят из перекрмтия и каркаса. Перекрм 
состоит только из съемньгх плит, которме с 
раю тся по контуру на съемнме ригели ка^ 
са пола. П литм  разрабатм ваю т стальнь 
ш там пованньш и и алю м иниевмми размерг 
500 х 500 и 600 х 600 мм. Алюминиевьге т 
тм  изготовляю т литьем  в кожиль и литьем  
давлением.

Верхняя поверхность стальннх и алю  
ниевнх плит имеет антистатическое покрьг 
обеспечиваюндее нейтрализацию  статическ 
электричества. Торцн плит по контуру а  
женм окантовкой, вьгаолненной также 
антистатических м атериалов.
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К0НСТРУКЦИИ П О Л О в И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ ЛИСТ 136

а б 8 ,1

1 6

из
ЛИНОЛЕУМА

40 мм*
1 -  ПОКРУТИЕ,
2 ~  СТйЖКА (б
3 -  БЕТОННУЙ 
ПОДСТИЛАХНЦИЙ 
СПОЙ Ш  *чг ;
4 -  ПЛИТМ; 5 -  ТЕПЛО- 
ИЛИ ЗВУКОИЗОЛЯ- 
цтнньШ С П О Й ; 

6 -П Р О С Л О Й К А И
з а п о л н е н и е  т т
ИЗ ЦЕМЕНТНО- 
ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА; 
7 -  ПРОСЯОЙКА И 
ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ 
ИЗ БИТУМНОЙ ИЛИ 
ДЕГТЕ80Й МАСТИКИ;
в -  гидроизаляцион-
НМЙ СҒгОЙ;

9 -  СТЯЖКА ИЗ БЕТОНА 
<<? = 20 . . .  40 тШ:

1 -  ПОКРЬ1ТИЕ;
2 -  ЛАГА;
3 -  ПРОКЛАДКА,
4 -  ДВА СПОЯ ТОЛЙ,
5 -  БЕТОННУЙ ИЛИ 
КИРПИЧНМЙ СТОЛБИК;
6  - ЗВУКОИЗОЛЯЦИОН- 
НАЯ ЗАСУПКА 
(ПЕСОК, ШЛАК1;

7 -  ПЛИТА П£Р£КРЬ!ТИЯ

1 -  ПОКРМТИЕ.
2 -  ПРОСЛОЙКА ИЗ 
ХОДОДНОЙ МАСТИКИ 
НА ВОДОСТОЙКИХ 
ВЯЖУШИХ;
3 -  СТЯЖКА ЛЕГКИЙ 
Б Е Т О Н - 2 0 -6 0 ; ДРЕ -  
ВЕСНО-ВОЛОКНИСТУЕ 
ПЛИТМ -  4 -5 1 ;
4 -  СТЯЖКА (ТО Ж Е!;
5 -  ТЕЛЛО- ИЛИ ЗВУКО- 
ИЗОЛЯЦИОННШ СЛОЙ; 
6 -  БЕТОННМЙ СЛОЙ;
7 -  ПЛИТЬ!

ОБОЗНАЧЕНИЯ « -  НА ГРУНТЕ; 6 -  НА ПЛИТЕ ПЕРЕКРЪГГИЯ; в  -  НА ПЕРЕКРЬ)ТИИ ПО СТЯЖКЕ 
СОКРАВДЕНЙЯ: Д -  ДОПУСКАЕТСЯ; М -  МАЛДЯ СТ£П£НЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ; Р -  РЕКО№НДУ£ТСЯ; НД • 
МП -  МАЛОЕ ПУЛЕОТДЕЛЕНИЕ; СЛ -  СРЕДНЕЕ ПЬШЕОТДЕЛЕНИЕ; Б -  БЕСПУЛЬНУЙ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ; С -  СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ;
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ПОЛЬ! СЬЁМНМЕ МСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРНАЯ СЕКЦИЯ Л И С Т  1 3 7

ПЛИТА
1шт.

ОГОЛОвОК С РСЭЬБОА

ПЛИТА

ВИД СНИЗУ

КОРОБ С8АРНОЙ ^
КАНТ

-■С---“1

п
Ф 0 0  1

1
1

-̂--- --
1 500-0.3

СТОЙКА

ш

СТОЙКА

ОГОЛОВОК 
С РЕЗЬБОЙ

СТОЙКА

:Л5*о,2

ОБОЙМА

ШВЕЛЛЕР ВТУЛКА

Ф

ПЛАН ♦РАГМЕНТА ПОЛА С ПЛИТАМИ 600x500 мм

Ж

ж

н :

I ш т

ш

г а “ Е Г

Ш

:е г к ге!!
6000

ж ж

ж ж

ш

£

КОЛОННА

ПЛИТА

ОПОРНАЯ СЕКЦИЯ

-РИГЕЛЬ

КОЛОННа

ПЛИТА

ОПОРНАЯ СЕКЦИЯ

РИГЕЛЬ

КРЕСТОМ ОТМЕЧЕНМ ОПОРНМЕ СЕКЦИИ 

■ НАЧАЛО МОНТАЖА; б -  ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА
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К аркас пола независимо от м атериала и 
размера плит перекрмтия вьшолнен одного 
типа и состоит из ригелей, стоек и обойм. При 
м онгаж е пола каж дме четмре стойки объеди- 
няю т в жесткую опорную  секцию по низу 
обоймой, а сверху четнрьм я ригелями (пока- 
зано на листе 137). Ригели вьш олненн съем- 
н ьм и  и предназначенн для фиксации плит, 
стоек в опорной секции и опорних секций 
между собой, что позволяет вести монтаж  
укрупненнмми узлам и и сократить его сроки.

Стойка пола вклю чает в себя опору и ого- 
ловок с резьбой. Ее длина соответствует вьь 
соге пола, равной 300-600 мм. О бойм а пред- 
назначена для обеспечения устойчивости пола 
от случайнмх горизонтальнм х сил. Она имеет 
квадратную форм у в плане и состоит из четьь 
рех точно центрированннх по раЗмеру плит 
втулок и стяжек.

П литм  подним аю т е помовдью резинового 
съемника, при кладьтаем ого  в середине плитм. 
В конструкцию  съемного пола входят такж е 
доборнм е элементм: плинтус для сопряжения 
пола со стеной и доборная стальная плита, 
состоявдая из плоского стального листа с анти- 
статическим покрьттием.

Располож ение плит пола необходимо пла- 
нировать с учетом их м одульного разм ера, при 
этом  резка плит по месту долж на бм ть сведена 
до минимума. За базу отсчета следует прини- 
м ать  в помевдениях без колонн угол, равньш  
90° и образованньш  стенами без уступов и впа- 
дин, в помевдениях с колоннами -  центр ко- 
лонн, совмешенньш с центром плит.

Г Л А В А  9. П Е Р Е Г О Р О Д К И , О К Н А , 
Д В Е Р И , В О РО ТА

9.1. ПЕРЕГОРОДКИ (.ЛИСТЬ1 138 140)

Пловдадь перегородок в производственнмх 
зданиях в среднем равна пловдади наружнмх 
стен и составляет 3 0 -35%  обвдей пловдади 
зданий. Д о  недавнего времени перегородки 
вьто л н ял и  в основном из кирпича и других 
мелкош тучнмх м атериалов.

Д ля перегородок индустриальнмх типов 
характернм  сборно-разборность, максималь- 
ная заводская готовность всех злементов, 
уменьшение собственного веса и трудозатрат 
на м онтаж . Э ти перегородки дороже тради- 
ционннх, однако применение их экономически 
обоснованно, так как в больш инстве отраслей 
проммш ленности постоянно совершенствуются 
технологические процессм, вм зм вая необхо- 
дим ость перепланировки помевдений не реже 
чем через 3 -5  лет.

П о функциональному назначению перего- 
родки производственнмх зданий м огут бмть: 
разгораживаювдими, устанавливаемьш и на 
всю вмсоту помевдения и полностью  разде- 
ляюшими помешения с разнмм и технологи- 
ческими процессами; вм гораж иваю ш ими (кон- 
сольннми), которм е устанавливаю т на непол- 
ную вмсоту помевдений, ограничивая возмож - 
ность свободного перемевдения.

П о расположению в одноэтаж нмх зданиях 
перегородки разделяю тся на продольнме и по- 
перечнме. П родольнме разделительнме пере- 
городки крепят к основнмм колоннам здания 
и при необходимости к фахверковмм колон- 
нам, поперечнме - голько к ф ахверковьш  ко- 
лоннам  с ш агом  6 м. Б азм  фахверковмх ко- 
лонн располагаю тся на отметке —0,15 м.

Н а яисте 138 приведенм примерм перего- 
родок из плитних м атериалов, листовмх мате- 
риалов в стальном  каркасе (аналогично конст- 
рукции витражей с заменой стекла непрозрач- 
нмми листами), а такж е перегородки панель- 
нме стеклогипсовме и каркасно-обш ивнме, 
применяемме, как правило, в многоэтаж нмх 
зданиях. Перегородки из асбестоцементнмх 
листов или гипсовой штукатурки со звукоизо- 
ляцией показанм на листе 138. Они могут 
применяться в одноэтаж нмх и м ногоэтаж нмх 
зданиях с ш умнмми производствами. Более 
подробно разработанм  индустриальнме типм 
п ерегород ок -и з железобетоннмх (лист 139) и 
асбестоцементньгх (листм 139, 140) панелей.

При устройстве перегородок стойки фах- 
верка прикрепляю т к полу самозаанкериваю - 
вдимися или анкернмми болтам и, а к несувдим 
конструкциям покрмтия -  анкерами, исклю- 
чаювдими возможность передачи вертикаль- 
нмх нагрузок на стойку от покрмтия при де- 
формациях последнего. В конструкциях пере- 
городок межферменное пространство перего- 
раж иваю т фибролитовмми плитами, сталь- 
нмми оцинкованнмми профилированннми или 
асбестоцементнмми листами, устанавливае- 
м ьш и по стальнмм ригелям.

Ж елезобетоннме панельнме перегородки 
разработанм  самонесувдими; панели к стойкам 
фахверка крепят с пом ош ью  соединительнмх 
элементов (см. лист 139). Ф ахверковме колон- 
нм состоят из двух швеллеров [20, соединен- 
нмх накладками при вмсоте сечения до 0,4 м  
или решеткой из уголков 50 х 5 м м  при боль- 
шей вмсоте. Если вн сота колонн превмш ает 
10 м, то колоннм фахверка развязм ваю т рас- 
порками из уголков в одном  или двух уровнях. 
Верхнюю часть перегородок навеш иваю т на 
ригели, которме крепят к насадкам  фахверко- 
вмх колонн и конструкциям покрнтия. Креп- 
ление ригелей к стропильньш  ф ерм ам  долж но 
исклю чать передачу горизонтальнмх ветровнх
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п е « го р о д к и Л И С Т  1 3 8

и з п т г г н м х  м а т е р и а ж »  Н - 4 , 8 “ 18м ПАН6ЛЬНМ6СТЕКЛОГИПСОвМ€ Н 3,6 м

Ш ЛАКОБГГОНКАА 
ПЛНТА 

МАССА ПЛИТМ

27кг

СТбКЛОГИПСОвАЯ 
ПЛИТА 

^ МАССА л л и т м

15 кг
•ИБРОЛИТОВАЯ 

ПЛИТА 
МАССА ПЛИТМ

23 кг

1 -  ДЮбЕЛЪ; 2 ГНУТМ Й ГНЮФИЛЬ; 3 -  БРУС ДЕРЕВЯННМЙ; 
4-ПО ЛО САСТАЛЬН АЯ; 6-СТЕКЛО ГИПСО вАН  ПАНЕЛЬ ; 
в -  Ш ЕЛ Л ЕР ГНУТМЙ; 7 -  ГЕҒМЕТИК

РАСХОД ОСНОвНМХ МАТЕРИАЛОв 

НА 1 ПЕЯЕГОРОДКИ,

ГИЛС -  20 КВ
с те к л я н н о е  волокно “  0£қ
СОТОЛЛАСТ —  0 , 0 т  М '

поливинилхлоғидиий про*ит. -0 ,2 к  
с т а л ь  -  4 ,5 X 1

МАССА 1 м2 ПЕРЕГОРОДКИ — 3 0  Кс

КАРКАСНСЮБШИаНМЁ с п р и м е н е н и е м  гипсових ЛИСТОв

3

§
V

£
\1 1 1 0 \т \т \т \1 2 1 5 \1 2 1 5

5 Л

? !

1100*40*08

РАСХОД ОСНОВНМХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 т 2 
ПЕРЕГОРОДКИ

ГНУТМЕ СТАЛЬНМЕ ПРОФИЛИ

гипсовМ Е  л и с т и
2,1'3,1 кг

32~ 4 0 кг

ИЗ АСБЕСТООЕМЕНГНЬ1Х ЛИСТОв 
ИЛИ СУХОЙ ГИПСОвОЙ ШТУКАТУРКИ

и  до 18м

ИЭ ЛИСТОВМХ МАТЕРИАЛОв В СТА/ЪНОМ КАРКАСЕ ИЗ ЗАМКНУТМХ ПРОФИЛЕЙ

н  до 7,5 м

р сзи н о ви й  
ПРОФИЛЬ

АСБЕСТОиЕМЕНТНий

РАСХОД ОСНОвНМХ МАТЕРЙАЛОВ НА 1 и2 ПЕРЕГОРОДКИ:

СТАЛЬ -16,6  кг> РЕЭМНА -  ОуЗЎК?, АСБбСТОиЕМЁНТНМЙ лист - 78 кг

0  МИНЕРАЛОвАТНЬ1й 1П 
ЭОЙЛОК
ДЕРЕВЯННУЙ
БРУС
АСБЕСТОЦЕ 

МЕНТНМЙ ЛИСТ
Ур.я.п.

РАСХОД ОСНОвНМХ МАТЕРИАЛОв 

Н А 1 м2 ЛЕРЕГОРОДКИ:

АСбЕСТОЦЕМЕНТНМЙ ЛИСТ 
ДРЕВЕСИНА

МИНЕРАЛОВАТНМЕ М АТи  

М АССА1 м2 ПЕРЕГОРОДКЦ

—  55 кг
—  0 ,0 2  м *
—  0 , 0 5 м 5
—  41 к г



ПАИЕт,мь»с Ж ЕЛЕЗОБЕтоинмЕ Н = 4 , 8 - 1 8 м  

ИЗ ТЯЖЕЛОГО. ЛСГКОГО И ЯЧСИСТОГО БЕТОНОв

ПЕҒ€ГОРОДКИ

ЭСКИЭ ЛАИЕЛЕЙ ПЕРЕГОЙОДОК НАЭНАЧЕНИС

РЯДОвМЕ ПАНЕЛИ

ПАНЕЛИ В МССТАХ 
ПРИМЦ КАНИЙ К ЭЛЕ- 

МСНТАМ КАРКАСА
ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ ЛРО 

ДОЛЬМЬОС ЛЕҒСГОгаДОК 
в  КРАНОВМХ ЗДАНИЯХ

РАЗМЕР ПАНЕЛЕЙ.

X

т о
ТШ:
Ш .
57 00

ПРОСТСНОЧИиЕ ПАНЕЛИ 
В МССТАХ РАСЛОЛОЖЕ-
н и я  д в е р н м х  п р о с м о в

т ,
ш

№ ;
1 Ш

№ ;

Ш 5

М 5

?т
•ибролитовис плити

ИЛИ АСБССТОЦСМСНТНиС 
волнистис листи

ЭЛЕМЕМТМ КАРКАСА 
ДЛЯ КРЕЛЛЕНИЯ ВЕРХНСЙ 

ЧАСТИ ПСРЕГОРОДКИ

6

80

$000 ч  т о

\ ................- — 1

6000 6000

т оо , т оо

0 о

ЛИСТ 139
РАСХОД ОСНОВНМХ МАТСРМАЛОв 

НА V и 2 ЛСРС ГОРОДКИ:
БСТОН 0,08
СТАГй. П у Ъ в  К 2
♦ и в р о л и т  0 , 0 2  М 3
МАССА 1 М3 ПСРЕГОРОДКИ — 2 Ю * 2

1 -  Ж.6. КОЛОННМ;
2 -  ФАХВСРКОвАЯ СТОЙКА.
3 -  ВСТВИ ФАХВЕРКО80Й СТОЙКИ;
4 -  ДЮБСЛИ;
& -  СОЕДИНИТЕЛЬНМЙ ЭЛЕМСНТ

ПАНЕЛЬНие ИЗ АСБССТОЦСМСНТМиХ ЛИСТ08 В СТАЛЬНОМ КАРКАСЕ

а) н-^,бм 5) н*в,Чм

и г г
\

§

т

6) Н*в,Ц-и

ТОРМОЗНАЯ
♦СРЪЯА

г )  н *  ю } 3 м

Т0РМ03НАЯ
ФСРМА

«, « -  ПРИЖ РМ  ПЕРСГОРОДОК ДЛЯ БЕСКРАНОвУХ ЗДАЙИЙ; ■. г -  П РМ Н РМ  ЛЕРЕГОРОДОК ДЛЯ ЭДАНИЙ С ОЛОРНЬМИ НЮСТ08ММИ КРАНАМИ

г -2 3~ 3
ЛРИМЕР КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛИ

£
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П6РЕГОРОДКИ Л  ИСТ 140
пА НЕАъиие и з  А С Б Е с то ц ем е н тн и х  л и с т о е  в  с т а л ь н о м  к а рк а с е

(ПРОДОЛЖЕНИЕ1

СХЕМУ СТО€К «АХВЕРКА ДЛЯ ЭДАНИЙ СО СТТОПИЛЬНММИ «ЕРМАМИ

ПЕРСГОРОДКА в д а л ь  ФЁРМ

ПРОДОЛЬНУЕ  
С8ЯЭМ -

КОЛОННА

бооа6000

I
6000 6000 

21*000

о
2 Ь 0 0 0

ПЕР€Г0РОДКА ПОПЕРеК *€РМ

I
ч

1 6 0 0 0 ^6 0 0 0

/2 0 0 0

&

6 0 0 0

&
'ч)

&
'м

< 6000.6000^

/2 0 0 0  \2 0 0 0

о

СЕЧЕНИЕ СТОЕК «АЖвЕРКА

ВиСО ТА ДО НИЗА 
КОНСТРГКЦИИ ПОКРМТИЯ

СЕЧЕНИЕ СТОЕК

С Ф 1 С Ф 2

СТРОП ИЛЬНУЕ 
•СРММИ 

СТРУКТУРНМЕ 
КОНСТРУКЦИИ 
ИЭ ПРОКАТНМХ 

ПРОФИЛЕЙ

Ь Я
----

6 П  2 Г н  1 0 0 * 5 0 * 3 П  2 Г н  1 6 0 * 5 0 * 3

1 2 □  2 Г н  1 2 0 * 5 0 * 3 П  2 Г н Г д 0 * 5 0 * 3

8 Л П  2 Г н  № 0 * 5 0 * 3 П  2 Г н 2 0 0 * 5 0 * 3

9 ,6 П  2 Г н  1 6 0 * 5 0 * 3
П  2 Г н 2 0 0 * 6 0 * 4

Ю ,д П  2 Г н 2 0 0 * 5 0 * 3

РАММ
КОРОБЧАТОГ О 

СЕЧЕНИЯ

6 9 8 0 'б П  2 Г н 1 2 0 * 5 0 * 3 —

а т - 8 П  2 Г н  № 0 * 5 0 * 3 —

СХЕМА П егеГО Р О Д К И , РАСПОЛОЖСМНОЙ ПОГТ£Р£К #£Р М  в  ЗДАН И ЯХ С О Л О ҒН Ш Ш  МОСТОвММИ КРАНАМИ

СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОвАННМЙ  
ПРО«ИЛИРОвАННЬ1й л и с т

с е ч е н и  е р и г ғ л е й

МАРКА СЕЧЕНИЕ СОСТАВСЕЧЕНИЯ

Р 6 П Г н С  8 0 * 4 0 * 3
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усилий, действуюших из плоскости ферм, Па- 
нелм перегородок могут бмть вьшолненм из 
тяжелого, легкого и ячеистого бетонов.

Конструкция перегородок т  асбестоце- 
ментнмх листов в стальном каркасе сборная. 
состоит из панелей размерами 6 х 2,4 и 6 х 1,2 м, 
фахверковьк стоек и ригелей (см. лмстн 
139, 140), Панели могут бнть рядовьми, верх- 
ними, с дверью и раздаточньш окном. На 
листе 139 показан пример конструкции панели. 
В качестве стальной рамм панели применяюг 
тонкостенньш стальньш трубм: штапики для 
крепления заполнителя вьтолняют из сталь- 
нмх гнутмх утолков; ригели и фахверковме 
стойки-из холодногнутмх швеллеров. Загюл- 
нение панелей -  листм асбестоцементнне пло- 
ские консгруктивнме по ГОСТ 18124- 75* и 
стекло оконное листовое по ГОСТ 111-78*. 
Резиновме ирофили вмполненм из технической 
резинм.

Верхнюю часть перегородок зашивают 
стальннми оцинкованньши профилирован- 
нмми листами, которме крепят к панели и 
между собой комбинированнмми заклепками. 
На листе 140 показанм для примера решение 
перегородки поперек ферм в здании с опор- 
нмми мостовмми кранами, а также конструк- 
ция наиболее характернмх узлов.

Перегородки из асбестоцементнмх листов 
в стальном каркасе разработанн в серии
1.431-9 для одноэтажнмх производственнмх 
зданий со стропильньши фермами, для оро- 
странственнмх решетчатмх конструкций, в том 
числе для струкгурнмх конструкций из прокат- 
нмх профилей, а также для рамнмх конструк- 
ций коробчатого сечения. Кроме перегородок 
приведеннмх типов распространение получили 
перегородки из стального профилированного 
оцинкованного листа (серия 1.431-8), перего- 
родки консольнме сетчатме стальнме (серия
1.431-10), перегородки из стекора коробчатого 
или швеллерного сечения, кирпичнме со сталь- 
нмм каркасом и гипсокартонннми листами 
и некоторме другие.

9.2. ОКНА (ЛИСТМ 141 146)

В настоявдее время разработана единая для 
всех видов строительства номенклатура окон, 
которая используется для проммшленнмх, 
жилмх. обшественних 'и сельскохозяйственнмх 
зданий (листм 141-143).

В номенклатуре разработана сводная таб- 
лица. в которой условннми обозначениями 
показано применение каждого типоразмера 
окон в различнмх видах зданий и вариантм 
взаимозаменяемости окон с переплетами из 
различнмх материадов (см. листм 141, 142),

а также таблицм типоразмеров окон из стали 
для применения в зданиях со стенами из легких 
мет аллических конструкций (см. лист 143). 
Номеиклатура включает в себя оконнме пере- 
плетм с определенньш рисунком и координа- 
ционно-модульнмми размерами по вмсоте и 
ширине (без учета конструктивного исполне- 
ния переплета, количества слоев стекол, кон- 
струкции навески створок, фрамут и т. п.). В 
номенклатуре предусмотренм следуювдие ти- 
пм окон (табл. 4).

Таблица 4. Элементм окон
Материал
переп.1€та

Число слоев 
ооекления

Консгрукция переюета

О д и н ар н ьш
Д е р ев о 2 Олинарннй, снаренньш, р аз-  

д ел ьн ьш
3 О д и н ар н ьш . сп ар ен н ьш , раз- 

д ел ьн ьш , р азд ел ь н о -сп ар ен - 
ньш

С т а л ь 1 О д и н ар н ь ш
2 О д и н ар н ьш , р азд ел ь н ь ш
1 Одинарньш

Алюминиевне 2 О д и н а р н м й  (с т е р м о в к л а д ь ь
сплавь! ш ем ), р а зд е л ь н м й
Д е р е в о  и 3 Р азд ел ьн ьш ,
алюминиевме р азд е л ь н о -с п а р е н н м й
сплавм 2 О д и н ар н м й , сп арен н ьш

3 С п ар ен н ьш , р а зд е л ь н о - 
сп арен н ьш

В типовой проектной докуменгации и 
ГОСТах, разработаннмх на основе номенкла- 
турм окон, установленм конкретнме размерн 
изделий и их элементов, способ открьшания 
створок и фрамут (распашнме, подвеснью, 
откиднме, поворотно-откиднме, вравдаювдиеся). 
Для остекления могут применяться оконное, 
полированное. теплопоглошаювдее, узорчатое 
и армированное листовое стекла, а также двух- 
и трехслойнме клеенме стеклопакетм (см. лист 
129). Листовое стекло применяют толвдиной 
4 и 6 мм.

Деревяннне оконнме переплетм предназна- 
ченм для заполнения проемов в зданиях всех 
видов строительства; стальнме -  для зданий 
промншленнмх и сельскохозяйственннх пред- 
приятий; из алюминиевнх сплавов -  для об- 
шественнмх зданий. Окна с деревоалюминие- 
вьши переплетами предназначенм для жилмх, 
обшественнмх и проммшленнмх зданий.

Оконнме блоки имеют размерм, увязаннме 
с размерами стеновмх панелей, что позволяет 
компоновать стенм из серийнмх элементов. 
Размер окон для стен из металлических трех- 
слойннх панелей кратен ширине зтих панедей 
(см. лист 143). В настоявдее время наибольшее 
распространение получили окна из стальннх 
тонкостенннх одинарнмх или спаренннх 
прямоугольннх тр\!б серий 1.436.3-16/88 и 
1.436.3-21.
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ЛИСТ 143

НОМСНКЛАТУРА ОКОН С ПЕРЕППЕТАМИ ИЗСТАЛИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ 9 ЗДАНИВХ КОНСТРУ*Ш*Й ОКНА 563 &ШУГ
СО СТЕНАМИ ИЗ МЕТАПЛИЧЕСКИХ ТРЕХСЛОЯНМХ ПАНЕЛЕЙ чЙА ПРЙМЕРЕ ОКМА ИЗ СПАГЕННУХ ПҒЙМ0УГОЛЬНМХ ТРУ6)

КООРДИНАЦИОННО-МОДУПЬНМЯ РАЗМЕР ОКОННМХ ПЕРЕПЛЕТ08
8Ь)СОТА. ШИРИНА, СЗ&

СМ 200
60 ш

90

170 ш ш

150

1вС ш ш
т

240 ю ЕВ
УСЛОВНМ6 0603НАЧБНИЯ СМ. НА ЛИСТЕ

КОНСТРУКЦИЯ ОКНА С #РАГМУГАМИ

2

Окна из стадьнмх прямоугольнмх труб 
можно применять для ленточного остекления 
и для заполнения отдельних проемов. При 
необходимости устройства окон большой вьь 
сотн проемм можно заполнять набором окон 
по вьюоте с передачей ветровмх нагрузок на 
промежуточние ригели. Стекла и стеклопакетн 
крепят с помошью резиновмх профилей. Для 
изготовления резиновнх профилей применяют 
озоносгойкую, морозостойкую и светостой- 
кую резину черного цвета. Для окон из оди- 
нарнмх труб разработан также вариант креп- 
ления стекла алюминиевьши штапиками.

Оконнме панели разделяются на глухие и 
открьшаювдиеся. В последнем случае преду- 
сматривают фрамуги, через которне провет- 
ривают помевдения и протирают стекла. От- 
крьтаюьциеся панели изготовляют с подвесом 
фрамуг различнмх вариантов (боковнм, верх- 
ним или нижним). Кроме того, фрамуги могут 
открмваться наружу или внутрь помевдения.

Для изготовления рам оконньгх панелей

(см. лист 143) используют прямоуголь 
стальнме тоикостеннме трубм сечени: 
40 х 25 х 2, 5 х 25 х 2, 28 х 25 х 1,8 и 6 
х 30 х 2 мм, причем для изготовления око! 
спареннмх труб применяют тр у б н  сечен 
28 х 25 х 1,8, соединеннме стальной лен 
14 х 2 мм. Рамм окон из спареннмх труб 
своей конструкции одинаковм как для оди! 
ного, так и двойного остекления.

Для притворов фрамуг применяют гну 
стальнме профили. Чтобм обеспечить их 
метичность, к притворам приклеивают уш 
нитель из губчатой резинм или пористого ( 
тетического материала. Узлм сопряжения о 
с одинарнмми и раздельньши переплет 
(серия 2.436-19) разработанм для стен из 
кобетоннмх панелей (лист 144), металлич© 
трехслойнмх панелей (см. лист 119) и сте 
кирпича (по листу 144).

Крепление оконнмх панелей к стено 
панелям, колоннам или специальнмм а  
нмм элементам осувдествляется самонаре
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ЛИСТ 146

с оди н м > н им  остеклснием С ДВОЙМММ ОСТЕКЛЕНИЕМ
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пднмнся вннтамн посредством накладнмх де- 
талей (уголков, пдастинок, скоб и т.д.), Посде 
установки н закреплення ожоннмх переплетов 
швм твдательно заподняю т изолируювдими 
м атериалам и и закрнвают навдельниками и 
сливами.

В качестве уплотняюш их материалов для 
узлов принята прокладка марки П РП  по 
ГО С Т 19177-81 или прокладка из эластичного 
м орозостойкого пенополиуретана марки П П У  
ЭМ-1 по ТУ 6-05-1473-76. М еста, где нарушена 
сплош ность теплоизоляционного материала 
подходом элементов крепления (кронштей- 
нов, опор), необходимо дополнительно изо- 
лировать полосками этого же материала. 
Стьши мож но такж е герметизировать напи- 
лением пенополиуретана марки П П У-17Н по 
Т У  6-05-221-367-76.

При заполнении оконного проема несколь- 
кими переплетами и применении ветрових 
ригелен максимальная внсота оконного проема 
не долж на превншать 7,2 м  для окон с одинар- 
ньши переплетами и 6 м  для окон с раздель- 
ньш и переплетами. М аксимальную  вьюоту 
оконного проема в стенах из трехслойннх ме- 
таллических панелей при опирании переплета 
на подоконньш  ригель определяю т несувдей 
способностью  этого ригеля.

Деревяннью окна применяют по ГОСГ 12506-81 
(яйсть! 145, 146), которьга разработан на 
основе единой номенклатурн окон. В зависи- 
мости от способа открьшания деревяннью окна 
разделяю тся на открнваювдиеся внутрь поме- 
вдения, открьш аю ш иеся наружу и глухие (неот- 
крмваювдиеся). Первьге состоят из коробок, 
переплетов и остекления. Это одинарная кон- 
струкция с одним рядом  остекления или спа- 
ренная конструкция с двумя рядами остекде- 
ния. Глухие окна состоят из коробок и остек- 
ления и представляю т собой одинарную конст- 
рукцию с одним рядом  остекления. В зданиях 
промншленнмх предприятий заполнение прое- 
м ов производится одним или несколькими 
окош ш м и блоками по вьюоте и ширине 
проема. Оконнне блоки с наружньш открьюа- 
нием рекомендуется применять в одноэтажнмх 
зданиях, а с внутренним -  в одно- и много- 
этажннх зданиях. Примернне схемм заполне- 
ния оконннх проемов с простеночнмм и лен- 
точньш  остеклением приведенн на листе 145.

В зданиях промншленньк предприятий для 
заполнения проемов вькотой более 1800 мм 
и шириной 3000 мм должнн применяться 
оконнне блоки с шириной деталей коробки 
124 мм (см. лист 146). Оконнне блоки крепят 
к деревянннм пробкам, залож енньш  в боковне 
грани панелей наружньк стен, или к наклад- 
ньш  деталям , привариваехмнм к колоннам, 
панелям и другим элементам зданий.

Конструкдии алю миниевнх окон (см. т  
146) предназначенн для одно- и двухрядн 
установки в ленточвмх проемах зданий с > 
таллическими стеновьш и ограждениями (тр: 
слойньге панели, стенн полистовой сборк 
Разрабатнваю тся конструкции окон трех 1 
дов: одинарннх, спаренннх с термовклад? 
ш ами и со стеклопакетами. Они могут бь 
глухими и в створном исполнении. Помешен 
проветриваю т через окна с фрамугами, огкр 
ваювдимися по ередней оси переплета.

Для изготовления окон применяю т ал 
миниевне прессованнне и гнутне профи. 
Винтн и болтн изготовдяют из нержавею и 
или из углеродистой стали с обязательш  
кадмированием. Обнчнью винтн и болтм бькл 
разруш аю тся из-за электрических процесо 
которне проходят в паре сгаль -  алюминий

9.3. ДВЕРИ, ВОРОТА (ЛИСТЬ! 14?, ш )

В проммш ленннх зданиях применяю т де; 
вяннне и металлические двери. В зависимос 
от назначения и консгрукции они разделяю" 
на внутренние и наружнне. Деревянние две 
вьгаолняют глухими или остекленньши с п] 
твором  в четверть. Кроме того, внутрен! 
двери могут б н ть  с качаюшимися остекл 
ннм и полотнами. Р азм ерн  наружнмх и вн 
ренних дверей с притвором в четверть при 
денн  на листе 147. Внсота дверей с качг 
вдимися полотнами 2091 мм, ш и р и н а -14 
1898 мм.

Деревяннне двери изготовляю т 
ГО СТ 14624-84. На нижней части наружн 
дверей крепят с обеих сторон накладки 
бумажно-слоистого пластика (ширина 220  : 
и толвдина не менее 2 мм) или из сверхтв 
дн х  древесно-волокнистнх плит, тонколис 
вой оцинкованной стали, а также алюмин

Коробку без порога расш иваю т внизу м. 
тажной доской с креплением гвоздями к т< 
цам вертикальннх брусков. В коробках 
ружннх дверей пороги следует укрепл: 
стальной полосой размером 14 х 4 мм 
шурупах, имеювдих антикоррозионное пок{ 
тие и устанавливаемнх с ш агом не ме 
100 мм. Пловдадь дверннх блоков определя 
по наруж ннм  размерам  коробок без уч< 
монтаж ной доски. Двери отделнваю т обли: 
вочной фанерой или твердой древесно-вол 
нистой плитой. Заполнение-  реечное или с 
лярная плита.

На основе исходннх данннх, регламен 
рованннх ГО СТ 14624-84 и другими ГО( 
разраб атн ваю т рабочие чертежи типовнх д 
рей. На листе 147 приведенн нрим ерн мет 
лических дверей, применяемнх в зданиях с л 
кими металлическими ограждаюгцими кон
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ДВЕ°И  ДЕРЕВЯНИМЕ ЛИСТ 147
тип 1 ТИП 2

ч _ *« /

й:(

О I ГМ5РЛА Д, « УЯ1Й1 Е I . Т» и Д»СГЬ пе »»ЧЧес I %<4>тел I:
ПсРЕД Ч£РТОЙ -  р д з м е р  ^И ТО ЗО Й  д в е р и . з а  ч е р т о й  -  РД«ОЧНОЙ

/ “ 2  '

тил ЛКЭКИ И ПАЗМ

П7Ь‘

НАЗНАЧ6НИЕ
Д8ЕРЕЙ

к о н с т р у к
и и я

РАЗМЕР . м «

ТИП

а 5 $ г
яи е ж

? 1671 8 7 0 ‘М О т — — —

,г1т 1272 2 0 0 0 1202 — — —

ШИТо в м е  ; 

ПРИТВОРОМ 
В ЧЕТВЕРТЬ

т 1 т 2 0 0 0 М 2 _ — —

8НУТРЕНКЯЯ

_ 1 ■— ....—

т Ш 2 2 0 0 0 тг — — —

? Гт ~ \ >и 72 2 0 0 0 т .2 т т —

2 0 И 1872 1 0 0 0 1802 1305 т _ _

ЦЙТОвМЕ
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РАМ0ЧНЬ1Е 2 0 8 $ 9 8 * 2 0 0 0 т т 555 —
¥
/ ПтГ̂ т 2 0 0 0 тз _ _ — —

ШИТОВМЕ
и п м
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Ғ5> ?Ғ1

РАМОЧНЬШ 2Ш 5 9 8 4 2 0 0 0 9 0 0 — — —

НАРУЖНАЯ
2 1 8 5 98Н 2 5 0 0 9 0 0 — — —
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/

И|ИТ08б16
и л и 2 Ш ' ти. П5оГ 2 * ш т$/т$ 555 !4 5 5 —

+-
РАМОМНУЕ 2 0 6 5 1 8 П 2 0 0 0 2 * т т/т$ 6 5 5 _

2 3 8 5 т 2 3 0 0 2 * 9 0 0 т$1т 1 * 65 5 —

2 0 8 5 т 2 0 0 0 т $ 5 8 $ 5 5 т
2 0 8 $ 127% 2 0 0 0 т т$ 5 5 6 №

1 'ЦИТОВМЕ 2 0 6 $ /474 2 0 0 0 9 0 0 т$ 5 5 6 5 0 0

2 3 8 .$ 1 т 2 3 0 0 9 0 0 ш 5 56 5 0 0

2 3 8 5 т 2 5 0 0 8 0 0 т 5 5 5 т
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ВОРОТА РАСПАШНЬЯ ЛИСТ 148

ВОГЮТА РАЭДВИЖНиЕ

§<<>

0 ,0 0

ПРИМСР УСТАНОвКИ ГАспАвнмх ворот 
8 ЗДАНИЯХ с тамсурамн

УСТАНОвКА РАЗДВИЖНиХ ВОРОТ

£

ВОРОТА ОТКАТНМЕ

ГтШЕГ УСТАНО&КМ ОТКАПШХ ВОРОТ 
В ЗДАНИЯХ С ТАЯ№У?АММ

ф . ф
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рукциями. Эти двери могут бнть  установленьг 
в наружннх и внутренних стенах зданий. Для 
размевдения двери в наружной стене цоколь- 
ную бетонную панель длиной 6 м  заменяют на 
две, каждую длиной, кратной 1 м, между кото- 
рнм и остается проем. Конструктивно проем 
для установки дверного блока решают в виде 
двух стоек, укрепляеммх вверху к ригелю 
стени здания, а внизу к фундаментной балке.

В каменньи стенах вместо стоек могут 
применяться соответствуювдие закладнне де- 
тали, к ко то р ьм  крепится рама двери (пробки). 
Металлические двери разработанн также с 
применением гнутьи профилей (серии 1.436.2-18 
и 1.436.3-19).

В административно-бмтовмх, вспомога- 
тельннх и других зданиях пром ьш ленннх 
предприятий могут применяться деревяннме 
двери для жилнх и обвдественнмх зданий по 
ГОСТ 24698-81, а также двери из алюминие- 
внх сплавов по ГОСТ 24584-81.

Ворота служат важнмм композиционньш 
элементом при решении фасадов зданий. Они 
предназначенм для проезда средств транспорта 
и прохода людей и устанавливаются в наруж- 
нмх и внутренних стенах отапливаеммх и не- 
отапливаеммх зданий. Разработанм различнме 
типм ворот: распашнме, раздвижнме, откат- 
нне (лист 148), подъемнме, подъемно-поворот- 
нме, подъемно-секционнме, створчато-склад- 
чатме, ш торнме и т. д.

В складских зданиях, имеювдих рампу, 
устанавливают ворота таких типов, которме 
не препятствуют разгрузке транспорта, на- 
пример раздвижнме или откатнме. Во внут- 
ренних стенах зданий применяют, как правило, 
распашнме, раздвижнме складчатме, створ- 
чато-складчатме, подъемно-поворотнме и 
подъемно-секционнме ворота.

Ворота панельной конструкции состоят из 
рам м  обрамления, одного, двух или несколь- 
ких полотен. Рама представляет собой состав- 
ную конструкцию, вьгаолненную из ригелей 
и стоек, соединеннмх болтами. Ригели и стойки 
изготовляю т из гнутмх сварннх квадратнмх 
и прямоугольнмх профилей (ТУ 36-2287-80). 
Полотна вьгаолняют из различнмх материа- 
лов: деревянного каркаса с обшивкой водо- 
стойкой фанерой, оцинкованной стали толвди- 
ной 0,8 мм и т. д. Полотна могут бмть разра- 
ботанм с калитками и без калиток.

Для раздвижнмх и откатнмх ворот различ- 
нмх типов используют монорельс. Обнчно 
монорельс вьшолняют сварной конструкции, 
он имеет кронштейнм для крепления болтами 
к раме ворот. М онорельс соединен с направ- 
ляювдим рельсом, на которьш с помовдью 
кареток подвешенм полотна ворот. В случае 
механического открмвания ворот на моно-

рельс устанавливают электропривод для от- 
крмвания и закрмвания ворот и бесконечнмй 
канат с направляювдими блоками.

Для проммшленнмх зданий применяют 
ворота с ручньши и механическими приборами 
открмвания различнмх типов: распашнме раз- 
мерами 3,6 х 3; 3,6 х 3,6; 3,6 х 4,2; 4,9 х 4,5 м; 
раздвижнме размерами 3,6 х 3; 3,6 х 3,6;
4,2 х 4,2; 4,9 х 5,4 м; раздвижнме складчатме 
размерами 3,6 х 3; 3,6 х 3,6; 3,6 х 4,2; 4,2 х 
х 4,2; 4,9 х 5,4 м; подъемно-поворотнме раз- 

мерами 2,4 х 2,4; 3 x 3 ;  3,6 х 3,6; 3,4 х 4,2 м 
и др. Приведеннме на листе 148 конструкции 
ворот применяют также для сельскохозяйст- 
веннмх зданий.

Конструкции ворот на стадии рабочих чер- 
тежей разработанм в следуювдих сериях: во- 
рота распашнме -1.435.9-17, ГОСТ 18853-73*, 
1.435.2-20: ворота откатнме и раздвижнме -
1.435.9-24, 1.435.3-22, 1.435.3-27, 1.435.9-26; во- 
рота п о д ъ ем н м е-1.435.9-25 и т. д. Сувдествуют 
также типовме проектм ворот специального 
назначения, например противопожарнме.

Г Л А В А  10. РЕ К О Н С Т Р У К Ц И Я  
П Р О М Ь Ш Л Е Н Н М Х  П РЕ Д П РИ Я ТИ Й
(ЛИСТН 149-151)

Реконструкция промншленнмх предприятий 
представляет собой одну из сторон строи- 
тельства как области материального произ- 
водства. Вместе с тем направление именно 
сюда капитальнмх вложений позволяет с наи- 
меньшими затратами и в наикратчайшие сроки 
получить максимальннй эффект, добиться 
значительной интенсификации производства.

Одной из основнмх проблем проммшлен- 
ного строительства является все увеличиваю- 
вдееся несоответствие эксплуатационнмх сро- 
ков службм промншленнмх зданий несрав- 
нимо более коротким периодам службн ма- 
шин и технологического оборудования, опре- 
деляем нм  бмстрмм м оральнм м  износом по- 
следних. При продолжительности службм про- 
ммшленннх зданий, исчисляемой в среднем 
60-80 годами, их необходимо реконструиро- 
вать 4 -5  раз за время эксплуатации, так как 
сроки службм оборудования производствен- 
нмх предприятий по их моральному износу 
составляют всего 15-20 лет.

Специфика производства строительно-мон- 
тажнмх работ при реконструкции, а также при 
расширении или техническом переоснавдении 
промншленнмх предприятий сувдественно от- 
личается от нового строительства. Характер- 
ная особенность реконструкции -  стесненность
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УСИЛЕИИб МНОГООУСТОТИМХ плит

* !

3

2 - 2

ш -  БЕТО И И К «А Н И Е ПУСТОТ 8  ОПОГНОЙ ЧДСТИ С УСТАНОВКОЙ 
ДОПОЯНИТЕЛЬНМХ АРМАТУРНМХ Ю№КАСОв; •« -  ТО ЖЕ. ПО ВСЕЙ 
ДЛИНЕ ПЛИТМ С НАРАЭДИВАНИЕМ СвбРХУ ГОЖҚИНОЙ Н6 МЕН££ 30 мм

УСИПЕНИЕ РЕБРИСТУХ ПЛИТ

•  — НАРАЦИВАНИЕ РЕБЕР СНИЗУ; б -  УСТРОЙСТВО Ш1РЕНГЕЛЯ 
(С НАТЯЖЕНИЕМ ИЛИ ПОДКЛИНКОЙ)

1 -  МНОГОПУСТОТНАЯ ПЛИТА; 2 -  ОПОРА; 3 -  ДОЛОЯННТЕЯЬНМ! 
АРМАТУРНМ6 КАРКАСЬ!; 4 -  ПРОТИВОУСАДОЧНАЯ АРМАТУРНАЙ СЕТКА;
Б — РЕ6РИСТАЯ ПЛИТА; 6 — АРМАТУРА ПЛИТМ; У -  ДОПОЛНЙТЕИЬНАЯ 
АРМАТУРА; 8 -  ШЛРЕНГЕЛЬ; в, 10 -  УПОҒУ; 11 -  КОЛОННД; 12 -  АША ~  
ТУРА В КОЛОННЕ; 13 -  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА; 1 4 ,1 5 ,1 8  -  
СОЕДИНИТЕЛЬКЬ1Е ЭЛЕМЕНТи (ОТГИБМ ). ПЛАСТИКУ, К О Р О Т У аи !;
17 -  СЛИРАЛЬ; 18 -  ЛОПБРЕЧНАЯ АРМАТУРА (ХОМУШ?

ЛИСТ 146
УСИЛЕНИЕ КОЛОНН НАРАЦИВАНИЕМ

ВЕРХ »УНДАК№НТА

а) 5)

а }

■ 13 12

х -  ПРИ ЭНАЧИТЕЛЬНОМ У8ЕЛИЧЕНИИ С6ЧЕНИЯ;
6 -  ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ УВЕЛИЧЕНИИ С5ЧЕНИЙ

УСИЛЕНИЕ КОЛОНН Ж. б . О&ОЙМАМИ

П

17
13

78 13
» — АРМИРОВАНИЕ О&ОМй СПИРАЛЬЮ; 6 -  АРМИР08АНИЕ ОБОЙМ КАРКАСАМИ

200



уст ш нт  с т р о п ш ш н м х  б а я о к  ш т т гет ш  с а
ш  даУХКОМСОПЬИОЙ ФЕРМОЙ I Б  !

ЛИСТ 150
У СШ ЕН И 1 ВЕРХНЕГО И НЙЖНЕГО ПОЙСОВ ® 1 Ш

А
/ - /

4 ~ 4

4

УСИПЕНИЕ КИРПЙЧНМХ ПРОСТЕНКОВ ОБОЙЭДАМИ

б )

г - МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЙМА; б -  Ж. Б . ОБОЙМА; в -  ОБОЙМА ИЗ КИРПИЧНОЙ
АРМИРОВАМИОЙ КЛАДКИ

% -  БАЛКА, 2  -  ОПОРА [КОПОННА И Т .Д .,, 3  -  ТЯЖИ; 4 -  УПОР; 5 -  УПОРКУЙ УГОЛОК; в  -  УГОЙОК 
ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ ПОДКОСА; 7 -  ОПОРНМЙ ЛИСТ; 8 -  Ф ОШ А; 9 -  ГШИТЬ! ПОКҒМТИЯ; 10 -  СТАЛЬНАЯ 
ОБОЙМА ИЗ 1Л 8ЕШ ЁР08; 11 -  ЗАТЯЖКА С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ; 12 -  УПОР; 13 ~  СОЕДИНИТЕПЬНАЯ 
ЛЛАСТИНА; 14 -  КИРПИЧН6.1Й СТОЛБ; Ш  -  СТАЛЬНМб УГОЛКИ;2в -  СТАЛЬНМЁ ПЛАИКИ; 17 -  БЕТОННАЙ 
РУБАШКА; 18 -  ПРОДОЛЬНАЯ АРМАТУРА; 18 -  ХСШУТЬ!; 20 -  НОВАЯ КЛАДКА, АРМИРОВАННАЯ СЕТКАМИ

201



ГСИЛСНМС КАЛКМ ГС7ҒОЙСТВОМ №№ЕНГС/Ю

/ - /

УСМЛЕНЯС БАЛКИ УСТГОЙСТВОМ гюдкосов

УСНЛЕНИЕ СВАРНМХ ШВ09

3 с

ж
1 1  б

ЗАМСКДЖ.-6. *&ЧШ  СТАЛЬИОЙ ВАЛКО*

6

/'$  

/4

з -з

мсстдновтнмс СТКЮШШНОЛ •ЕЯШ 
устювстаом вто ро й  рсвггки

ЛИСТ 151

д

ЗАМЕНА Ж.>6. РМГ6ЛЯ СТАЛЬИМИ

3~3

4-4

±

•  -  КОНСПГКЦИЯ ДО ГСЯЛЕНИЯ; в  -  КОНСТРУКЦЙЯ ПОСЛЕ ЭОССТАНОвЛСНИЯ

1 —СТАЛЬНАЯ ВАЛКА; 2 -  КОНСТГГКиНИ ■ПРЕНГЕЛЯ; 3 -  ПОДКОС; 
4-Л О Й К А ; 6-С ТеН К А ; в-ПЛАНКА; 7 -  ГЮв«ЖД£ННАЯ Ф0МА;
8 -  э л с м е н т и  д е п о л н г гЕ Я ь н о й  м т г г к м ,-  • - д о с ш л н и т с л ь н и с
«АСОНКИ; 10 — КОЛОННА; 11-ЖЛ.Ф0МА; 11 — СТАЛЬНАЯ ВАШСА;
13 — НАДКОЛОННИК; 14-ОвОЙМА; 1* -  СТЯГЮАЯЦИС ПЛАНКМ;
18 -  ДОООЛНЯТЕЛЬНиЕ РАСПОҒКИ; 17 -  Ж.-*. ШГ*ЛЬ; 18-СТАЛЬНОЙ 
ШПЛЬ; 1§ -  КАКЛАДКА; 20 -  ЗА6ГГОНКА
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при осувдествлении работ в условиях дейст- 
вуювдих предприятий.

Р аботи  по реконструкции отличаются ви- 
сокой трудоемкостью и стоимостью , но объем 
их значительно меньше, чем при новом строи- 
тельстве. Кроме этого, определенная часть ра- 
бот характерна только для реконструкции. 
Сюда относятся обследование, разработка 
зданий и их отдельннх конструктивннх эле- 
ментов, демонтаж оборудования и энергоси- 
стем, вьшравление каркасов зданий, усиление 
сувдествуювдих фундаментов, колонн, балок, 
ригелей, смена перекрнтий, замена деревяннмх 
несувдих конструкций кровли на металлические 
или железобетоннне и т .д .

В понятие реконструкции входят также 
строительство на территории действуювдего 
промьшшенного предприятия новнх производ- 
ственннх зданий и сооружений, а также про- 
водка различннх инженерннх коммуникаций, 
раб отн  по пристройке и надстройке сувдест- 
вуювдих корпусов, когда вновь возводимне 
конструкции приводят в соприкосновение либо 
сочленяют с сувдествуювдими.

Конструктивнне решения при реконструк- 
ции пром нш ленннх зданий и сооружений 
весьма м ногообразнн. Х арактерннми для них 
являются различнне способн усиления сувдест- 
вуювдих конструкций при значительном износе 
или повреждении, а также увеличении дейст- 
вуювдих нагрузок. Н а листе 149 приведенн 
некоторне способн усиления многопустотннх 
и ребристнх плит, железобетонннх колонн; на 
листе /50-усиление железобетонннх стро- 
пильннх балок и ферм, фундаментов и кир- 
пичннх простенков. Для усиления железобе- 
тонннх конструкций применяется класс бетона 
по прочности на сжатие не ниже, чем фактиче- 
ская прочность бетона поврежденного элемен- 
та и не ниже класса В15.

При увеличении сечений наравдиванием, 
устройством обойм или рубашек следует пре- 
дусматривать насечку поверхности «старого» 
бетона, а также другие мероприятия, обеспечи- 
ваювдие их совместную работу. М инимальную 
толвдину слоя бетона для наравдивания прини- 
м аю т 30 мм, для обойм и рубашек с дополни- 
тельньш и арматурньш и стержнями -  50 мм. 
Толшину обойм со спиральньш  армированием 
назначают в зависимости от диаметра ядра 
внутри спирали, но не менее 70 мм.

При усилении наравдиванием, обоймами 
или рубашками применяют, как правило, про- 
дольную арматуру диам етром  не менее 16 мм 
в сж атнх и 12 мм в растянутих зонах. Шаг 
поперечной арм атурн обнчно назначают не 
более 200 мм.

Очень часто при реконструкции предприя- 
тий проводят ремонтнне работн. В том  слу-

чае, если поврежден завдитньш слой железо- 
бетонних элементов, то его восстановление, 
заделку тревдин, раковин и сколов бетона 
предусматривают цементннм раствором или 
бетоном с мелкими фракциями заполнителя. 
При этом необходимо предусматривать внру- 
бание (расчистку) поврежденних участков с 
образованием полостей прямоугольной фор- 
м н; торцн  вирубленннх полостей долж нн 
бн ть  перпендикулярньши действуювдему уси- 
лию.

Разгружаювдие конструкции в виде, напри- 
мер, шпренгелей или двухконсольннх ферм 
(листн 150, 151) следует рассчитнвать как 
самостоятельнне конструкции на разность 
между внешней нагрузкой и несувдей способ- 
ностью усиливаемого элемента. Для обеспече- 
ния совместной работн  разгружаювдей н уси- 
ливаемой конструкции между ними долж нн 
бн ть  предусмотренн предварительно напря- 
женнне связи, а также распорки, клинья, под- 
бетонки, подчеканки или другие устройства, 
обеспечиваювдие передачу нагрузки на конст- 
рукции усиления.

Усиление отдельно стоявдих фундаментов 
производится в соответствии с рисунком на 
листе 150. Для обеспечения передачи нагрузки 
на усиление фундамента необходимо преду- 
сматривать на колонне устройство обоймн. 
Свайнне фундаменти усиливают аналогичннм 
образом. Восстановление (усиление) ферм 
может осувдествляться стальньш и элементами 
в виде обойм из швеллеров и предварительно 
напряженннх затяжек (см. лист 150). Усиление 
сж атнх элементов решетки следует предусмат- 
ривать также установкой стальной или желе- 
зобетонной обоймн.

Д ля усиления несувдих простенков и стол- 
бов кирпичннх стен используют следуювдие 
видн обойм (см. лист 150):

стальние обойм н из уголков, устанавли- 
ваемнх на растворе и связанннх хомутами из 
круглой или полосовой стали с ш агом не более 
меньшего размера простенка (столба) и не 
более 500 мм (следует предусматривать за- 
вдиту обойм н от коррозии оштукатуриванием 
цементннм раствором толвдиной 25-30  мм  по 
металлической сетке);

железобетоннне обоймн из бетона класса 
по прочности на сжатие не ниже В10 с армиро- 
ванием вертикальньши стержнями и хомутами 
с ш агом 150 мм;

армоцементние обойм н из цементного 
раствора марки 75-100 с армированием по 
аналогии с железобетонньши обоймами (нане- 
сение раствора следует предусматривать мето- 
дом торкретирования);

армокирпичние обойм н из кирпича марки 
не ниже 75 на растворе марки 75-100 с арма-
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турн ьш и  сеткам и через 2 - 3  ряда кладки.
Восстановление стальннх конструкций при 

повреждениях в виде местнмх вмятин, искрив- 
лений. пробоин, р а з р ь т о в  и т. д. следует пре- 
дусм атривать: правкой местньж искривлений и 
вм ятин; привариванием  ребер или накладок 
для компенсадии уменьш ения пловдади поверх- 
ности сечения; зам еной вставкам и отдельннх  
участков конструкции.

Д ля  составнм х сварн н х  балок допускается 
изменять их конструктивную  схему устройст- 
вом  подкосов или ш пренгелей (см. лнст 151).

При наличии тревдин в сварннх ш вах со- 
ставньи конструкций поврежденньга участок 
следует вмрубать и н ак л ад н вать  новьга шов. 
Если вн р у б ка  ш ва затруднительна. то  повреж- 
денньш  ш ов допускается усиливать приваркой 
листовнх подкосов к соединяем нм  элем ентам  
(см. лист 151). П овреж денньга сварной ш ов при 
этом должен бн ть  засверлен по концам.

П ри значительнм х количествах поврежде- 
ний в реш етке фермн или величине нагрузки, 
нам ного  превишаювдей ранее действуювдую, 
допускаегся установка по всей длине фермн 
или на ее части параллельной  реш етки, вос- 
принимаю вдей необходим ую  часть нагрузки 
(см. лист 151). П ри разработке проектов усиле- 
ния допускается применение констр} ктивньк 
элем ентов. отличаю вдихся по м атери алам  от 
ранее применявш ихся конструкций. П ри сопря- 
жении несувдих элем ентов из разнородннх ма- 
териалов  долж на бн ть  обеспечена их совмест- 
ная раб ота . Примерм сопряжения некоторнх 
конструкций из разнородних м атериалов при- 
веденн на листе 151.

Г Л А В А  11. ЗДАНИЯ П О Л Н О Й  
З А В О Д С К О Й г о т о в н о с т и
К О М Н Л Е К Т Н О Й  П О С Т А В К И
( Л И С Т М  152- 154)

В настоявдее врем я стали  находить применение 
разли ч н н е ти п н  м обильнм х (инвентарнмх) и 
бм стровозводим м х зданий, отличаювдихся м а- 
лм м и  затр атам и  труда на их возведение. Мо- 
бильнм м и  (инвентарньш и) зданиям и назмва- 
ют объектм , конструкция которм х обеспечива- 
ет возм ож ность  их м ногократного  использо- 
вания и передислокации. М об и льн н е здания 
п одразд еляю т по типам на контейнернме и 
сб орно-разб орнне, Они могут б м ть  такж е пе- 
редвижньми и ком б и н и рован н ьш и .

Здания контейнерного типа из одного блок- 
контейнера на предприятиях-изготовителях 
полностью  оснавдаются необходим ой ме- 
белью , инж енерньш и сетям и, санитарно-тех-

ническим, электротехническим и технологич 
ским оборудованием  и приспособлениям
вклю чая ходовью части, что позволяет в кра 
чайш ие сроки перебазировать такие здан! 
с одной строительной пловдадки на другу 
и бм стро  вводить их в эксплуатацию . Здан! 
контейнерного типа реш аю т по ианельной ш 
каркасно-обш ивной конструктивной схеме. 
обоих случаях каркас панелей или всего здан! 
решен из стальнмх гнутмх или прокатнм х пр 
филей со вспом огательнм м  деревяннм м  ш 
полнодеревянньш  каркасом , наруж ная обш и 
ка состоит из листовмх м атериалов  -  стальнь 
преимуш ественно проф илированннх листс 
алю м иниевм х лисгов, водостойкой ф анерм  
т. д., к р о в л я -и з  стального  листа, в некотор! 
с л у ч а я х -и з  рулонних м атериалов, внутренн 
обш ивка -  из фанерм , вагонки или облагор 
женной древесно-волокнистой плитм  (ДВГ 
О снование блок-контейнера чавде всего реше: 
в виде мовдной рамм из прокатного стально  
профиля.

Здания сборно-разборного  типа наибол 
разн ообразн м  по конструктивньш  и объемн 
планировочнм м  реш ениям. Они м огут бм 
с одним  или несколькими пролетам и, краи 
вм м и и бескрановьш и, из плоских или лине 
нмх элементов, а такж е блок-контейнеров. I 
вьшолняют из м еталла , дерева, одноврем ен 
из нескольких м атериалов и даж е • из желеэ 
бетона. В зданиях этого  типа блок-контейне] 
такж е стараю тся оснастить всем необходим ь 
оборудованием .

П о исполнению  м обильнм е здания раз/ 
л яю т на строявдиеся в северньтх и ю жш  
районах сгранм  и в средней полосе. П о назг 
чению м обильнм е здания делят на пять фуг 
ционально-технологических групп:

производственнне (эксплуатация и техк 
ческое обслуживание м аш ин, сборка и ком 
лектование оборудования, изготовление р< 
личнмх приспособлений, рем онтнм е рабо  
и Др.):

складские;
вспом огательнм е (разм еш ение админист^: 

тивно-технического персонала. служ б управз 
ния, санитарно-бм товм х, медицинских и т..х

жилме;
обвдественнме.
П ри ф орм ировании  архитектурно-стрс 

тельнмх решений мобильнмх зданий след> 
учитм вать  их особенности. Н еобходим о п) 
дусм атри вать  в первую  очередь изменен 
объем но-планировочнм х реш ений мобильн! 
зданий при эксплуатации, вклю чая их пе} 
дислокацию  на другие плош адки, что связа 
с возм ож нм м и  изменениями мовдностей п{ 
изводства, которое они обслуж иваю т. и е 
ф ункционального назначения. П рименение л-

204



МОБИЛЬНМ Е И СбОРНО-РАЗБОРНМЕ ЗДАНИЯ ЛИСТ 152
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КОНСТҒУКЦИЯМОбИЛЬНОГО {ИНвбНТАРНОГО) з д а н и я ЛИСТ 153

КРОвСЛЬНАЯ 
о А н е л ь

ТГАВЁРСА

ко кь ко м  накблмжк

К РО К Л ЬН Д Я
ПАМЛЬ

2 0 6



жспеэсжетонио1сбо м №#аэ*оп«ос би стом он ти гтю с ЗДАНМС ЛИСТ 154

3000 ш 3000 ш 3*3000=9000 №$ 3000 3000 2 - 2

ШЛ

1 -  ПДНСЛЬ СТСНОвАЙ ГЛУХАЙ; 2  -  л д н е л ь  СТЕНОвАЯ ОКОННАЯ;
2  — ПАНЕЛЬ ТОҒЦСВАЯ ГЛУХАЯ; 4  -  ПАНЖЛЬ ТОҒЦ£ВАЯ С ДДОНЬМ 
ПРОМОМ: $ -  пднель КРОвСЛЬНАЯ; $ -  ЦЕМНТИОПЕСЧАМий 
РАСТВОР; 7 -  Г&НИТОвЬА ШИУЎ; » -  т ш ш к л  МОНТАХИАЯ;
9 -  ПАМЕПЬ ПАРАПЕТНАЯ; ЯО -  П1ШТА ПОАА; XI -  ПОДГОТОвКА Ю 
ПЕСКА; 12 -  ГИДРОИЭОЛЯЦИЯ; 13 -  «УНДАМЕНТ; 14 -  ЗАКЛАДИАЯ 
ДЕТАЛЬ; 16— ПАНСЛЬ ЦОКОЛЬНАЯ. 1« -  ОПЮСПСА, 17- ПОСАДОЧИМЙ 
■ТИФТ «АСАДНОЙ ПАНЕЛИ; 1« -  СТЕМЕНЬ АПЙАТтШЯ

СХбМА МОНТАХА МДОвОЙ СЕКЦИИ СТРОП 4-я ВЕТвЕВОЙ

0*15т

1 ш * П 0 Н ш * В

1Ш'!00 -5
-70*25

СТРОП ВСТВЕВОЙ

м? м? ш шш т  /#/ т  'Ж"Л
11&60

- 0,07 
£

207



бильннх зданий преимувдественно в малоос- 
военннх и труднодоступннх районаж, а также 
требование м аксим ального сокравдения сроков 
строительства определяю т целесообразность 
использования комплектно-блочного м онтаж а 
зданий и отдельнмх участков блокам и полной 
заводской готовности. И, наконец, при форми- 
ровании м обильних комплексов целесообраз- 
но блокирование нескольких производствен- 
нь!х зданий в одно крупное здание, которое 
м ож ет бьгть снова разобрано при передислока- 
ции зданий на другие пловдадки.

Таким  образом , специфические особенно- 
сти мобильнмх зданий определяю т отличие 
м етода их проектирования от традиционного 
способа разработки типовмх или индивиду- 
альннх  проектов. В проектировании мобиль- 
н нх зданий долж на бнть использована систе- 
м а, позволяювдая ф орм ировать из ограничен- 
ного количества элементов (контейнеров, сбор- 
но-разборних комплектов) производственнне 
здания различного функционального назначе- 
ния и мовдности с гибкими объемно-планиро- 
вочннми решениями, позволяю ш ими осу- 
вдествлять расширение, блокирование и необ- 
ходимую  трансформ ацию  зданий. Такими эле- 
м ентами системн являю тся типовне проект- 
нне решения унифицированннх строительно- 
технологических секций нескольких типов. Для 
этого технологами разрабатьш аю тся унифици- 
рованнне, т. е. пригодньге для множества кон- 
кретннх обьектов, технологические компонов- 
ки различннх производств или отдельннх 
участков, которне размевдаются в унифици- 
рованних строительннх секциях базовнх  кон- 
структивннх систем, состоявдих из зданий кон- 
тейнерного и сборно-разборного типа.

М обильньк здания применяю т также для 
инженерннх сооружений, например для хло- 
раторних  установок закрнтого  типа, очистки 
и обеззараж ивания природннх вод, обезжеле- 
зивания водн  и т. д.

На листе 152 показан обвдий вид вспомога- 
тельного комплекса проходческого участка, 
представляювдий собой здание сборно-разбор- 
ного типа. Оно состоит из 28 унифицирован- 
ннх  блок-контейнеров каркасно-панельной 
конструкции и плоских доборннх элементов 
для устройства коридора. Н а этом  же листе 
приведен обвдий вид некоторнх м обильннх 
и сборно-разборних зданий. К ром е того, там 
приведено конструктивное решение мобильно- 
го здания типа «контур», разработанного Не- 
тербургским зональньш  научно-исследова- 
тельским и проектньш  институтом типового 
и экспериментального проектирования ж илнх 
и обвдественннх зданий.

«Контур» -  система контейнерннх и сбор- 
но-разборних зданий. Контейнерн -  металло-

деревянние панельной конструкции. Кар) 
панелей -  из стальннх гнутьк профилей, 
единенннх с деревянннми брусками. Наруж! 
обш ивка -  гофрированньш , плоский или п т  
пованньш стальной лист. В качестве утепли 
ля могут использоваться плиточнме или за. 
вочнне пенопластм, а также минераловатн 
плитн в зависимости от конкретной техно. 
гии завода и функционального типа здан 
При этом узловие соединения основннх э 
ментов конструкций имею т различние мо, 
фикации при сохранении обвдих принци! 
формирования системи.

Блокировка контейнеров -  по длинньш  
коротким сторонам  с утеплением и гермети 
цией стнков по периметру. При образова! 
больш их помевдений могут частично убира 
ся простенки между двумя соседними проег 
ми. На листах 152. 153 приведени два п  
сборно-разборннх зданий: из панелей с м ет 
лическим каркасом и из ж елезобетонннх э 
ментов. Особенности м онтаж а конструк! 
этих зданий показанн на чертежах.

В настоявдее время р азраб отан н  как мно 
численнне проектн  м обильннх и сборно-р 
борннх зданий, так и строительнне нор 
и правила по их проектированию  (ГО  
25957-83, ГО СТ 22853-86 и пр.).

Г Л А В А  12. М А Т Е Р И А Л М
Д Л Я  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  О Ц Е Н К И
С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  Ч А С Т И  П Р О Е К Т О В
ПО ИХ ЭЛЕМЕНТАМ

Эффективность применения того или ин 
варианта конструкций в значительной м 
определяется возможностью сопоставлени 
ходе проектирования технико-экономичес 
показателей разраб атн ваем н х  конструкт 
ннх решений. М атериалн, изложеннне в э 
главе, содерж ат технико-экономические пс 
затели некоторнх видов работ и конструкт 
ннх элементов п ром ьш ленннх зданий, кс 
ри е  предназначенн для сравнения их вари 
тов при курсовом или дипломном проекти 
вании. Эти показатели учитнваю т прям не 
тр атн , накладнне расходн и плановне нак 
ления. При этом  накладнне расходи приня 
на обвдестроительнне р аб о тн  в размере 16,‘ 
на металлоконструкции-8 ,3 % . П лановне 
к о п л е н и я -6%. При использовании этих ш 
зателей для конкретннх территориалн  
районов требуется привязка их аналоги 
см етам  типових проектов.

Н екоторне сведения по стоимости (на у{ 
не конца 80-х годов) бетона и арматурь
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также земляньш работам приведень? в табл. 
5-7* .

Продолжение табл, 7

Таблйца 5. Стовмосгь, руб., I м3 бетонаой 
железобетонних коаструкций (с учетам 1югерь)

для

Крупность
запо.гнзтелй,

мм
Клгсс бетона

ВШ В15 В20 В25 взо В40

Более 40 27,4 29,1 31,1 33,6 39 41,9
До 40 28,6 30,8 32,8 35,6 41.4 43,9
До 20 29,7 32,1 34,2 37,1 43 Л 45,7

Конструишя Класс а|

А-1 А-И А-Ш А-1У

Ленточние фундаменти, фукда- 0,19 0,2 0,22 0,25
ментнне плити, балки, перемьсч-
КИ, ШЛОННЬ!
Стенм, башмаки, фундаменти 0,2 0,21 о д з 0,26
под оборудование 
Перекрития 0,21 0,22 0,24 0,27

Т»блмца 7. Землшгие работм
Наименованне работ Стоимость. Затратм

руб. труда,
чел.-дн.

2 3

Вертюсальнш идашярэвка
Срезка растительного слоя грунта 0,71 0,027
бульдозером с перемешением на 30 м
и окучиванием, погрузка на автосамо-
свали и транспортировка 1 м 3 грунта
на расстояние 1 км
То же, на расстояние 2 км 0.8 0,028
» » » » 4 км 1,08 0,033
Разработка грунта экскаватором с ков- 0,73 0,02
шом обьемом 0,65 м 3 с погрузкой
на автосамосвалм, с транспортиров-
кой I м 3 грунта на расетояние 1 км
То же, на расстояние 2 км 0,865 0,022
» » » » 4 км 1,135 0,027

Ътттат  р&боти вря т ж т ш т  зданяб н сшружшмй
Разработка котлованов и траншей экс- 
каватором с ковшом объемом 0,65- 
0,75 м  , с погрузкой грунта на авто- 
самосвалм, с транспортнровкой на рас- 
стояние 1 км, со срезкой недобора. 06 - 
ратная засьшка грунта с его подвозкой 
в объеме 70% вмемки и уплотнением 
1 м 3 грунта вьхемки 
То же, на расстояние 2 км 
» » » » 4 км
Подсипка под полм 1 м 3 
Ғазработка вручную I м 3 грунта тран- 
шеЙ с креплением еғо под фундаменти, 
трубопровода и коллекторьх при глу- 
бине траншей до 3 м  и шнрнне более 
1,5 м

1,52

1,75
2,21
0,14
К38

0,1

0 ,11
0 ,11
0,04
0,411

* В настояшее время к стоимостям конца 80-х годов 
применяются коэффицнентн, но отношение этих стоимо- 
стеЙ осталось примерно тем же.

Найменованне работ Стоямость, Затрати
руб. труда.

чел.-дн.
I 2 3

Таблкца 6. Стоимость* руб.» 1 юг арматури для моно- 
лнтньгх железобетонних коиструкюш

Обратная засьшка вручную 1 м 3 грун- 
та в траншеи с креплением под фунда- 
ментьқ трубопроводм н коллекторм 
при глубине траншеи до 3 м и ширике 
более 1,5 м
Раэработка вручную 1 м 3 грунта для
котлована плошадью до 5 м » грунте 
с креплением
Обратная засипка вручную 1 м 3 грун- 
та грунтом котлована плошадью до 
5 м 2
Водоотлив из котлована плошадью

3Д0/ и

0,54 0,176

1,06 0,309

0,48 0,147

1,09 0,087
30 м 2 при притоке водн до 30 м 3/ч 
1 м 3 грунта

П р и м еч ан и я : 1. В таблице приведеньг данние на наибо- 
лее характернме работи. 2. Показатели составлени 
для грунтов групнм II с усредненннм удельним весом 
17500 Н /м 3, наиболее часто встречаюшихся в практике 
проектирования.

Стоимость, руб,, 1 м 3 бетонной смесш для 
бетоннмх конструждий отлнчается от стоим о- 
сти для железобетоннмх конструкций в преде* 
лах 1-2%.

В табл. 8 - 1 2  для конструкдий некоторнх 
типов приведенм минимальнме и максималь- 
нью значения технико-экономических показа- 
телей (в зависимости о т нагрузок, положения 
в каркасе здания и т* д.)-

Таблица 8. Фундаменти в фундаменгние балкн (нзмери- 
тель— 1 м3 зкелезобетона нлн бетона)

Консгрукцкя и ес характеристика Стоимость.
руб.

Затрать*
труда,
чел.-дн.

I 2 3

Монолитнме железобетонние рост- 
верки из бетона класса В15 по под- 
готовке из бетона класса В7.5 в 
зависимости от полного объема бе- 
тона и глубини стакана (от 10 м 3 
и глубине стакана 900 мм до 25 м 3 
и глубине стакана 1250 мм)

35,6-41*2 0,45-0,62

Сваи забивние сборнме железобе- 
тонние (длиной до 8 и 12  м)

112-128 1,15-2,64

Буронабивние железобетонние 
сваи в связних устойчивих грунтах 
диаметром до 630 или до 1020 мм

75,1-68,7 1,8-1,24

Монодятние железобетонние фунда- 
ментм под типовие колонньг прямо- 
угольного сечения одноэтажних и 
многоэтажних промьшхленних зда- 
ний из бетона класса В 15

39,9-48,9 0 1

То же, под типовие колонни двух- 
ветвевого сечения

41,6-47,7 0,64-0,8

Сборнме железобетонние фунда- 
ментнме балки (в зависимости от 
массн балки)

91,0-94,8 1,31-1,73

209



Т а б я и ц а  9 .  Колоннь» ж ел егобегон н ц е сб о р н и е  (изм еритель  - 1  ш т. сб о р н и х  коиструкций)

Конструкци» * ее харшгтеряспога Масса, т Бетон, м3 Сталь. гг Стоамостъ,
РУб.

Затратн тр; 
чел.-ав.

1 2 3 4 5 6
Колонин одяоэтажнь1х зданий прямоугольного сечения 
вмсотой до 9,6 м (листм 50, 51)
В том числе:

1,01-8,81 0,34-3,15 40-740 41-470 0,65-2,1

К 30-1 0,34 40 41 0,65 1,01
К 60-21 1,1 98 128 1,55 3,14
К 72-24 1,9 130 159 2,03 5,25
К 96-51с 

(для сейсмических районов)
3,15 740 470 2,87 8,81

То же, вмсотой 10,8-14,4 м (листь1 50, 51) 
В том чиеле:

6,28-13,12 2,34-4,95 116-1061 210-595 2,13-3,(

К 108-1 6,28 2,34 116 210 2,13
К 120-19 9,79 3,66 361 378 3,3
К 132-9 11,64 4,37 922 519 3,23
К 144-9с 

(для сейсмических районов)
13,12 4,95 1061 595 3,66

Колоннь! одноэтажньгх зданяй двухветвевме, 18,5 7,41 958 999 6,1лист 52 26,6 10,64 1746 1507 8,4
Колоннн рамньк каркасов многоэтажннх зданий, 1.7 0,68 155 119 1,78
листм 87-91 1,7 0,68 397 181 1,78

2,3 0,92 201 162 2,47
2,76 1,11 278 195 2,99
5,45 2,18 530 355 3,31
5,6 2,25 797 436 3,42
7,6 3,05 741 512 4,64
8,1 3,22 1499 707 4,89

Колоннм связевнх каркасов многоэтажнмх зданий
9,1 3,64 977 611 5,53
1,65 0,66 103 102 1,61

листм 92-103 2,25 0,9 172 138 2,33
2,75

(связевая
колонна)

1,1 230 175 2,89

5,04 2,01 280 294 3,15

кш ктру^аш й) ^ €лезобетои н “ е  конструкции п окрьпнй  одиоэтаж ньгх зданий, подк ран овм е балки  (ю м ер и т ел ь  - 1  ш т. сбо]

Коютрукцяя а ее харахлерисшкй М аоа, т Бетов, м’ Сталь, *г Стоимость,
руб.

Затршпа т 
чел.-д

1 2 3 4 5 6

Железобетоннне сегментнне раскоснме фермн 
пролетом 18 м, дист 53 
То же, пролегом 24 м, лист 53 
Железобетоннме безраскоснне фермн пролетом 18 м 
лмст 54
То же, пролетом 24 м, лист 54 
Железобетоннме балки пролетом 12 м, лист 57

Железобетоннне решетчатьш балки пролетом 18 м 
лист 56
Подстропильнме балки, лист 57
П литн покрьггий плоодадью 3 х 12 м, лист 59

То же, 1,5 х 12 м, лист 59 
» » 1,5 х 6 м, лист 58
Железобетоннне подкрановне балки пролетом 6 м
лист 60

4.5-9,4

9.2-18,1
6.5-10,5

9.2-18,2 
4,5; 5 
4,5; 5

8.5-12,1

9.4 
6,49 
7,79 
5,64 
1.8
3.5

1,8-3,75

3,68-7,42
2.6-4,2

3.7-7,3 
1,8; 2 
1,8; 2

3,4-4,84

3,75
2,28
2,78
2,04
0,62
1,38

270-530

494-1203
319-912

458-1563
176-267
253-377
397-812

642-926
247-330
296-415
259-358
42-85

320

327-612

584-1130
451-827

570-1300
235-296
305-364
420-673

544-608
312-329
376-404
245-278
136-331

292

3.2

3,45-4
3,51

з,9:
1,8!
1,81
3.2

2,2:
1,3;
1,з:
о,9:
1,1;
3,5
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Таблица 11. Железобетоннме конструкцин перекрмтнй н покритнн многоэтажнмх здаадш (намершель - 1 шт. сборнмж 
консгрукцнй)

Масса, т Бетон, м3 Сталь, кг Стоимость,
руб.

Затратм труда» 
чея.-дн.

Конструкцнз н ее характеристика

1 2 3 4 5 6

Ригели рамнмх каркасов многоэтажнмх зданий, з .и 1,16 269 154 1,56
листм 87-91 3,41 1,28 403 188 1,87

4,11 1,48 251 189 1,87
4,21 1,6 300 194 1,87
4,61 1,76 275 197 1,87
6,73 2,59 495 318 2,48

8,97; 9,22 
(пролетом 

12  м )

3,58; 3,7 878-1155 466-560 2,88

Ригели связевмх каркасов многоэтажнмх зданий. 0,91 0,29 32 40 1,56
листм 92-Ш З 1,64 0,588 69 69 1,56

2,16 0,768 342 149 1,56
Ж елезобетоннме многопустотнме плитм номиналь- 0,84 0,4 11 29.7 0,51
НОЙ ДЛИНЬ! 3 и 6 м 1,06 0,53 13 36 0,51

1,44 0,48 34 46,4
2,18 0,82 35 69,5 0,51
2,74 1,05 70 96,1 0,51
2,85 1,08 98 86,3 0,51

Ж елезобетоннме ребристие плитм номинальной 2,01 0,75 68 78,5 0,51
длинм 6 м 2,01 0,75 99 101 0,51

2,92 0,95 67 145 0,51
2,92 0,95 176 218 0,51

Таблнца 12. Колоннм стальш е и связн (нзмернтель 1 т  
установленних конструкиий)

Конструкция н ее хараггеристика

Колоннм легкого типа из 
одного или двух швелле- 
ров, соединеннмх планками 
Колоннм со сплошной 
стенкой сварнме массой до 
3 н 15 т
Колоннь! решетчатме из 
прокатннх профнлей с че- 
тм рьм я ветвями из уголков 
или с двумя ветвями из дву- 
тавров или швеллеров, сое- 
диненнмх решеткой из 
уголков массой до 3 и более 
5 т
Связи по стальнмм колон- 
нам: из двух и более горяче- 
катанмх профилей, решет-
чатме
Связи по железобетоннмм 
колоннам, из двух и более 
горячекатаннх профилей, 
решетчатме

Сталь марки

ВКСтЗкп

ВКСтЗкп,
ВКСтЗсп

ВКСтЗкп

ВКСтЗкп

ВКСтЗкп
ВКСтЗкп

Стоимость,
руб.

205

257-240

250-236

237
263

240
267

ЗатратЬ!
труда,

чел.-дн.

2,5

2,5-2,73

2,5-2,73

2,28
2,28

2.85
2.85

П р и м е ч а н и е . Стоимость окраски в показатели не вклкь 
чена.

Таблнца 13. Конструкцнн наружнмх стен (нзмернтель 
1 м2 стенм)
Конструкция я ее характеристнка Толшина

стенк,
мм

Бетон,
м3

Сталь,
кг

Стои*
мость,
руб.

Затра- 
ти тру- 

да, 
чел.-дя.

2 3 4 5 6

Стенм наружнме из лег- 200 0,17 6,4 17,1 0,23
ких и ячеистмх бетонов, 300 0,27 6,9 23,4 0,23
панели длиной 6  м , листм
108-113
То же, панели длиной 200 0,16 12,6 17 0,18
12 м, листм 114, 115 300 0,26 10,1 22,4 0,18
Стенм из кирпича глиня- 250 _ - 8 0,22
ного обмкновенного, ли- 380 - - 12 ,2 0,34
стм 120-123 510 _ - 16,4 0,45

640 20,6 0,57
Стенм из силикатного 250 - - 6,6 0,22
кирпича, листм 120-123 380 - - 10 0,34

510 - - 13,5 0.45
640 - - 16,9 0,57

В табл. 13, 15 технико-экономические пока- 
затели приведенн на 1 м 2 наружних стен и 
плошади покрь1тия? а в табл. 14-н а  1 т уста- 
новленннх конструкций.
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Таблица 14. Стаяьине кояструмрш оокритнй (юмер*- 
тель-1 т устаюаленних юмктрукцяй)

Конструкин* ш ее \&ршт*ртстшт Марка
сталй

Стоимость,
руб.

Затрати
труда,
чел.-дн.

I 2 3 4

Фермн стропилькие решет- 
чатне, составнне из двух 
элементов, из горячеката- 
нмх уголков

ВКСтЗпс 247 2,93

То же, пролетом 24-36 м ВКСтЗпс 238 2,93
Фермм стропильнне решет- 
чатме, из холодиогнутнх 
профилей пролетом до 24 м

ВКСтЗпс 251 2,93

То же. пролетом 24-36 м ВКСтЗпс 237 2,93
Фермн подстропильнме ре- 
шетчатме

ВКСтЗпс 24! 3,37

П римечание. Стоимость окраски в показатели не вклю- 
чена.

Таблицм 5-15 включают в себя даннш  по 
массе и объему бетона, массе стали и других 
материалов. При учебном проектировании

Т а б л я п а  1 5 .  Л е п ш е  м егаллм ческяе к о и сгр у к ц ш  (а зн
тель 1 м2 ялш цадн ю к р ь т ш )

Коясфукция и ее «армперяспиа Стоимость,
руб-

Затрати
труда. 
чел-ди.

Мас
и

1 2 3 4

Стальнме структурнне кон- 
струкции покритий одно- 
этажньш зданий из прокат- 
нмх профилей по стальннм 
колоннам. Размер структур- 
ного блока 18 х 12 м. дистм 
43-45

11,55 0,14 2<

То же, размер структурного 
блока 24 х 12 м, листн 43-45

12,23 0,14 3

значения с т о и м о с т и  и трудоемкости, пр 
деннме для конкретнмх марок изделий, мо 
использовать, сравнивая расходн материа
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М. КОЖ 15^КЦИИ п ^ о т в о з С 1ВЕННМХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТЗьННЬГг 5Д/ШИЙ

Г Л А В А  13, УНИФИЦИРОВАННМЕ
ГА1АРИТНМЕ СХЕМН  
И ПРИМЕРЬ! ЗДАНИЙ 
АГРОГО^ОМЬППЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(ЛИСТМ 155-160}

Здания сельскохозяйственного производства 
являются составной частью агропромншлен- 
ного комплекса, которьш служит для удов- 
летворения потребностей людей в продуктах 
питания, одежде и т, д. Агропроммшденньш 
комплекс имеет здания различного назначения 
(листн 155, 156). Одаи из них проектируют 
и строят в соответствии с материалами, приве- 
денннми в разд. I. Однако некоторью здания, 
которью в основном относятся ж сельскохозяй- 
ственному производству, имеют сувдественнне 
особенности, позволяювдше виделить иж в са- 
мостоятельньш раздел, Это животноводческие 
и птицеводческие здания, здания для крупного 
рогатого скота, свиноводческие фермн, овце- 
водческие постройки, здания коневодческого 
хозяйства, теплицн и парники. Кроме того, 
возводятся здания для размевдениа ветеринар- 
нмх учреждений, ремонтнне базн, гаражи и 
многочисленнне складские сооружения. При- 
мерн сельскохозяйственннх зданий показанм 
на листе 157.

Д о недавнего времени при строительстве 
сельскохозяйственннх зданий широко приме- 
нялись конструкции промншленного назначе- 
ния. Они не удовлетворяли требованиям экс- 
плуатации в условиях повьшенной влажности, 
не позволяли применять эффективнне тепло- 
изоляционнне м атериалк, требовали исполь- 
зования тяж елнх цементних стяжек. Это при- 
водило к значительному утяжелению собствен- 
ного веса конструкций, в особенности покрн- 
тий.

В настоявдее время для сельскохозяйствен- 
ннх производственннх, складских, всдомога- 
тельннх одноэтажннх и многоэтажннх зданий 
разработанн унифицированнне габарнтнне 
схемн, которне применяют для массового 
строительства. Они показанн в составе основ- 
нь1х унифицированннх габаритннх и конструк- 
тивннх схем зданий предприятий агропро- 
мнш ленного комплекса на листах 155,156. Это 
главньш  образом одно-, двух- и трехпролет- 
нью габаритнне схемьь Ширина таких зданий 
позволяет устраивать кровли с наружньм от-

водом водн. Габаритнне схеми зданий сель- 
скохозяйственного производства обеспеченн 
номенклатурой конструкций.

Конструкции и изделия, разработаннне для 
строительства на селе, имеют региональное 
применение, основанн они на использовании 
местннх материалов и особенностях эксплуа- 
тации. Например, животноводческие здания 
имеют високую влажность, что требует ус- 
тройства венгилируемнх кровель; внутренняя 
среда в некоторнх сельскохозяйственннх про- 
изводственних зданиях агрессивная, что на- 
кладнвает дополнительнне требования на кон- 
струкции и материалн. Н екоторне типовне 
серии предназначенн для сельскохозяйствен- 
ннх зданий конкретного назначения (коровни- 
ки и птичники с применением железобетонннх 
и деревянннх клееннх полурам, арки для ис- 
пользования в глубинннх и прирельсовнх 
складах).

Основние отличия конструкций зданий и 
сооружений для сельскохозяйственного строи- 
тельства от гражданского и промншленного -  
применение облегченних конструкций из лег- 
ких бетонов, пористих заполнителей, дерева, 
асбестоцемента, эффективннх утеплителей, 
большой объем деревянннх клееннх конструк- 
ций и значительно меньшие габаритн изделий.

При проектировании сельскохозяйственних 
производственннх зданий следует обравдать 
внимание также на следуюадие особенности. 
М атериал и конструктивное решение полов 
принимают в зависимости от вида находяодих- 
ся в помегцении животннх и птиц, а также от 
способов их содержания. П олн  следует рас- 
полагать внше отметки земли на 0,2 м. Лот- 
ки -  обязательннй элемент конструктивного 
решения полов. Л откам  придают уклон (не 
менее 0,0 1 ) по направлению к трапам или 
приямкам, через которне стоки отводятся в 
канализацию. Жижесборники располагаются 
не ближе 5 м от стен здания.

Помегцения для содержания животннх 
долж нн иметь естественное и искусственное 
освевдение. Канализацию устраивают в зави- 
симости от метода содержания животннх и 
птиц. Отопление зданий допускается воздуш- 
ное, совмегценное с вентиляцией. Для отопле- 
ния часто используют паровне, водяние, 
электрические и огневке калориферн.

Естественний приток воздуха может осу- 
шествляться через форточки, фрамуги или спе-
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ППШСРЧ СЕЛЬСКОХОЗЯАСТКННиХ ЗДАЮ А ЛИСТ 157
когоаиик МА100 гопо* КОКШМК И 400 голоо

ТЕЛЯТНМК НА **4 ГОПОШ ЗДАММС НА Ш ГО/ЮО «йО/ЮДОЙКА

ПТИЧНИК НА ю т и с .  б ғ о й л к к м

ПТИЧНМК НА 7ВОО ГОЛОв

ГАРАЖ НА »  Т?АКТ0Г0« й 1» А»Т0«кАВИН глгминии СКЛАД •МССТИИОСТМв 1000 т.

-0,50
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циальние короба, вьтускаем не наружу в верх- 
ней части стен. Воздужозаборнме отверстия 
этих коробов следует затягивать сеткой (сталь- 
ной), а внутренние приточнме отверстия снаб- 
жаю т шиберами (задвижками) для регулиро- 
вания поступаюшего воздуха. При вентиляции 
с механическим побуждением предусматрива- 
ют устройство вмтяжннх и приточннх венти- 
ляционннх камер. Приточнне камерм должнм 
б н ть  оборудованн калориферами для подо- 
грева холодного воздуха. Для примера зданий 
сельскох озяйственного производства приведе- 
но здание свинарника-откормочника на 1000 
мест (листн 158-160).

Подобнме типовью проектьг сосгоят из не- 
скольких альбомов и включают следуюшие 
части: обшую пояснительную записку, техно- 
логию производства, архитектурно-строитель- 
нме решения, внутренние водопровод и кана- 
лизацию, отопление и вентиляцию, электро- 
оборудование, автоматизацию  систем отопле- 
ния и вентиляции, связь и сигнализацию. На 
листе 158 приведенм один из фасадов здания 
и его план, поперечнмй разрез и таблица экс- 
пликаций помешений. На листе 159 показанм 
схемм расположения кормушек, панелей 
ограждения, каналов навозоудаления н план 
полов. Эти элементн внутреннего оборудова- 
ния характернм для сельскохозяйственнмх 
производственнмх зданий. Кормушки и кана- 
лм навозоудаления показанм на разнмх схе- 
мах. О их взаимном расположении дает пред- 
ставление разрез 1-1 . К аналн навозоудаления 
перекрмтм решетчатмм полом. Рельсовме пу- 
ти, расположеннме между кормушками, необ- 
ходимм для передвижения вагонеток с кор- 
мом. Ж ивотнме располагаются в отсеках, 
ограниченнмх панелями ограждений и кор- 
мушками.

Н а листе 160 показано конструктивное ре- 
шение здания. Фундаментм спроектированм 
для пловдадок со спокойнмм рельефом, грун- 
товме водм отсутствуют, грунтм в основании 
непучинистме, непросадочнме. Наружнме сте- 
нм -  панели из керамзитобетона с завдитнмм 
слоем из легкого бетона.

Особое внимание следует уделить антикор- 
розионной завдите строительнмх констружций 
и их элементов (см. лист 10). Все закладнме 
и соединительнне изделия в процессе их изго- 
товления необходимо покрмть слоем цинка 
толшиной 60 мкм методом горячего цинкова- 
ния. Закладнме и соединительнме изделия лот- 
ков, кроме того, покрмваю т тремя слоями 
лака по грунтовке, а металлические конструк- 
ции подвесок и во р о т-д ву м я  слоями эмали. 
После сварки закладнмх и соедйнительнмх 
деталей все сварнме ш вн и нарушенное свар- 
кой антикоррозионное покрмтие подлежат

оцинкованию слоем 5 — 150 мкм (металлиза 
ция распьшением). Антикоррозионную заш ит 
внутренних поверхностей лотков к ан ал о в , на 
возоудаления вьгаолняют нанесение^ двух сло 
ев битумно-латексно-кукерсольной мастик: 
обпдей толшиной покрмтия 600 мкм.

Внутри помепдения поверхности железобс 
тоннмх конструкций после известковой окрас 
ки покрмвают гидрофобизируюшими крек- 
нийорганическими соединениями ГКЖ. Нанс 
сят ГК Ж  не ранее чем через шесть дцей посл 
завершения отделочнмх работ и только пр 
температуре воздуха не ниже 5°С.

Подробнме технико-экономические показг 
тели конструкций сельскохозяйственньге здг 
ний, как это сделано для конструкций прс 
ммшленнмх зданий, здесь не приводятся. И 
ориентировочнне значения можно получит] 
воспользовавшись технико-экономическим 
показателями железобетоннмх изделий дл 
сельскохозяйственнмх зданий 1 и справочннм 
даннмми, приведенньши в гл. 12 , наприме 
табл. 7-9 . Для конструкций некотормх типо: 
характернмх для сельскохозяйственнмх зд; 
ний, усредненнне показатели на 1 м 2 пловдад 
приведенм в табл. 16.

Таблица 16. Технико-экоиомяческве показателв элемеит 
сельскохозяС адаяи* (показвтели ма 1 м1 влооцад

Элемент Бстон,
м3

Сталь,
кг

Дрек-
скна,

Трудо-
емгость

мон-
тажа,

чел.-дя.

€ш
моет
РУб

1 2 3 4 5 6

Каркас (колоннн -  по се- 
рии 1.823.1-2, балки -  по 
серии 1.862.1-5, фермм -  
по серии 1.063.1-1)

0,037 4,4 _ 0,32 4,3

Стени (из двухслойньк 
керамзитобетонннх паие- 
лей)

0,099 4,2 0,44 8,1

Покрнтие (шштн-по се- 
рии 1.865.9-10, асбестоце- 
ментная обшивка)

0,2 0.015 0,87 16,2

Стеин (из панелей на де- 
ревянном каркасе с асбес- 
тоцементной обшивкой, 
серия 1.832-1)

0,01 0,6 0,006 0,38 ь,;

1 Кошжов А. С., Путшлн 1. В. Гражданские, промм 
леннме и сельскохозяйственнме здания.-М.: Стройизд 
1980.
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Г Л А В А  14. ЖЕЛЕЗОБЕТ0ННМЕ  
НЕСУ1ЦИЕ КОНСТРУКЦИИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННМХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННМХ ЗДАНИЙ
14.1. КОНСГРУКЦИИ СБОР11МХ 
ЖЕЛЕЮБЕТОННМХ ФУНДАМЕНТОВ (ЛИСТ 161)

Ж елезобетониме колоннм каркаснмх зданий 
опираются на сборнне фундаментм-башмаки 
(сери^^^12.1-1). Эти башмаки представляют 
собой фундаментм на естественном основании 
для районов с обмчнмми условиями строи- 
тельства и с сейсмичностью 7 баллов и пред- 
назначенм под колоннн сечениями 200 х 200 
и 300 х 300 м м  с глубиной заделки 400 мм.

Реактивное давление грунта под подошвой 
этих фундаментов допускается до 0,3 М Па. 
В том  случае, если давление от здания больше, 
башмаки устанавливают на монолитнне фун- 
даментнме плитм индивидуального проекти- 
рования. Фундаментнме башмаки аналогячной 
конструкции применяют в многоэтажнмх зда- 
ниях (см. листм 92-103).

Для сельскохозяйственних производствен- 
ш»1х зданий с применением деревяннмх и желе- 
зобетоннмх трехшарнирннх рам  разработанм 
фундаментм, способнме воспринимать гори- 
зонтальнме усилия (распор). Основанием под 
эти фундаментм могут служить крупнообло- 
мочнне грунтм, плотнме крупнме и средней 
крупности пески, глинистне грунтм с низким 
показателем консистенции при расположении 
уровня грунтовнх вод ниже проектируемой 
глубинм заложения подош вн фундаментов, а 
при наличии песчаной или бетонной подушки -  
ниже ее подош вн (серии 1.812.1-3, 1.812.1-2).

Из других конструкцнй, характернмх для 
сельскохозяйственнмх зданий, на листе 161 
приведенн железобетоннне пирамидальнме 
сваи с напрягаемой арматурой (серия
1.811.1-2), которне предназначенн для устрой- 
ства свайнмх фундаментов сельскохозяйствен- 
нь1х зданий с несувдими стенами: производ- 
ственннх, вспомогательнмх, жилмх и культур- 
но-бмтовмх. Сваи рекомендуется применять 
на плопдадках, сложенньи однородннми мел- 
кими и пнлеватмми песч^амми грунтами сред- 
ней плотности и туго- и мягкопластичньши 
глинистнми грунтами.

Для складов минеральнмх удобрений также 
разработанм типовме конструкции фундамен- 
тов на естественном и свайном основаниях 
(серия 1.820.9-1), которме здесь не приводятся. 
Железобетоннью фундаментнме балки приме- 
няют по серии 1.415-1 (см. лист 16). Они 
служат для опирания несувдих и самонееуших 
стеи сельскохозяйственнмх зданий из кирпича, 
железобетонннх панелей или блоков.

14.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННМЕ СВАИ-КОЛОННН
И КОЛОНИН (ЛИСТ 162)

Сваей-колонной является забивная свая, над- 
земная часть которой служит колонной здания 
или сооружения. Для легких сельскохозяй- 
ственнмх зданий разработанн сваи-колоннм 
с консолями (ГОСТ 19804.7-83). Такие сваи- 
колоннм предназначенм для применения в зда- 
ниях, расположенннх в 1 - Ш  районах по ско- 
ростному напору ветра и весу снегового покро- 
ва, с сейсмичностью не вмше 6 баллов, с неаг- 
рессивной средой, а также со слабо- и средне- 
агрессивнмми газовмми средами.

Сечения свай-колонн принятм квадратнн- 
ми размерами 200 х 200 и 300 х 300 м м  с двух- 
сторонними консолями, благодаря чему упро- 
вдается технология погружения сваи-колоннн 
под проектную отметку. После забивки (в экс- 
плуатационном положении) консоли увеличи- 
вают несувдую способность сваи-колоннм по 
грунту и служат для опирания цокольнмх 
балок под наружнне стенн. В последние годм 
сваи-колоннм нашли широкое применение, так 
как они значительно сокравдают трудоемкость 
строительства, позволяя одновременно решать 
вопросм устройства фундаментов и монтажа 
колонн.

Стеновме панели к сваям-колоннам крепят 
на хомутах, поэтому закладнне детали в боко- 
вмх гранях свай-колонн не предусмотренм. 
Сваи-колоннн рекомендуется применять в пес- 
ках средней плотности и глинистнх грунтах 
тугопластичной и полутвердой консистенций, 
а также при прорезании рмхлмх песчанмх и 
мягкопластичннх глинистьхх грунтов.

Глубину погружения свай-колонн в грунт 
природной структурн принимают не менее 
2 м. Верх консолей свай-колонн рекомендуется 
располагать на отметке низа цокольннх балок 
—0,5 м (за отметку ±0,000 принята отметка 
пола здания). Стропильнне конструкции опи- 
раются на сваи-колоннн так же, как и на 
обнчнне колоннн.

Ж елезобетоннне колоннн для производ- 
ственнмх сельскохозяйственннх зданий разра- 
ботанн квадратнмми сечениями 200 х 200, 
300 х 300, 400 х 400, 500 х 500 мм (серия
1.823.1-2). Обмчно применяют колоннм двух 
первмх сечений (см. лист 162). Для случая 
различннх опираний железобетоннмх, метал- 
лических и деревянннх конструкций преду- 
смотренн колоннм с оголовками поверху 
400 мм (сечения колонн 200 х 200 и 300 х 
х 300 мм) и 500 м м  (сечение 400 х 400 мм).

Колоням предназяачаютея для одноэтаж- 
нмх одно-, двух- и многопролетннх отапли- 
ваемнх и неотапливаеммх зданий: животно- 
водческих, птицеводческих, подсобно-произ-
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водственннх, вспомогательнмх, для хранеш я 
и переработки сельскохозяйственной продуж- 
ции. Покрмтие предусмотрено в двуж вариан- 
тах: из железобетонннх плит по железобетон- 
ннм  стропильним конструкциям; из легкой 
кровли по металлическим и деревометалли- 
ческим стропильньм конструкциям.

Д ля случая опирания стеновнх панелей на 
металлические столики при ленточном остек- 
лении в колонне додж ям предусматриваться 
специальнне закладнью детали. Крепленше 
опорного столика и других соединительннх 
элементов производится так же, как и в колои- 
нах проммшленнмх зданий. Для рабочей арма- 
турн колонн применена горячекатаная сталь 
периодического профиля класса А-111 по ГОСТ 
5781-82*. Класс бетона по прочности на сжа- 
тие-В 15, В25.

14.3. ОДНОСКАТНМЕ БАЛКИ ПРОЛЕТАМИ 
6; 74; 9; 12 М И ТРЕУГОЛЬНМЕ 
БЕЗРАСКОСНЬ1Е ФЕРММ ПРОЛЕТАМИ
б; 9; 12; 18 М (ЛИСТМ 163-165)

Ж елезобетоннне предварительно напряженньге 
односкатнне балки предназначенм для карка- 
сов сельскохозяйственньк зданий с уклоном 
вентилируемой утепленной кровли 1 :4  (серия
1.862.1-5). Балки могут бн ть  также примененн 
в неотапливаеммх зданиях и навесах с кровлей 
из асбестоцементнмх волнистья листов, уло- 
женнмх по прогонам. Балки взаимозаменяемм 
с ненапряженннми балками, пример котормх 
приведен на листе 165. Применение предвари- 
тельного напряжения позволяет снизить рас- 
ход арм атурн в среднем на 30%.

Балки пролетом 6 м  имеют тавровое сече- 
ние постоянной вмсотн, балки пролетом 7,5; 
9 и 12 имеют соответственно тавровое и дву- 
тавровое сечение переменной вмсотм в преде- 
лах пролета между опорннми частями, вмсота 
котормх с одной (нижней) сторонн унифици- 
рована и имеет 400 мм, а с другой сторонн 
обусловлена необходимостью сочетаться с тре- 
угольннми железобетоннкми фермами (см. 
листм 163, 165).

Предварительно напряженная арматура -  
стержневая термическая упрочненная классов 
Ат-1Ус и А т-¥  или стержневая горячекатаная 
А-1У и А-У. Класс бетона — В20-В35. При 
железобетонннх плитах покрмтия балки мож- 
но применять в зданиях с расчетной сейсмич- 
ностью до 8 баллов включительно, а при 
нрименении прогонов-до  6 баллов. Балки 
предназначенн для применения в I — IV райо- 
нах по весу снегового покрова.

Треугольнне бескаркаснне фермн разрабо- 
танн в серии 1.063.1-1. Серим включает в себя 
фермн пролетом 6-18 м. На листе 164 показа-

нн фермм пролетом 6, 9 и 12 м. Фермн спро- 
ектированн с ненапрягаемой (пролетн 6, 9 м) 
и напрягаемой (пролетн 9, 12 и 18 м) армату- 
рой.

Уклон верхнего пояса ферм (25%) опреде- 
ляется необходимостью организации такогс 
водостока, которнй позволяет применять вен- 
тилируемое покрнтие. Шаг колонн в продоль- 
ном направлеюга 6 м. В зависимости от типа 
покрнтия (железобетоннне плитн или прого- 
нн  для кровли из асбестоцементннх листов' 
в верхнем помсе ферм устанавливают заклад 
нне детали разннх марок. Балки и фермь 
крепят к типовнм железобетонннм колоннаь» 
приваркой закладннх деталей балок и ферь» 
к закладнмм деталям колонн.

Фермм пролетом 6, 9, 12 м  в сочетанш 
с односкатннми балками пролетом 6; 7,5; 9 I 
12  м  позволяют осувдествлять габаритнне схе 
м н  с наружннм отводом во д а  6 +  6 +  6
7,5 +  6 +  7,5; 9 +  9 +  9 м и т . д .  (лист 165).

Устойчивость балок и ферм в зданиях с по 
крмтием из железобетонньге плит обеспечива 
ется жестким диском покрнтия, образуемнк 
приваркой плит к балкам или фермам и замо 
ноличиванием швов между плитами. Устой 
чивость зданий с железобетонннми прогонам) 
создается приваркой прогонов к балкам и фер 
мам и установкой вертикальних и горизон 
тальньгх стальнмх связей (минимум в одноь 
шаге температурного или сейсмического блок; 
здания).

В сельскохозяйственном строительстве мо 
гут применяться каркасн с плоскими кровлям! 
(см. лист 165). Обнчно для них использую- 
балки номенклатурн проммшленннх зданй 
(см. листм 56, 57), только для пролета 7,5 » 
необходимо разработать специальную балкз 
так как такой пролет характерен лишь дл 
сельскохозяйственньк зданий.

14.4. ЖЕЛЕЗОБЕТОННИЕ РАММ 
ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЬ1Х ЗДАНИЙ
(ЛИСТМ 166, 167}

Железобетонньге рам н  пролетами 12, 18 и 21 1 
предназначенм для каркасов сельскохозяйа 
веннмх зданий с вентилируемнм утепленнья 
покрнтием из железобетонннх плит и кровле 
из асбестоцементнмх волнистнх листов (сери
1.822.1-2/82). Шаг рам  6 м. Максимальная дл» 
на температурного отсека 72 м. Рам н состоя 
из двух Г-образннх полурам, шарнирно соеда 
неннмх с фундаментами и между собой в кою 
ковом узле. Чертежи полурам для зданий пр« 
летом 18 и 21 м  показанн на листе 166. Пол’ 
рам н  спроектированн из тяжелого бетои 
класса В25 с обмчннм армированием сва!
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ннм и каркасами. Рабочая арматура принята из 
круглой горячекатаной стали периодического 
профиля класса А-Ш  диаметром 12-28 мм, 
Рамм могут применяться в помешениях с нор- 
м альньш и эксплуатационньши условиями, а 
также в слабо- и среднеагрессивнмх газовнх 
средах при условии вьшолнения мероприятий 
по антикоррозионной зашите (см. лист 10).

По поперечному направлению координаци- 
онннх (разбивочньж) осей рам н  работаю т как 
трехшарнирнью конструкции. Возникаюшие от 
излома покрнтия распорнме усилия воспри- 
нимаю тся фундаментами. Продольная жест- 
кость каркаса в здании обеспечивается привар- 
кой плит к рам ам  и заливкой швов бетоном 
или цем ентньм  раствором. Ж елезобетоннме 
плитм покрмтий сельскохозяйственньхх произ- 
водственннх зданий с основнмми опалубоч- 
ним и размерами приведенн на листе 166.

При проведении строительно-монтажнмх 
работ долж нн предусматриваться мероприя- 
тия, предохраняюодие каркас здания от потери 
устойчивости. Для этого в одном из крайних 
пролетов температурного блока долж нн бмть 
установленм крестовме связи на хомутах или 
струбцинах. Связи могут бмть демонтированм 
после приварки плит покрмтия, замоноличи- 
вания швов между ними и монтажа стен. Рамм 
спроектированм на расчетнме равномерно рас- 
пределеннме нагрузки 18 000-27 000 Н/м. На 
листе 167 приведенм конструкции каркасов 
зданий из железобетоннмх рам  и характернме 
узлм сопряжения элементов.

Для зданий с прогонами предусматривают 
горизонтальнме связи, для зданий с прогонами 
и стенами из легких ограждаюших конструк- 
ций или навесов -  горизонтальнме и верти- 
кальнне связи. Для зданий с расчетной сейс- 
мичностью 7 и 8 баллов независимо от кон- 
струкции покрьхтия и стен необходимо уста- 
навливать вертикальнне связи, а в покрмтии 
с прогонами -  горизонтальнне связи и сталь- 
нне прогонн-распорки.

Здание свинарника-откормочника на 1000 
мест (см. листн 158-160) разработано на осно- 
ве железобетоннмх рам  пролетом 18 м. Полу- 
рам н  перевозятся автом обильньш  транспор- 
том , оборудованньш  специальнмми приспо- 
соблениями, обеспечиваювдими их устойчи- 
вость и сохранность во время транспортирова- 
ния (см. лист 167).

Г Л А В А  15. ОГРАЖ ДАКМЦИЕ 
К О Н С Т РУ К Ц И И  И  ОКНА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННМ Х ЗДАНИЙ

15,1. ПЛИТИ ПОКРНТИЙ 
ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ПРОИЗЮДСТВЕННМХ ЗДАНИЙ 
(ЛИСТШ 168-171)

Железобетонньхе плитм покрнтий сельско: 
зяйственннх производственньт зданий раз] 
ботанн в серии 1.865.1-4/84. Их опалубочв 
размерн, за исключением внсотн , аналогич 
размерам плит для промншленнмх зданий (< 
листн  58, 166). Расчетная равномерно расп 
деленная нагрузка с учетом собственного в* 
плитн составляет 3 -1 0  кН /м 2 (плитн ширик
1,5 м) и 3 -7  кН /м 2 (плитьх шириной 3 м).

Для сельскохозяйственньхх зданий при! 
няют плитн облегченной конструкции, ко 
рне предназначенм для покритий и подвесн 
потолков с относительной влажностью вн 
реннего воздуха не более 75%, расчетной т( 
пературой наружного воздуха не ниже ми1 
50 °С, в I -  IV районах по весу снегового пок 
ва, с кровлей из асбестоцементннх волнист 
листов при уклонах 1:4. При этом лис 
волнистой асбестофанерм перекрнваю т с 
бодную сторону каркаса плит и крепят к 
продольньш  ребрам.

Конструктивннх решений таких плит оч< 
много, например типовне серии 1 .86 '
1.865.9-10, 1.865-6 и др. П литн спроектиро 
нн, как правило, на деревянном каркасе с 
шивкой из фанерм или водостойкой фане] 
досок, плоских асбестоцементнмх листов, д 
весно-волокнистнх плит. В качестве элемен- 
деревянного каркаса применяют брусья, де 
вяннне балки двутаврового сечения с п лоа  
фанерной стенкой, предварительно напряж 
нме армированнью деревяннме ребра. Ко 
чество продольнмх несуших элементов карк 
может б н ть  разное. О бнчно оно составл 
три или четнре (включая наружнме ребра)

Как утеплитель используют полужест 
минеральнне плитм на синтетическом сваз] 
вдем с удельнмм весом 750-1500 Н /м 3. Па 
изоляцию плит вьшолняют из полиэтилено) 
пленки или рубероида. Для завдитн от увл; 
нения изготовленнне плитн следует обшив 
крафт-бумагой или полиэтиленовой плеюс 
снимаемой непосредственно перед устр 
ством асбестоцементной кровли. Шир] 
п л и т - 1490 мм. Постепенно намечается ш 
ход от плит номинальной длинн 3 м  к плш 
длиной 6 м. Первме имеют внсоту 1. 
190 мм, вто р м е-сви ш е 200 мм, например 
и 260 мм (в зависимости от веса снегов 
покрова).
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Н оменклатура плжт предусматривает плж- 
т н  с отверстиям и для пропуска вентиляцион- 
ннж шахт, Номинальнне размерн отверстжй: 
300 х 300, 700 х 700, 1100 х 1100 мм. Плити 
подвесного потолка на нагрузку от вентжля- 
ционннх шахт не рассчжтанм, и нагрузка от 
шахтн должна передаваться на несувдие кон- 
струкциж каркаса зданжя.

Н а листах 168,169  данн примерм конструк- 
ций плжт с деревяннмм каркасом. Каркас ви- 
полняют жз досок, взажмосоединеннмх в чет- 
верть. Как вариант, возможно соединенже до- 
сок с помовдью прям ого сквозного шипа. Ви- 
сота досок пржнята трех размеров (130, 150 
и 180 м м ) из условия несувдей способности или 
размевдения утеплителя. К аркас с одной сто- 
ронм обшжвают плоскжмж асбестоцементньш ж 
листам и (см. лист 168), водостойкой фанерой 
или строганммж доскамж (см. лист 169).

Асбестоцементнью листм  крепят к деревян- 
ном у каркасу оцинкованньш ж шурупами, фа- 
неру -  на клею или оцинкованньш и ш урупами, 
доски -  гвоздями. А сбестоцементнме листм 
принятм  толвдиной 10  м м , водостойкая фане- 
ра — толпдиной 6 и 8 м м , доски - 1 3  мм. С на- 
ружной сторонм панели доски долж нн  бм ть 
строганьш и.

Д ля рулоннмх кровель м огут применяться 
плитм с каркасом  из асбестоцементнмх швел- 
леров (лист 170). Они представляю т собой 
конструкцию , состоявдую из каркаса в виде 
асбестоцементнмх ш веллеров и обш ивки из 
плоских асбестоцементнмх листов; в плоскость 
плит укладью аю т м инераловатньш  утеплитель 
по сплош ной пароизоляции —  полиэтиленовой 
пленке толвдиной 0,2 мм. Торцн плит на вмсо- 
ту 100 м м  закрм ваю т асбестоцементньш и по- 
лосами. П о торцам  плит устанавливаю т бо- 
бмвдки из антисептированной древесинм. к ко- 
то р ьш  закрепляю т листм  обшивки, торцевме 
асбестоцементнью полосм  и петли для подъе- 
м а. Э лементм  плит крепят оцинкованнмми 
ш урупами и винтами.

Асбестоцементнме ш веллерм  изготовляю т 
из плоских асбестоцементнмх листов толитж- 
ной 9 м м. В качестве рядовм х плит применяю т 
плитм  разм ером  1,5 х 3 м. Д ля устройства 
вентиляционнмх ш ахт сечением 300 х 300 мм 
предусматривают специальнме плитм  разме- 
ром  1,5 х 3 м  с отверстиями. П ри устройстве 
в покрмтиях отверстий для вентиляционнмх 
ш ахт сечением более 300 х 300 м м, а также 
в местах пропуска водосточнмх воронок при- 
м еняю т укороченнме доборнм е плитм разме- 
ром 1,5 х 1,5 м. Д ля опирания доборнм х плит 
разм ером  1,5 х 1,5 м, ш ахт разм ером  более 
300 х 300 мм и водосточнмх воронок следует 
предусм атривать специальнме стальнме рам м .

Н а листе 171 приведенм характернме узлм

крепления плит облегченной конструкции к 
элементам  каркасов зданий с применением де- 
ревяннмх клеенмх трехш арнирнмх арок и 
стальнмх стропильнмх ферм. Последние до- 
вольно широко применяю т в практике сель- 
скохозяйственного строительства для зданий, 
в котормх отсутствует агрессивная среда.

Плитм разм ером  1,5 х 3 м укладм ваю т по 
прогонам  или стропильнм м  конструкциям, 
устанавливаемм м  с ш агом  3 м. П родольнм е 
и поперечнме стмки между плитами заделм- 
ваю т пароизоловьш  ш нуром и м инераловат- 
нм м  войложом. К ровлю  устанавливаю т непо- 
средственно после укладки плит (во избежание 
их увлажнения).

15.2. СТЕНОВМЕ ДВУХСЛОЙНМЕ ПАНЕЛИ 
т  ЛЕГКИХ БЕТОНОВ (ЛИСТ 172/

Панели предназначенм для наружнмх стен жи- 
вотноводческих и птицеводческих зданий со 
среднеагрессивной средой при относительной 
влажности внутреннего воздуха до 85%. Пане- 
ли из перлитобетона и панели с внутренним 
завдитньш слоем из легкого бетона могут при- 
меняться только в зданиях с влажностью  внут- 
реннего воздуха до 75%. Панели относятся 
к категории несгораеммх конструкций. Предел 
их огнестойкости не менее 1 ч.

К^онструкция панелей двухслойная и состо- 
ит из: конструкционно-теплоизолирую ш его
слоя легкого бетона (класс В3,5); изолируювде- 
го слоя толвдиной 50 м м, обравденного внутрь 
помевдения и вьгаолняемого из тяж елого или 
легкого бетона (класс В15); с наружной сторо- 
нм панели завдивдаются от атмосфернмх 
увлажнений фактурнм м  слоем толвдиной 
20 мм из цементно-песчаного раствора. Для 
конструкционно-теплоизолирую ш его слоя пре- 
дусмотрено использование следуювдих мате- 
риалов: керамзитобетона, керамзитопенобето- 
на, керамзитоперлитобетона и перлитобетона 
удельньш  весом 8 -1 2  к Н /м 3, ш лакопемзобе- 
тона (12-16  к Н /м 3), аглопоритобетона (1 0 - 
16 кН /м 3), ш унгизитобетона (10-14 к Н /м 3).

Панели и блоки применяю т для навеснмх, 
самонесувдих и несувдих стен горизонтальной 
разрезки. Тип стен вм бираю т в каж дом кон- 
кретном  случае в зависимости от объемно- 
планировочнмх и архитектурнмх решений, 
производственнмх и климатических условий. 
П ри этом  необходимо учитмвать следуюшее:

навеснме стенм с ленточньш  остеклением 
мож но применять только при толвдине панелей 
до 400 м м  и плотности легкого бетона до 
120  кг/м 3;

самонесувдие стеньг можно использовать 
при всех толвдинах панелей;

несувдие стень! применяю т при толвдине
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панелей 400 и 500 мм в зданиях пролетом  не 
более 12  м.

Панелж из легких бетонов могут прнме- 
няться в зданиях с асбестодементной и рулон- 
ной кровлями. Н а листе 172 показано несколь- 
ко типов таких панелей. В настоявдее время 
наибольш ее распространение получаю т пря- 
моугольнне и трапецеидальньш стеновие па- 
нели по серии 1.832.1-9, а такж е панели по- 
вншенной заводской готовности по серии
1.832.1-10. Кроме них, прим еняю т трежслойнме 
железобетоннме стеновью панели на гибких 
связях с эф ф ективньм  утеплителем.

Н аруж нме стени в зависимости от типа 
панелей м огут бнть решенм без угловмх бло- 
ков или с угловьш и блокам и (см. лист 172). 
П ри их отсутствии угли здания вьгаолняют из 
кирпича. Ц окольная часть стен долж на опи- 
раться на ф ундам ентние балки или ленточнне 
фундаментм. Гидроизолядия предусматрива- 
ется из цементного раствора м арки 100 состава 
1 :3  с гидрофобнмм и добавкам и. Стьши между 
панелями и фундаментами (фундаментннм и 
балками) с обеих сторон следует п р о м азь тать  
герметизируювдей мастикой.

Толвдина ш вов между панелями 15-20 мм. 
Эти швь1 заполняю т упругими сиитетичесжими 
прокладкам и (пароизол, гернит и др.) и герме- 
тизируювдими м астиками. П ри их отсутствии 
допускается сплош ное заполнение ш вов це- 
м ентньш  раствором  марки МЮ 0 .

Навеснне и самонесухцие стенм крепят к 
колоннам  аналогично конструктивним  реше- 
ниям стен промншленннх зданий (см. листн  
108-113) или на гибких связях в виде хомутов 
из полосовой стали. Торцевью поверхности 
панелей со сторонм  оконнмх и двернмх прое- 
м ов  должни б н ть  завдишенм слоем  цементно- 
го раствора состава 1 :3  толвдиной не менее 
30 м м. П од окнами долж нм  предусматривать- 
ся сливм.

15.3. ПАНЕЛИ СТЕЯ 
ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
(ЛИСТМ  173, 174)

Панели наружнмх стен облегченной конструк- 
ции могут бнть горизонтальной и вертикаль- 
ной разрезкж, вентилируем ьш и и невентили- 
руем нм и. Панели спроектированм  на деревян- 
ном каркасе с фанернмми, дош атьш и  и асбес- 
тоцементньш и обш ивками (серии 1.832-1, 
1.832-4. 1.832-6, 1.832-7). Такие панели пред- 
назначенн для применения в животноводче- 
ских и птицеводческих зданиях. Пример кон- 
струкции панели горизонтальной разрезки с 
листами обш ивки из асбестоцементнмх лнстов 
и раскладка этих панелей по внсоте здания 
показанм на листе 173.

Со сторонм  помешения листн  обшивки 
прикрепляю тся непосредственно к деревянно- 
му каркасу, а с наружной сторонн  -  через бру- 
ски, прибиваемне к его вертикальннм  доскам . 
Вследствие этого в панелях образуется воз- 
душное пространство для их вентиляции. К ар- 
кас вьшолняют из досок, взаимосоединяем нх 
в четверть. Асбестоцементнме листн  крепят 
к доскам  оцинкованннм и ш урупами. В качеет- 
ве утеплителя обнчно использую тся полужест- 
кие минераловатнм е плитм на синтетической 
связке. М ежду внутренней обш ивкой и утепли- 
телем  предусматриваю т пароизоляционньш  
слой из полиэтиленовой пленки толвдиной 
0,2 м м  или рубероида (см. ляст 173). Доски из 
пиломатериалов хвойнмх пород (сосна или 
ель) долж нм б н т ь  подвергнутн антисептиро- 
ванию и глубокой огнезавдитной обработке.

К колоннам панели крепят крю ками и хо- 
мутами. Горизонтальнм е ш ви  между панеля- 
ми заделм ваю т минеральньш войлоком или 
паклей и гернитовнм  шнуром. Толвдину ш вов 
фиксируют с помовдью специальннх деревян- 
ннх  пробок разм ером  15 х 15 м м  и ш агом  
1000 мм. Снаружи ш ов з&крнвают накладкой 
из асбестоцементной полосм на шурупах с 
оцинкованннми головками и ш айбами. П од 
накладки вводят герметизируювдую мастику. 
Характернме узлн  устройства стен из панелей 
на деревянном каркасе приведенм на листе 174.

15.4. ОКНА ДЕРЕВЯННМЕ (ЛИСТ 175)

Д ля сельскохозяйственних зданий применяю т 
деревяннью окна по ГО С Т 12506-81. Э тот стан- 
дарт распространяется также на деревяннме 
окна производственнмх и вспомогательннх 
зданий пром нш ленннх предприятий (см. ли- 
стм  145, 146).

Д ля сельскохозяйственннх зданий приме- 
няю т окна, открмваювдиеся внутрь помевдения 
и глухие (неоткрмваювдиеся). П ервне пред- 
ставляю т собой одинарную  конструкцию с од- 
ним рядом  остекления или спаренную кон- 
струкцию с двум я рядам и остекления и состоят 
из коробок, переплетов и остекления. Глухие 
окна состоят из коробок и остекления и вм- 
полняю тся одинарньш и с одним рядом  остек- 
ления. Заполнение проемов должно произво- 
диться по внсоте одним, а по ширине одним 
или несколькими оконнмми блоками. Сов- 
местно с листом  175 следует см отреть листн  
141-146.
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ГЛ А В А  16. НЕСУ1ЦИЕ ДЕРЕВЯННМ Е 
КО Н СТРУ КЦ И И

16.1, ШГОТОВЛЕНИЕ ДЕРБВЯННЬ1Х 
Ю1ЕЕНЬ1Х КОНСТРУКЦИЙ

Наряду с обмчнмми деревяшшми шш комби- 
нированнььми конструкциями получили рас- 
пространение деревяннме клеенне конструк- 
ции. Их изготовляют в специализированннх 
цехах деревообрабатнваювдих предприятий, 
обеспеченннх необходимнм оборудованием, 
квалифицированннми кадрами и технической 
документацией на конструкции и технологию 
их изготовления.

Для деревяннмх клееньи конструкций дол- 
жнн применяться пиломатериалн хвойньи по- 
род (сосна, ель) толвдиной 32— 50 мм. Допус- 
кается использование маломерннх и низко- 
сортннх пиломатериалов при условии внрезки 
участков с недопустимнми для данной кате- 
гории древесинн пороками (СНиП 11-25-80) 
с последуювдим склеиванием отрезков по дли- 
не на зубчатом соединении. Давление для за-

прессовки зубчатнх соединений должно 
ставлять 3-3,5 МПа. Влажность древеси 
перед склеиванием должна бнть 10 ±  2 %.

Для склеивания деревянннх конструк1 
следует применять клеи на основе фенолф 
мальдегидннх и резорциновнх смол (нап 
мер, КБ-3, ФР-12), обеспечиваювдие получе 
соединений повмшенной водостойкости.

Из подобранннх по категориям до 
склеивают пакетн-заготовки. Прессовку пг 
тов производят прессами или специальнь 
запрессовочннми устройствами, обеспечив; 
вдими равномерное приложение давления. /] 
ление 0,3-0,5 М Па прикладнвают равноме; 
с серединн к концам пакетов. После запресс 
ки и необходимой технологической вндер: 
склеиваемне элементн обрабатнваю т (то{ 
ют и строгают) до требуемнх форм и раз 
ров.

Завдита клееннх деревянннх конструк 
должна осувдествляться в соответствии с «" 
ническими условиями на применение дере1 
ннх, клееннх, асбестоцементннх и мета^ 
ческих конструкций в сельском хозяйств!
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такж е средств заш итм  этих конструкций при 
эксплуатации их в условиях тяж елого темпера- 
турно-влаж ностного режима» (Стройиздат,
1982),

16,2. БАЛКИ ДЕРЕВЯННМЕ КЛЕЕНБ1Е
с т р о п и л ь н ь и  (листи т, п?)
Балки спроектированш горизонтальньш и, од- 
носкатнмми с постоянной или переменной вм- 
сотой сечения и двухскатньш и с переменной 
вьгсотой сечения (серия 1.062.5-1). Сечения ос- 
новнмх типов балок прям оугольнне из досок, 
склеиваеммх по пласти. Ширина сечений при- 
нята 115, 140, 165 мм; вь»сота -  кратной тол- 
вдине одного слоя, равного 33 м м  (лист 176). 
К ром е того, разработанм  дополнительньш ти- 
пм балок таврового сечения (только для балок 
ш ириной 1 1 5 мм), обеспечиваювдие требуемую 
длину опирания на них плит покрмтия.

Балки рассчитанм на равномерно распре- 
деленнме унифицированнме нагрузки 6 -2 7  кН 
на 1 м  горизонтальной проекции (без учета 
собственного веса балок), включаюодие посто- 
янную нагрузку от веса покрьгтия и кратко- 
временную нагрузку от снега. У казаннме на- 
грузки обеспечивают примеиение балок в I — IV 
районах по весу снегового покрова. В сочета- 
нии с равномерно распределенной нагрузкой, 
не превмш аклцей 24 кН /м , балки могут нести 
нагрузку от одного или двух сближеннмх одно- 
пролетнмх подвеснмх кранов грузоподъемно- 
стью  1; 2; 3,2 т  или м онорельса с одиночной 
тельферной тележкой грузоподъемностью  1 ; 2;
3,2 т.

Балки предназначенм для применения в 
одноэтаж нмх производственнмх, складских и 
вспомогательнмх зданиях, отапливаеммх, с от- 
носительной влажностью  внутреннего воздуха 
до 75%  и неотапливаеммх зданиях, в котормх 
по условиям эксплуатации отсутствует вмде- 
ление водяних паров, и строяш ихся в сухих 
и норм альнм х зонах.

Горизонтальнм е, а такж е односкатнме и 
двухскатнме балки с уклоном 1:20  применяю т 
в качестве несуших конструкций покрмтий зда- 
ний с рулонной кровлей; односкатнме балки 
с уклоном 1 :4-дяя покрмтий зданий с кров- 
лей из дистовмх штучнмх материалов. По- 
крнтия по балкам  устраиваю т в виде плит или 
в виде настила по прогонам. Балки могут 
опираться на колоннм железобетоннме, метал- 
лические, деревяннме, кирпичнме столбн  или 
стенн, а такж е на подстропильнне конструк- 
ции (лист 177).

Д ля обеспечения устойчивости балок в на- 
правлении, перпендикулярном плоскости их 
изгиба, и передачи горизонтальннх нагрузок,

дейетвуювдих вдоль здания, в проекте долж на 
бм ть предусмотрена система связей. Систему 
связей, обеспечиваюших жесткость и устойчи- 
вость покрмтия, составляю т: поперечнне свя- 
зи -связевН е фермм в уровне верха балок; 
распорки между б а л к а м и -в  уровне их верха.

В качестве распорок между балками ис- 
пользую т прогонм или ребра плит. Связевме 
ф ерм н  устанавливаю т по торцам  зданий (или 
около деформационнмх швов) и в промежут- 
ках между ними не реже чем через 30 м  (см. 
лист 176). П оясами связевнх ферм служ ат кон- 
струкции двух смеж ннх рам  поперечника зда- 
ния. Реш етка ферм ~ треугольная из цельннх 
или клеенмх брусьев.

В проектах зданий со стеновмм  огражде- 
нием из сборнмх элементов, вм сота котормХ 
кратна м одулю  300 м м , внсоту балок на опоре 
следует также назначать кратной 300 мм. Не- 
совпадение вм сотн  сечения балок на опоре 
с унифицированннм разм ером  необходимо 
компенсировать устройством деревянннх ан- 
тисептированнмх прокладок или металличе- 
ских столиков (см. лист 177).

Во всех случаях деревяннне антисептиро- 
ваннне прокладки толш иной 40 м м  необходи- 
м о ставить при опирании балок на м еталли- 
ческие, ж елезобетоннне и каменнне конструк- 
ции. П рокладки следует вьгаолнять из твердмх 
лиственннх пород деревьев.

16.3. ТРЕХШАРНИРНМЕ АРКИ
(ЛИСТЬ! 178, 179)

При строительстве животноводческих, птице- 
водческих и некотормх других зданий сельско- 
хозяйственного назначения находят примене- 
ние деревяннне клеенме трехш арнирнне арки. 
Р азработан н  арки пролетом  9,12 и 18 м  с дере- 
вянньш и прямолинейнмми элементами и 
стальнмми затяж ками для покрмтий однопро- 
летнмх сельскохозяйственнмх зданий (лист 
178).

Арки спроектированн для применения в 
отапливаеммх зданиях с относительной влаж- 
ностью воздуха 75% и неотапливаеммх, в ко- 
торм х нет внделений водяннх паров. Опира- 
ние арок возмож но на ж елезобетоннне колон- 
н н  и несушие стенн. Шаг конструкций в про- 
дольном  направлении принимается 3 и 6 м.

Арки пролетом  9 м  разраб отан н  на полную 
расчетную нагрузку 6 -1 2  кН /м , арки пролета- 
ми 12 и 18 м -4 ,5 -1 2  кН /м . Н а листе 178 пока- 
зана конструкция арок пролетами 9, 12 и 18 м, 
рассчитанннх на нагрузку 12 кН /м . П ример- 
нме схемм связей покрмтия приведенм на листе 
179. Д ля зданий, торцм  которнх  воснринима- 
ю т ветровую  нагрузку, сечение деревянннх 
прогонов и раскосов при шаге колонн 3 м
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ТИП 1 1

БА.ЛКИ Д1РЕВЯНИМЕ КЛЕЕНУЕ С Г Ш пт Ь Ш Ш

14

ЛИСТ 176

ТМП2 7

— — — — 1 4 1

ТЖ1 БДЛКИ 7*2;3;$ | П З 1;7 1 П 2-М г л П 2;3й 1,3

1,мм 5950 т о 8 3 5 0 12000

Ь,мм т т 115 т 115 т 115 т 185

Н,мм з з о ~ т т ~ 5 т т - т 627-759 т - т 893-924 693; 759 725-390 990-1221
НАГРУЗКА 
НА ВАЛКУ, 

кН/м
$-75 18-27 6 4 5 18-27 6 -1 5 15-27 6; 15 9-15 18-27

ТМЛ БАЛКИ 5 ;  8 5 5 ;  6 5 5 , 6 6 7 ;  8 7 7 ; 8 7 7

1,мм 5 9 5 0 7 Ш 8 9 5 0 5 9 5 0 8 9 5 0 1 1 9 5 0

Ъ,мм 1 1 5 т 1 1 5 т 1 1 5 т 1 1 5 т 1 1 5 1 4 0 1 4 0 1 6 5

Н,мм 528^759 7 2 6 - 8 5 8 660-858 858; 924 792-990 9244287 353- 627 594 -  726 561-759 7284089 792-990 9904287

Ь,мм 228-459 Ш - 5 5 8 2 8 5 -  т 483*549 342-540 474-837 213-477 444 -576 3 3 8 - 5 3 4 501-864 492-890 690-987
НАГРУЗКА 
НА БАЛКУ, 

кН/м
7,5-18 2 1 - 2 1 15 4 5 18; 21 6 - Ц 5 15-27 6 4 8 21-27 6-13,5 15-27 9 4 5 18-27

СХШ А  РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗЯЭЕЯ

ИСЛОЛЬЗУЕММЕ В КАЧЕСТ8Е РАСП€»*ОК МЕЖДУ БАЛКАМИ КРОВЕЛЬНЬШ 
ПРОГОНМ ИЛИ РЕБРА ПЛИТ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНУ
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5АЛКИ Д£РЕ8ЯИНМЕ КЛЕ6НУЕ СТРОПИЛЬЙМС ЛИСТ 177

ОЛИРАИИЕ НА Ж. ь КОЛОННМ

г~
БОПТВ 

ОЙАЛЬНОМ ОТВ.
Ш УГОЛКЁ) X .

Д1РЕ8ЙННАЯ 
АНТНСЕПТИ - 
РОВАННАЯ 
ПРОКЛАДКА

'* Ю * 4

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
столик

Ж.-Б. КОЛОННА

О
и

ОПИЙАНИЕ НА К«»ПИЧНМЕ СТЕНЬ!

волт е 
ОвАЛЬНОМ отв. 

(В УГОЛКЕг „

ПОДУШКА

0

Болте
ОвАЛЬНОМОТВ. 

Ш УГОЛКЕ)

ДВА с л о я  т о л я

160*100*7
ДЕРЕВЯННАЯ 

АНТИСЕПТИРОВАМНАЯ 
ПРОКЛАДКА

КИРПИЧНАЯ СТЕНА

160*60*4
ДЕРЕВЯННАЯ 

АНТИСЕПТИРОвАННАЯ 
ПРОКЛАДКА

ОПИРАИИЕ НА М.-В. КОЛШНМ

1 6 0 * 6 0 * ^

Д6РЕВЯННАЯ 
АНТИСЕПТИРОВАННАЯ 

ПРОКЛАДКА

и

ДЕТАЛЬА

2-2

АНТИСЕПТИТОВАННУЙ 
ДЕРЕВЯННМЙ СТОЛБйК

о

ДВА С1ГОЯ ТОЛЯ

Ж.-Б.КОЛОННА

1Ж

3 - 3

6

СОЕДШИТЕЛЬНУЙ ЭЛЕМЕНТ

ДЕТАЛЬА

*** 1 
А̂ ! еТАЯЬНОА 

ЗЛЕМЕНТ СВЯЗЕЙ

СЕЧЕНИЯ ЭЛЕМ6НТ08 БАЛОК И СВЯ36Й 
ПОКАЗАНМ УСЛООЖЗ
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СХЕМА СВЯ ЗЕЙ  ПОКРМТИЯ ЛИСТ 179
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можмо принимать 100 х 100 им, при шаге ко- 
лонн 6 м  - 160 (внсота) х 100 мм, В случае пе- 
редачи ветровой нагрузки на покрнтие связи 
долж нн бн ть  проверенм расчетом и при необ- 
ходимости усиленм.

144. СГРЕЛЬЧАТМЕ КЛЕЕНМЕ 
ДЕРЕВЯННЕДЕ АРКИ (Л И С ТН  180-182)

С трельчатне клеение деревяннме арки приме- 
няют при строительстве складов минеральннх 
удобрений (серия 1.863-3). Аржи пролетами 12 
и 18 м  предназначенн для глубинньш складов 
минеральнмх удобрений, а арки пролетом 
24 м -д л я  прирельсовмх складов (лист 180). 
Допускается применение стрельчатмх арок 
пролетом 24 м  при проектировании складов 
минеральнмх удобрений для агрохимических 
центров. Шаг конструкций из условия мини- 
мального расхода древесинм на прогонм и не- 
сувдие конструкции принят 4,5 м. Н а листах 
181, 182 показан пример решения склада про- 
летом  18 м.

Д ля обеспечения устойчивости арок и об- 
вдей жесткости каркаса здания предусматри- 
ваю т систему связей покрнтия (см. лист 181). 
Сечения деревяннмх прогонов и раскосов мож- 
но принимать 160 (вьюота) х 100 мм. На листе 
182 показанм разрез склада с различньхми ва- 
риантами решения покрмтия и характернме 
узлм сопряжения несувдих и ограждаювдих 
конструкций.

тов или других листовмх материалов при ук. 
не 25%. Фермм рассчитанм на примене! 
в зданиях с неагрессивной, слабо- и сред 
агрессивной степенью воздействия газоЕ 
сред, в отапливаеммх зданиях с сухим, н 
м альнмм и влажньш  режимами помевдеғ 
и в неотапливаемнх зданиях при постоян! 
влажности в помевдениях не более 75%. Фер 
относятся к категории сгораеммх конструш 
с пределом огнестойкости 0,25 ч.

В отапливаеммх бесчердачньк зданиях 
крмтие по фермам вьгаолняют из плит обх 
ченной конструкции (асбестоцементнмх, к/ 
фанерньи и других), укладьюаеммх непоср 
ственно на фермм или на прогонм, устанав 
ваемью на фермм. В отапливаемнх здан; 
с неэксплуатируемнми чердаками и в неот 
ливаеммх зданиях кровлю  устраивают по п 
гонам. Ферма состоит из двухскатного верх 
го пояса, раскосов, нижнего пояса и стон 
Сжатме элементн фермм (верхний пояс и р 
косн) вьгаолненм из древесинн, растяну' 
(нижний пояс и стойка) -  из металла. В 
честве древесинм применяют обмчнью брус

Система связей по покрнтию  аналоги 
той, которая разработана на листе 179. У: 
крепления распорок и связей к верхнему по 
4юрмн приведенн на листе 183. Связи устак 
ливают во вторнх от торцов или деформа 
онннх швов здания шагах ферм и в проме» 
ках между ними с ш агом не более 30 м.

16.5. ФЕРМЬ! МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННМЕ
ТРЕУГОЛЬНМЖ
ПРОЛЕТАМИ 9 И 12 М (ЛИСТ 183)

Ф ерм н предназначенн для покрнтий одно- 
этажннх однопролетннх бескрановнх зданий 
с кровлей из асбестоцементннх волнистнх лис-
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РА ЗД ЕЛ  I I I .  ИНЖЕНЕРНМЕ СООРУЖЕНИЯ 
П Р О М Н Ш Л Е Н Н М Х  И  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЬ1Х 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Г Л А В А  17. П О Н Я ТИ Е О Б  ИНЖ ЕНЕРНЬ1Х
С О О РУ Ж Е Н И 1Х

Инженернью сооружёния проммшленнмх пред- 
приятий являются комплексом строительнмх 
констр>тсций, которью несут оборудование, 
коммуникации или транспортнне устройства 
(фундаментм оборудования, опорм и эстакадм 
трубопроводов, крановью и разгрузочнме эс- 
такадм  и др.) или служат для хранения и транс- 
портирования смпучих материалов, жидкостей 
и газов (бункерм, силосм, резервуарм, дьш о- 
вме трубм и др.).

Основнмм отличием сооружений от зданий 
является отсутствие ограждакяцих конструк- 
ций, завдивдаювдих внутренний объем от ат- 
мосфернмх воздействий. Имеется небольшое 
количество сооружений, в котормх применя- 
ются ограждаювдие конструкции, например 
транспортнме галереи, но основная же их 
функция -  поддержание транспортеров, и по 
этому признаку они относятся к сооружениям.

Стоимость сооружений составляет 25-30%  
полной стоимости строительно-монтажнмх 
работ проммшленнмх предприятий. Сооруже- 
ния широко применяются преимувдественно 
в тяжелмх отраслях проммшленности, черной 
металлургии, химии и других, где их удельньш 
вес в обвдем объеме капитальнмх вложений 
достигает 45-50% .

В качестве основнмх материалов для несу- 
вдих конструкций сооружений широко приме- 
няют монолжтнмй и сборнмй железобетон, 
стальнме конструкции и в цебольшом объеме 
деревяннме конструкции. М онолитньш желе- 
зобетон используют для массивнмх конструк- 
ций нулевого цикла (фундаментов, оборудо- 
вания, зданий и др.), днивд резервуаров и ем- 
костей, а также для вмсотннх сооружений 
(силосов, дьш овм х труб, градирен), возводи- 
ммх в передвижной или переставной опалубке.

Сборнмй железобетон широко применяется 
в стенах и перекрмтиях подземнмх сооружений 
(тоннелях, каналах, резервуарах, подвалах и 
др.), почти во всех надземнмх сооружениях 
(этажерках, опорах и эстакадах трубопрово- 
дов, колоннах подкрановнх и разгрузочнмх 
эстакад, транспортнмх галереях, силосах, дн - 
мовмх трубах, бавденнмх градирнях и многих 
др.), а также в изделиях (трубах, шпалах,

опорах линий электропередачи, осветительнмх 
сетей и др.).

Сооружения можно классифицировать по 
группам в следуювдем порядке.

Группа I. Сооружения для размевдения обо- 
рудования: фундаментм оборудования, под- 
земнме помевдения (подвалм) производствен- 
ного назначения, постаментм под горизон- 
тальнме емкости, этажерки.

Группа II. Коммуникации: каналм, тон- 
нели, отдельно стоявдие опорм и эстакадьг под 
технолОгические трубопроводм.

Группа III. Сооружения транспорта: открм- 
тме крановме эстакадм, конвейернме галереи 
(транспортерм).

Группа IV. Емко^тнне сооружения: силос- 
нме корпуса, закрома, спускнме колодцн, ем- 
кости для водопровода и канализации, вклю- 
чая резервуарн.

Группа V. Прочие сооружения: подпорнне 
стенм, дьш овме трубн, вмтяжнме башни.

В этом разделе представленм краткие све- 
дения об инженернмх сооружениях, которьк 
даю т представление об их многообразии. Не- 
сколько более подробно приведенн конструк- 
ции каналов и тоннелей, наиболее часто встре- 
чаювдихся в строительной практике, а также 
конвейернне галереи и подпорнне стенм. Кро- 
ме этого на листе 2 показанм инженернне 
сооружения из сборного и монолитного желе- 
зобетона: подвальнме помевдения, силосн, во- 
донапорная башня, емкости для хранения сн- 
пучих материалов и опускной колодец.

Г Л А В А  18. П О Д В А Л Н , П О СТА М ЕНТМ , 
ЭТА Ж ЕРКИ , ЭСТАКАДМ  И  ОПОРЬ!
(Л И С Т  184)

Установившаяся тенденция к автоматизации 
и механизации технологических процессов по- 
влекла за собой увеличение пловдадей под- 
вальнмх помевдений, где размевдаются различ- 
нме подсобнью служ бн и коммуникации, свя- 
заннне с обеспечением работн  основного тех- 
нологического оборудования. Подваль! произ- 
водственного назначения имею т сборнне ти- 
повме конструкции при нагрузках на перекрн- 
тие до 50 кН /м 2 (см. листн  2, 184). Однако
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в практике строительства часто встречаются 
индивидуальнне решения подвалов и других 
подземнмх помевдений, способннх вьшержать 
гораздо большие нагрузки. Подвальг проекти- 
руют одно- и многопролетньши, а также двух- 
этажннми, в которнх один из этажей исполь- 
зуют для размевдения коммуникаций.

Кроме сборннх конструкций дая строи- 
тельства подвалов используют монолитнне и 
сборно-монолитнне конструкции. В последнем 
случае футраментн и стенн вьшолняют моно- 
литннми, а перекрнтия из сборннх железобе- 
тонннх плит -  по стальннм или железобетон- 
н н м  ригелям с последуювдим их замоноличи- 
ванием. Стенн подвалов проектируют также 
из блоков У Д Б  (см. лист 14).

Постаментн под горизонтальнне емкости 
представляю! собой двухветвевне колоннн 
или раздельнне колоннн прямоугольного се- 
чения с ригелями. Постаментн небольшой вн- 
со тн  1,2 и 2,4 м  вьгаолняют в виде монолит- 
ннх железобетонннх или кирпичннх стенок, на 
которне укладнвают и закрепляют сборнне 
железобетоннне ригели.

Этажерки для размешения технологическо- 
го оборудования виполняют из железобетон- 
ннх конструкций многоэтажннх зданий с рам- 
ной схемой каркаса (см. листн 8 7 -9 1 ), а также 
из стальннх элементов. Этажерки следует при- 
менять как вне зданий, так и внутри зданий 
павильонного типа, поскольку они значитель- 
но упровдают работн, связаннне с реконструк- 
цией.

Конструктивнне решения стальннх этаже- 
рок предусматривают возможность монтажа 
укрупненннми блоками массой 150-200 т. Для 
экономии стали пловдадки этажерок должни 
опираться непосредственно на технологическое 
оборудование, когда это допускается его несу- 
вдей способностью и конструктивннм реше- 
нием.

Эстакади под технологические трубопро- 
водн проектируют одноярусннми (см. лист 
184) и двухъярусннми. Встречаются такие эста- 
кадн пролетом до 24 м, с длиной траверс до 
9,6 м  и с ярусностью более двух.

Унифицированние отдельно стоявдие опо- 
рн под технологические трубопроводн (лист 
184) находят широкое применение практически 
на всех крупних предприятиях.

В конструкциях открнтнх крановнх эста- 
кад отметки головок подкрановнх рельсов 
должнн соответствовать принятнм в настоя- 
вдее время висотам промншленннх зданий. 
Для таких эстакад разрабативаются типовне 
конструкции, но их можно также проектиро- 
вать из элементов одноэтажннх промишлен- 
ннх зданий с опорньши мостовнми электри- 
ческими кранами. Некоторие инженерние соо-

ружения могут бн ть  временннми упропденного 
типа. Для примера приведенн конструкции 
железнодорожньгх разгрузочннх эстакад из 
бревен и пиломатериалов.

Г Л А В А  19. С Б О РН Ь Ю  
Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н Н И Е  К А Н А Л М  
И  Т О Н Н Е Л И  и з  л о т к о в м х
Э Л Е М Е Н Т О В  (Л И С Т Ь ! 185-187)

Железобетонние канали и тоннели из лотко- 
внх элементов предназначенн д ля  прокладки 
трубопроводов различного назначения, элект- 
рокабелей и электрошин. Возможно также при- 
менение тоннелей в качестве подземннх транс- 
портних галерей и пешеходннх переходов.

Разработанние в серии 3.006.1-2.87 подзем- 
нне сооружения при внсоте в чистоте до 
1500 м м  включительно отнесенн к каналам, 
а при висоте 1800 м м  и более-к тоннелям. 
В серии предусмотрени следуювдие случаи 
прокладки каналов и тоннелей: под автомо- 
бильннми дорогами с заглублением от верха 
дорожной одеждн до верха перекрнтия 0,5- 
6 м; под железними дорогами с заглублением 
от низа шпал до верха перекрнтия 1-4 м; вне 
дорог с заглублением от верха перекрнтия 
0,5-6 м; в цехах с минимальннм заглублением 
от уровня пола до верха перекрнтия 0,3 м  для 
тоннелей и непосредственннм использованием 
в качестве пола плит перекрнтий для каналов; 
подуподземная прокладка каналов с перекрн- 
тием. верх которого расположен на 200- 
400 м м  внше планировочного уровня земли.

Маркировка каналов и тоннелей принята 
буквами и цифрами, определяювдими вид кон- 
струкций, геометрические размерм и величину 
расчетной вертикальной равномерно распреде- 
ленной эквивалентной нагрузки в уровне по- 
крнтия. Буквами «КЛ» обозначени каналн из 
лоткових элементов, перекрнваемме плитами; 
«КЛп» -  канали из лотковнх элементов, опи- 
раювдиеся на плити; буквами «КЛс» -  состав- 
нне каналн из верхних и нижних лотковнх 
элементов; «ТЛ»-тоннели из лотковнх эле- 
ментов (см. листи 185, 186). Номенклатура 
сборннх железобетонннх изделий каналов и 
тоннелей состоит из лоткових элементов и 
плоских плит. Размер лотков по ширине при- 
нят 420-4000 м м  включйтельно, по висоте- 
360-1680 м м  включительно. В зависимости от 
массн лотки изготовляют длиной 5970 или 
2970 мм.

П литн  перекрнтия полуподземннх каналов 
спроектированн трехслойннми утепленннми. 
В качестве утеплителя применень! вкладнши из 
пенобетона плотностью 500 кг/м3. Подготовка
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ю д каналм и тоннели при отсутствии грун- 
говнх вод принята песчаная толвдиной 100 мм, 
5ля других грунтовьк  условий устраивают 
идроизоляцию  (см, лист 186).

В подземнмх каналах и тоннелях не более 
тем через 50 м  необходимо устраивать дефор- 
«ационнью ш вн, В полуподземнмх каналах 
расстояние между деформационньш и швами 
яе долж но превнш ать 30 м. В тоннелях пре- 
цусматривают в н х о д н  и монтаж нне проемн.

Вентиляцию тоннелей реш аю т в каждом 
конжретном случае в зависимости от их назна- 
чения и количества тепловмделений. Н а листе 
187 показан пример конструкции подземних 
камер, которне являю тся неотъемлеммм эле- 
ментом инженерннх коммуникаций.

Г Л А В А  20. ОТАПЛИВАЕМ Ь1Е 
ГРА Н С П О РТ Н М Е  ГА Л ЕРЕИ  
П РО Л ЕТА М И  18; 24; 30 М  (Л И С Т 188}

Г алереи спроектированн с облегченннми 
ограждаювдими конструкциями (серия 3.016-3): 
в покрнтии настил принят из стальннх гофри- 
рованннх профилей, а утеплитель -  из минера- 
яоватньк  жестких плит; в перекрнтии несувдие 
элементн принятн из железобетонннх ребрис- 
тнх  плит.

С тенн могут б н ть  спроектированн в трех 
вариантах: трехслойнне асбестоцементнне па- 
нели на деревянном каркасе с утеплителем из 
минераловатннх жестких плит; трехслойнне 
панели послойной сборки из стальннх гофри- 
рованннх профилей и утеплителя из минера- 
ловатннх жестких плит; трехслойнне стальнне 
пганели.

Галереи предназначенн для размевдения в 
них транспортеров с лентой шириной 400- 
2000 мм. Их также можно использовать для 
прокладки коммуникаций, за исключением 
трубопроводов с легковоспламеняювдимися и 
горю чими жидкостями и газами. Галереи мо- 
гут б н ть  примененн для транспортирования 
м атериалов под углом наклона 0-23°.

Г абаритнне схемн галерей приведенн на 
листе 188. В качестве несувдих конструкций 
пролетннх строений галерей принятн сталь- 
нне реш етчатне ф ермн с параллельннм и поя- 
сами пролетами 18, 24 и 30 м, Внсота ферм 
для всех пролетов принята одинаковой и со- 
ставляет 3 м.

Р азм ерн  сборннх железобетонннх ребрис- 
тн х  плит -1 ,2  х 3 и 1,5 х 3 м. Перекрнтие кон- 
сольннх участков длиной менее 3 м  в местах 
примьшания к зданию внполняю т в виде мо- 
нолитной железобетонной плитн  по стальннм  
балкам.

Обш ая устойчивость стальннх балок пе- 
рекрмтия обеспечивается приваркой к ним же- 
лезобетонннх плит перекрнтия не менее чем 
в трех точках. Шаг стоек станинн транспорте- 
ра в продольном направлении галереи принят 
3 м, Стойки станинм крепят к специальннм 
опорннм  деталям, привариваемьш  к стальнмм 
балкам перекрнтия.

Количество и места окон, шахт и других 
устройств для проветривания галерей, а также 
противопож арнне зонн  из несгораеммх ма- 
териалов должнм назначаться в каждом про- 
екте индивидуально.

Г Л А В А  21. ЕМ К О С ТН М Е С О О РУ Ж ЕН И Я
И П О Д П О Р Н Н Е  С Т Е Н Н  (Л И С Т  189}

Объем строительства емкостннх сооружений 
для водоснабжения и канализации возрастает 
с каж днм  годом, особенно в связи с мероприя- 
тиями по охране водной средн. В основном это 
прямоугольнме закрм тне и открн тн е емкости 
внсотой 3,6— 6 м  со сборнмми стенами и пе- 
рекрнтиями и м онолитннм  днивдем.

Резервуарн для водн  прямоугольной фор- 
м н  в плане можно проектировать с примене- 
нием типовнх конструкций серии 3.900-3. Эти 
резервуарн позволяю т проектировать стени 
без предварительного напряжения и использо- 
вать для покрнтий сборнне железобетонньге 
элементи пром иш ленннх зданий, которие 
имеют массовое распространение (колоннм, 
балки, плитн). В резервуарах применяют сетку 
колонн 6 х 6 м. Очертания резервуаров в пла- 
не целесообразно назначать близкими к квад- 
рату, что обеспечивает наименьшую длину 
стен и снижает стоимость строительства.

В настоявдее время в стране строят в основ- 
ном стальнме резервуарм, которне требуют 
больш ого расхода стали (20-25 кг/т), и в не- 
больш ом количестве -  из сборного железобе- 
тона с монолитнмми днивдами, которне рас- 
полагаю тся под землей.

Для сокравдения потерь наиболее ценннх 
летучих фракций хранвмого продукта реко- 
мендуется устройство стальннх цилиндриче- 
ских резервуаров с плаваювдими криш ами. 
Для смрой нефти в парках и на снрьевнх базах 
необходими резервуарн вместимостью 100-  
120  тнс. м 3 нефти, для нефти и нефтепродук- 
тов на нефтеперерабатнваюших заводах -  ре- 
зервуарн вместимостью 2 0 -3 0 -4 0 -6 0  тнс. м 3.

Подпорнне стенн, разработаннне в серии 
3.002.1-1, предназначенн для применения на 
внутризаводских и подъездних железнодорож- 
ннх путях и автом обильних дорогах промиш - 
ленннх плошадок, для ограждения террас за- 
водских плошадок и террас внутри зданий,
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находявдихся в разннх уровнях, а также для 
применения в городском и сельскохозяйствен- 
ном строительстве. П одпорнне стенм разра- 
ботанм для следуювдих вмсот подпора грунта: 
1,2; 1,8; 2,4; 3; 3,6; 4,2; 4,8 м.

Поверхность засмпки принята в двух ва- 
риантах: горизонтальном и наклонном. При 
горизонтальной поверхности засьшки учтенм 
нагрузки от колесного, гусеничного и железно- 
дорожного транспорта с расчетной интенсив- 
ностью 10-60 кН/м  . При наклонной поверх- 
яости засьгаки временнме нагрузки на ней не 
предусматриваются.

Подпорнме стенм серии 3.002.1-1 спроект 
рованм как уголковме, состоявдие из дв 
сборнмх элементов: лицевой и фундаментн 
плит. Заглубление подошвм фундаментн 
плитм принято в зависимости от вмсотм пс 
пора грунта на 0,55-1,15 м ниже поверхнос 
грунта с низовой сторони стенки. Н ом ш ш  
ная ширина всех лицевнх плит принята 3 
внсота 1,5-5,4 м в зависимости от внсо 
подпора грунта. Ф ундаментнне плитн спро< 
тировани с номинальной шириной 1,5 и 3 1

П РИ Л О Ж Е Н И Е  (ЛИ СТЬ! 190-193)

В приложении приведени примерн архитек- 
турно-строительннх решений промнш ленних

зданий в объеме курсовнх и дипломннх про< 
тов, предлагаемнх учавдимся строительн 
техникумов.
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1 0бшие 
сведения
о зданиях и сооружениях

1 .  ЗДАНИ Я
И  ТРЕБО ВАН ИЯ к  НИМ

1 . 1 .  Понятие о зданиях 
и сооруж ениях

В строительной практике различают по- 
нятия «здание» и «сооружение»,

С о о р у ж е н и е м  принято назьшать 
все, что искусственно возведено челове- 
ком для удовлетворения материальньгх 
и духовньгх потребностей обвдества.

З д а н и е м  назьшают наземное соору- 
жение, имеюндее внутреннее простран- 
ство, предназначенное и приспособленное 
дпя того или иного вида человеческой 
деятельности (например, жилью дома, за- 
водские корпуса, вокзалн и т. д.).

Таким образом, м м  видим, что поня- 
тие «сооружение» как б и  включает в себя 
и понятие «здание».

В  практической деятельности принято 
все прочие сооружения относить к так 
назьтаемьш  и н ж е н е р н н м .  Другими 
словами, сооружения предназначенн для 
вьшолнения сугубо технических задач (на- 
пример, мост, телевизионная мачта, тун- 
нель, сганция метро, днмовая труба, ре- 
зервуар и т. д.).

В настоягцей книге рассматриваются 
только здания. Внутреннее пространство 
зданий разделяется на отдельнью поме- 
ндения (жилая комната, кухня, аудитория, 
служебньтй кабинет, цех и др.). Поменде- 
ния, расположеннне в одном уровне, 
образуют этаж. Этажи разделяются пере- 
крмтиями.

В  лю бом  здании можно условно вьвде- 
лить три группм взаймно связанньгх ме- 
жду собой частей или элементов, которне 
в то  же время как бм  дополняют и опре- 
деляют друг друга: объемно-планиро- 
вочнме элементь!, т. е. крупнме части, на 
которме можно расчленить весь объем 
здания (этаж, отдельное помешение, 
часть здания между основньши расчле- 
няютпими его стенами и др.); конструк- 
тивнне элементн, определяювдие струк- 
туру здания (фундаментьг, стенм, пере- 
крмтия, крмша и др.); строительнне 
изделия, т. е. сравнительно мелкие дета- 
ли, из котормх состоят конструктивнме 
элементм.

Ф орма здания в плане, его размерн, 
а также размерм отдельньгх помевдений, 
этажность и другие характернме призна- 
ки определяются в ходе проектирования 
здания с учетом его назначения.
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1 .2 . Требования к зданиям 
и их классификация

Л ю б ое здание долж но отвечать следую- 
пдим основнмм  требованиям : 1) функцио- 
нальной целесообразности, т. е. здание 
долж но полностью  отвечать то м у  про- 
цессу, дл я  которого  оно предназначено 
(удобство проживания, труда, о тд н х а  
и т. д .); 2 ) технической целесообразности, 
т. е. здание долж но надеж но зашивдать 
лю дей от  внешних воздействий (низких 
или вьюоких температур, осадков, ветра), 
б и т ь  прочнь1М и устойчивьш , т. е. вьвдер- 
ж ивать различнм е нагрузки, и долго- 
вечньгм, сохраняя н орм альн н е эксплуата- 
цноннне качества во времени; 3) архитек- 
турно-художесгвенной вьф азительности , 
т. е. здание долж но  б м ть  привлека- 
тельньш  по своему внеш нему (экстерье- 
ру) и  внутреннему (интерьеру) виду, бла- 
гоприятно воздействовать на психологи- 
ческое состояние и сознание лю дей ; 4) 
экономической целесообразности, предус- 
м атриваю ш ей наиболее оп тим альнне для 
данного вида здания затр атм  труда, 
средств и времени н а его возведение. П ри 
это м  необходимо такж е нарвду  с едино- 
врем енньш и затратам и  на строительство 
учитьш ать и расходм , связаннм е с экс- 
плуатацией здания.

Безусловно, комплекс этих требований 
нельзя рассм атривать в о трн ве  друг от 
друга. О бьм но при проектировании зда- 
ния принимаем м е решения являю тся ре- 
зультатом  согласованности с учетом всех 
требований, обеспечиваю ш их его  науч- 
ную  обоснованность.

Г лавн ьш  из перечисленнмх требова- 
ний является ф у н к ц и о н а л ь н а я ,  или 
т е х н о л о г и ч е с к а я ,  ц е л е с о о б р а з -  
н о с т ь .  Т ак как здание является ма- 
териально-организованной средой для 
осуш ествления лю дьм и  сам н х  разнооб- 
р азн н х  процессов труда, б н т а  и отдм ха, 
то  помеш ения здания долж нм  наиболее 
полно отвечать тем  процессам, н а  ко- 
торм е данное помешение рассчитано; 
следовательно, основньш  в здании или 
его отдельнмх помеш ениях является его 
функциональное назначение. П ри  этом  
необходимо различать главнм е и под- 
собнм е функций. Т ак, в здании ш колм  
главной функцией являю тся учебнме за- 
нятия, поэтом у ш кольное здание в основ-

ном  состоит из учебньгх помеш ений 
(класснме к о м н атн , лаборатории  и т . п.). 
Н аряду с эти м  в здании осуш ествляю тся 
и подсобнне функции: питание, обше- 
ственнме м ероприятия, руководство и 
т. п. Д л я  них предусм атриваю тся спе- 
циальнме помегцения: столовн е и бу- 
ф етн , ак то в н е  за л н  и др. П ри  этом  
перечисленнне функции для этих помегце- 
ний будут главннм и . И м  же соответ- 
ствую т свои подсобнне функции.

Все помеш ения в здании, отвечаю ш ие 
главньш  и  подсобнм м  функциям, связм- 
ваю тся м еж ду собой  коммуникационнм- 
ми пом еш ениями, основное назначение 
которм х обеспечивать движения лю дей 
(коридорм , лестницм , вестибю ли и д р  ).

К ачество ср ед н  зависит о т  таких фак- 
торов , как  пространство для деятельно- 
сти человека, размеш ения оборудования 
и движения лю дей ; состояние воздуш ной 
ср ед н  (тем пература и Ьлажность, возду- 
хообм ен в помегцении); звуковой реж им 
(обеспечение слнш им ости  и заш ига от 
м еш аю ш их ш ум ов); световой реж им ; ви- 
дим ость  и  зрительное восприятие; обес- 
печение удобств передвижения и безопас- 
ной эвакуации лю дей.

С ледовательно, для того  ч т о б н  пра- 
вильно запроектировать помегцение, со- 
зд ать  в нем  оптим альную  среду дл я  чело- 
века, необходим о учесть все требования, 
определяю ш ие качество средн . Э ти 
требования дл я  каж дого вида зданий 
и его помешений устанавливаю тся 
С троительнм м и норм ам и и  правилам и 
(С Н иП ) — основньш  государственннм  
докум ентом , регламентирую вдим проек- 
тирование и строительство зданий и со- 
оружений в наш ей стране (прилож. 1 ).

Т е х н и ч е с к а я  ц е л е с о о б р а з -  
н о с т ь здания определяется решением 
его конструкций, которое долж но учитм- 
вать все внешние воздействия, восприни- 
м аем н е  зданием  в целом и его отдельнн- 
м и  элем ентам и. Э ти  воздействия подраз- 
деляю т на си ловн е и несиловне (воздей- 
ствие средн) (рис. 1 .1).

К  си л о в н м  относят нагрузки от  соб- 
ственной м ассн  элем ентов здания (по- 
стоянние нагрузки), м асс н  оборудования, 
лю дей, снега, нагрузки от действия ветра 
(временнме) и особм е (сейсмические на- 
грузки, воздействия в результате аварии 
оборудования и т. п.).
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Осадки 
( дождь, снег, град)

Солнечная
радиаиия

Ветер 
(силоВое и 
несилобое 
дейстВие)

Осодме
нагрузки

Д абление грунт а п  1 ГрунтоВая 
(на подземние элементн)\ | | влага | | I  Вибрации

Рис. 1.1. Внешние воздействия на здание

К  несиловнм относят температурнью 
воздействия (внзнваю т изменение ли- 
нейннх размеров конструкций), воздей- 
ствия атмосферной и грунтовой влаги 
(вш нваю т изменение свойств материа- 
лов конструкций), движение воздуха (из- 
меиение микроклимата в помешении), 
воздействие лучистой энергии солнца 
(внзнвает изменение физико-технических 
свойств материалов конструкций), воз- 
действие агрессивннх хймических приме- 
сей, содержашихся в воздухе (могут при- 
вести к разрушению конструкций), биоло- 
гические воздействия (внзнваемне ми- 
кроорганизмами или насекомнми, приво- 
дяндие к разрушению конструкций), воз- 
действие шума от источников внутри или 
вне здания, нарушаювдие нормальний 
акустический рсжим помевдения. С  уче- 
том  указанньгх воздействий здание должно 
удовлетворять требованиям прочности, 
устойчивости и долговечности.

П рочност ью  здания назьшают способ- 
ность воспринимать воздействия без раз- 
рушения и сушественннх остаточнмх де- 
формаций.

Уст ойчш ост ъю  (жесткостью) здания 
назнвают способность сохранять равно- 
весие при внешних воздействиях.

Д олговечност ь означает прочность, 
устойчивость и сохранность как здания 
в целом, так и его элементов во времени.

Строительнне нормн и правила делят 
здания по долговечности на четнре сте- 
пени: I — срок службн более 100 лет; 
II — от 50 до 100 лет; П1 — от 20 до 50 
лет; IV  — от 5 до 20 лет.

Важ ннм  техническим требованием к 
зданиям является пож арная безопас- 
ност ь, которая означает сумму меро- 
приятий, уменьшаюмдих возможность 
возникновения пожара и, следовательно, 
возгорания конструкций здания.

Применяемне для сгроительства мате-
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риалн и конструкции делят на несго- 
раемме, трудносгораемне и сгораемме.

Конструкции здания характеризуются 
также пределом огнестойкости, т. е. со- 
противлением воздействию огня (в часах) 
до потери прочности или уетойчивости 
либо до образования сквознмх трешин 
или повьпиения температурм на поверх- 
ности конструкции со сторонм, противо- 
положной действию огня, до 140 °С (в 
среднем).

По огнестойкости здания разделяют на 
пять степеней в вависимости от степени 
возгорания и предела огнестойкости кон- 
струкций. Наибольшую огнестойкость 
имеют здания I степени, а наимень- 
шую — V  степени. К  зданиям I, II и III 
степеней огнестойкости относят ка- 
м еннм е здания, к IV  — деревяннме ошту- 
катуренньге, к V  — деревяннме неоштука- 
туреннме здания. В зданиях I и II 
степеней огнестойкости стеньг, опорм, 
перекрьггия и перегородки несгораемме. 
В зданиях III степени огнестойқости 
стеньг и опорм несгораемме, а перекрм- 
тия и перегородки трудносгораемне. Де- 
ревяннме здания IV  и V  степеней огне- 
стойкости по противопожарньгм требова- 
ниям должнм бьпъ не более двух этажей.

А р х и т е к т у р н о  - х у д о ж е -  
с т в е н н м е  к а ч е с т в а  здания опреде- 
ляются критериями красотьь Здание дол- 
жно бьпъ удобнмм в функциональном 
и совершеннмм в техническом отноше- 
нии. При этом эстетические качества зда- 
ния или комплекса зданий могут бьггь 
поднятьг до уровня архитектурно-художе- 
ственньк образов, т. е. уровня искусства, 
отражаюгцего средствами архитектурьг 
определенную идею, активно воздей- 
ствуюшую на сознание людей. Дпя до- 
стижения необходиммх архитектурно-ху- 
дожественнмх качеств используют компо- 
зицию, масштабность и др.

При решении э к о н о м и ч е с к и х  
т р е б о в а н и й  должнм бмть обосно- 
ванм принимаемне размерн и форма по- 
мешений с учетом действительнмх по- 
требностей населения, поскольку в усло- 
виях социалистического обшества про- 
изводство и распределение осушест- 
вляются в интересах всего народа. Так, 
по мере решения жилшцной проблемм 
в нашей стране повьппается норма жилой 
плошади на человека, квартирн делаются

более удобннми по планировке, имеют 
большую подсобную плошадь, встроен- 
ное оборудование.

Экономическая целесообразность в ре- 
шении технических задач предполагает 
обеспечение прочности и устойчивости 
здания, его долговечности. При этом не- 
обходимо, чтобм стоимость 1 м2 плоша- 
ди или 1 м 3 объема здания не превьппала 
установленного предела.

Снижение стоимости здания может 
бьггь достигнуто рациональной плани- 
ровкой и недопугцением излишеств при 
установлении плошадей и объемов поме- 
шений, а также внутренней и наружной 
отделке; внбором наиболее оптимальнмх 
конструкций с учетом вида зданий и ус- 
ловий его эксплуатации; применением со- 
временннх методов и приемов производ- 
ства строительньк работ с учетом дости- 
жений строительной науки и техники.

Для вмбора экономически целесооб- 
разнмх решений С Н иП ом  установлено 
деление зданий по  капитальн ости на 
четмре класса в зависимости от их назна- 
чения и значимости. Например, здание 
может бмть отнесено к первому классу, 
если оно имеет I степень огнестойкости 
и долговечности, вьтолнено из перво- 
сортннх материалов, конструкции имеют 
достаточньш запас прочности, если поме- 
шения в нем имеют все видн благоу- 
стройства, соответ ствуюшие его назначе- 
нию, повьпненное качество отделки.

Здания в зависимости от назначения 
принято подразделять на гражданские, 
промьппленнне и сельскохозяйственнне.

Граж данские здания предназначенн для 
обслуживания бьгговнх и обшественньгх 
потребностей людей. И х разделяют на 
жилне (жилью дома, гостиницн, обшежи- 
тия и т. п.) и обшественнне (админист- 
ративнне, учвбньге, культурно-просвети- 
тельнне, торговне, коммунальнме, спор- 
тивнне и др.).

П ромъш ленньш и назнвают здания, со- 
оруженнне для размешения орудий про- 
изводсгва и вмполнения трудовнх про- 
цессов, в результате котормх получается 
промншленная продукция (здания цехов, 
электростанций, здания транспорта, 
складн и др.).

Сельскохозяйст венньш и назмвают зда- 
ния, обслуживакяцие потребности сель- 
ского хозяйства (здания для содержания
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животних и птиц, теплицм, складм сель- 
скохозяйственннх продуктов и т. п.).

Перечисленнме видм зданий резко от- 
личаются по своему архитектурно-кон- 
структивному решению и внешнему 
облику. В  зависимости от материала стен 
здания условно делят на деревяинме и ка- 
меннме. П о  виду и размеру строительннх 
конструкций различают здания ш  мелко- 
размернмх элементов (кирпичнме здания, 
деревяннме из бревен, из мелких блоков) 
и из крупноразмернмх элементов (круп- 
ноблочнме, панельнме, из объемнмх бло- 
ков).

П о  этажности здания делят на одно- 
и многоэтажнме. В гражданском строи- 
тельстве различают здания малоэтажнме 
(1...3 этажа), многоэтажнме (4...9 этажей) 
и повмшенной этажности (10 этажей 
и более).

В зависимости о т расположения этажи 
бмваю т надземнме, цокольнме, под- 
вальньге и мансарднме (чердачнме).

П о степени распространен ия разли- 
чаю т здания: м ассового строительства, 
возводим м е повсем естно, как правило, по 
типовьтм проектам  (ж илм е д о м а , ш колм , 
дош кольнм е учреждения, поликлиники, 
кинотеатрм  и  д р .); уникальнме, особо 
важ ной обш ественной и народнохозяй- 
ственной значим ости, возводим м е по  спе- 
циальнм м  проектам  (театрм , музеи, спор- 
тивнм е здания, адм инистративнм е учре- 
ждения и др.).

Классификация зданий по другим при- 
знакам приведена в соответствуюших 
главах.

В о п р о ш  д л я  сам опроверки

1. Основнме требования, предъявляемне 
к зданиям.

2. Внешние воздействия, воспринимаемне 
зданием.

3. Пути снижения стоимости здания.
4. Классификация зданий.
5. Подразделение зданий в зависимости от 

их долговечности.

2 .  ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Индустриальнме методь! 
строительства. Уиификация, 
типюация и стандартизация

Вьшолнение намеченной программм 
строительства возможно лиш ь на основе 
применения индустриальнмх методов 
производства работ. Индустриализация 
является основнмм направлением разви- 
тия строительства. Она означает превра- 
шение строительного производства в ме- 
ханизированньш поточньш процесс сбор- 
ки и монтажа зданий из крупнораз- 
мернмх конструкций, их элементов 
и блоков, имеюших максимальную го- 
товность. Такие конструкции назьшают 
сборнмми. Передовая технология и их 
механизированнмй монтаж  позволяют 
уменьшить затратм труда, расход мате- 
риалов, повмсить качество строитель- 
ства, сократить его сроки и снизить стои- 
мость.

Важнейшими признаками индустриали- 
зации стро ительства являются комплекс- 
ная механизация и автоматизация строи-

тельно-монтажнмх работ, максимальная 
сборность применяеммх конструкций 
и массовосгь их производсгва на заводах 
сборнмх железобетоннмх изделий, домо- 
строительнмх комбинатах, заводах ме- 
таллических конструкций и т. п.

Сборнме конструкции вьшолняют из 
различнмх материалов. Наибольшее при- 
менение в современном строительстве по- 
лучил сборньш железобетон. Перспек- 
тивнмми являются деревяннме строи- 
тельнме конструкции, вьшуск котормх 
с каждмм годом увеличивается. Наряду 
со стальнмми крупноразмернмми кон- 
струкциями в практике строительства все 
большее распространение получают 
сборнме конструкции из легких металли- 
ческих сплавов, пластических масс и др.

Преимушество индустриальнмх мето- 
дов массового строительства доказано 
практикой. Е го  технология основана на 
применении типовмх сборнмх деталей 
и конструкций.

Типизацией назьшают отбор лучших 
с технической и экономической сторонм 
решений отдельнмх конструкций и цельгч 
зданий, предназначенньгх для многократ- 
ного применения в массовом строитель- 
стве.
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Количество типов и разм еров сборннх 
деталей и конструкций для здания дол- 
жно бм ть ограничено, так как изгото- 
влять больш ое количество одинаковьк  
изделий и вести их м онтаж  легче. Э то по- 
зволяет такж е снизить стоим ость строи- 
тельства. П оэтом у типизация сопрово- 
ждаегся унификацией, которая предпола- 
гает приведение м н огооб разн ьк  видов 
типовнх деталей к небольш ом у числу 
определенньк типов, единообразнм х по 
ф орм е и разм ерам . При этом  в массовом  
строительстве унифицируют не только 
размерь! деталей и конструкций, но и ос- 
новнне их свойства (например, несушую 
способность для плит, тепло- и звукоизо- 
ляционнне свойства для панелей огра- 
ждения). Унификация дсталей долж на 
обеспечивать их взаим озам еняем ость 
и универсальность.

П од  взаимозаменяемос! ьн> понимается 
возм ож ность зам ен н  данного изделия 
другим без изменения п арам етров зда- 
ния. Н априм ер, взаим озам еняем н  .п л и ти  
покрнтия шириной 3000 и 1500 м м, так 
как вм есто одной ш ирокой п л и т н  мож но 
улож игь две узкие. В озмож на взаим оза- 
м еняемосгь по м атериалу и конструктив- 
ном у реш ению тех или иннх изделий.

Универсальность позволяет применять 
один и тот же типоразмер деталей для 
различннх видов зданий. Н аиболее со- 
верш еннне типовне детали и конструк- 
ции, предлож еннне проектннм и органи- 
зациями и провереннне в практике строи- 
тельства, стандартизирую т, после чего 
они становятся обязательннм и  для при- 
менения в проектировании и для завод- 
ского изготовления.

С тандар^нне строительнне элементьг 
реглам ентирую тся Г осударственннм и об- 
ш есою зннм и стандартам и (ГО С Там и), 
в которн х  д л я  деталей и конструкций 
установлень1 определеннне ф орм н , раз- 
м ер н  и их качество, а  такж е технические 
условия изготовления. Несоблю дение 
ГО С Тов преследуется законом .

П ри разработке проектов зданий ис- 
пользую т конструкции, изделия и детали, 
сведеннне в каталоги , ко то р ьв  периоди- 
чески обновляю тся с учетом возросш его 
уровня строительной науки и техники. 
П оскольку основнне р азм ер н  строи- 
тельннх конструкций и деталей опреде- 
ляю тся объемно-планировочньгми реше-

Рпс. 2.1. Схема располож еш ш  координацион- 
нь]х осей в нлане здания:
В — шаг, £  — пролет

ниями зданий, унификапия их базируегся 
на унификации объем но-планировочннх 
парам етров зданий, которьш и  являю тся 
ш аг, пролет и в н с о та  этажа.

Шаго.м (рис. 2.1) при проектировании 
плана здания является расстояние между 
координационннм и осям и * , ко то р н е рас- 
членяю т здание на планировочнне эле- 
ментъ! и опредсляю т располож ение вер- 
тикальннх  несугцих конструкций здания 
(стен, колонн, столбов). В зависимости от 
направления в плаие здания ш аг м ож ет 
б н т ь  поперечинй или продольннй.

П ролет ом  (рис. 2.1) в плане н азн ваю т 
расстояние между координационннм и 
осями несуших стеи или отдельньж  опор 
в направлении, соответствую ш ем  длине 
основной несушей конструкции перскрғ.1- 
тия или покрнтия.

В больш инстве случаев ш аг иредста- 
вляет собой мсньш ес расстояние между 
осями, а пролет — больш ее. К оордина- 
ционнме оси здания для удобства приме- 
нения м аркирую т, т. с. обозначаю т 
в одном  направлении (болсе протяжен- 
ном ) пиф рами, а  в другом  — заглавньш и 
буквами русского алфавита.

Въ1сопюй этаж а  является расстояние 
по всртмкали от уровня пола нижераспо- 
лож енного этаж а до уровня пола вьниеле- 
жавдего этажа, а в верхних этаж ах 
и одноэтаж нм х зданиях — до верха от- 
метки чердачного перекрнтия.

* К оординационньш и осями н ази ваю т  ли- 
нии, проведеннм е на плане здания во взаим но 
перпендикулярних направлениях и определяю - 
ш ие м есторасполож ение вертикальнь1х песу- 
ших конструкций.
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И спользование в проектах единого или 
ограниченного числа разм еров ш агов, 
пролетов и вн сот этажей дает воз.мож- 
ность прим енять и ограниченное число 
типоразм еров деталей. Таким образом , 
мь1 видим, что унификация объемно-*пла- 
нировочннх решений зданий является не- 
пременньгм требованием  для унификации 
строительньгх изделий.

2 .2 . Единая модульная сисгема
Унификация объемно-планировочнмх па- 
рам етров зданий и разм еров конструкций 
и строительннх изделий осуш ествляется 
на основе Единой м одульной систем н 
(ЕМ С), т. е. совокупности правил коор- 
динации разм еров зданий и их элементов 
на основе кратности этих разм еров уста- 
новленной единице, т. е. м одулю .

В Советском  С ою зе в качестве основ- 
ного модуля (М ) принята величина 
100 мм. Все р азм ер н  здания, им ею ш ие 
значение для унификации, долж нм  бм ть 
кратн н  М . Д ля п овьш ен и я степени уни- 
фикации принятн  производнне модули 
(П М ): укрупненнне и дроб н н е. Укруп- 
неннме модули 6000, 3000, 1500, 1200, 
600, 300, 200 м м , обозн ачаем н е соответ- 
ственно 60М , 30М , 15М, 12М, 6М , ЗМ, 
2М , предусм отренн  для назначения раз- 
меров объем но-планировочних элемен- 
тов здания и крупньгх конструкций. 
Д р о б н н е м одули 50, 20, 10, 5, 2 и 1 м м , 
обозначаем не соответственно 1/2М, 
1/5М, 1/ЮМ, 1/20М, 1/50М и 1/Ю0М, 
служат для назначения разм еров относи- 
тельно небольш их сечений конструк- 
тивнь1х элементов, толшиньг плитньгх 
и листовнх м атериалов.

ЕМ С  предусм атривает три вида разме- 
ров: номинальнью , конструктивнне и на- 
турнне (рис. 2 .2 ).

Номиналъньш (Ь^ — проектньш  разм ер 
между координационннм и осями здания, 
а  такж е разм ер  конструктивннх элемен- 
тов и строительних изделий м еж ду их ус- 
ловн н м и  граням и (с вклю чением П римн- 
каюш их частей ш вов или зазоров). Э тот 
разм ер  всегда назначаю т к р атн н м  моду- 
лю.

Конструктивньш  ( /* ) — проектньш  раз- 
м ер изделия, отличаю ш ийся от  номи- 
нального на величину конструктивного 
зазора ( р и с . ^ г ^ - ^ ^ Т Г - — 1

! ... )
4 »

/ 1  \ -А

6 6

6) /  г
^ 1  X

1 Т 1
1 В±с 1-ф 1

А

Р и с. 2 .2 . Р а з м е р м  к о н с т р у к т и в н м х  эл е м е н т о в : 
а — номинальньш и конструктивньш, 6 — натурньш, 
ипи фактический, 1 — конструктивнме элем ентн, 2 -  
зазор

Натурнъш  (£ф) — фактический разм ер  
изделия, отличаю 1цийся от  конструктив- 
ного на величину, определяемую  допу- 
ском (полож ительннм  и отрицательннм ), 
значение которого  зависит <~>т установлен- 
ного класса точности изготовления дета- 
ли и реглам ентировано для каж дого из 
них (рис. 2 .2 , 6).

2 .3 . Технико-жономиуеская оцеика 
конструктивнмх решений

К ак указм валось ранее, требования эко- 
номической целесообразности, предъя- 
вляем н е как к зданию  в целом , так  и 
к его отлельн н м  элем ентам , вн д ви гаю т 
задачу в процессе проектирования про- 
изводить анализ приним аем нх решений 
не только с функциональной и техниче- 
ской сторон н , но и с точки зрения целе- 
сообразности  м атериальннх  затрат . Та- 
кую  оценку здания н азн ваю т технико- 
экономической. В зависим ости от вида 
здания, 'е го  конструктивного реш ения 
прим еняю т те или и н н е  критерии (при- 
знаки) технико-экономической оценки.

О сновннм и из них являю тся: соответ- 
ствие конструкции пред ъявляем н м  к ней 
требованиям  (техническим, эксплуата- 
ционннм  и др .); соответствие инду- 
стри альн нм , с учетом требований сегод- 
няш него дня, м етод ам  производства ра- 
бот (степень сборности, транспортабель- 
ности и др .); стоим ость конструкции 
(абсолю тная или относительная) для дан- 
ного вида здания с учетом обеспечения ее 
необходим нх эксплуатационнм х качеств 
в установленньга срок (наприм ер, стои- 
м ость одной ф ер м н , 1 м 3 ф ундам ента, 
1 т  металлических конструкций и др.);
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трудоемкость изготовления и устройства 
конструкций, формируюццих здание (в че- 
ловеко-часах, человеко-днях, машино- 
сменах); в трудоемкость устройства вхо- 
дят все трудозатрать1, связаннме с окон- 
чательной сборкой, монтажом, заделкой 
швов и т. п.; масса конструкции — абсо- 
лютная или отнесенная к единице измере- 
ния (плоададь, объем и др.); расход ос- 
новшлх строительнмх материалов на 
одно изделие или на единицу измерения 
конструкции (например, расход арматурм 
на балку или I м3 балки).

Перечисленнне критерии технико-эко- 
номической оценки необходимо всегда 
вьгражать числовьши значениями, т. е. 
так назь1ваемь1ми технико-экономически- 
ми показателями, которьге могут бьгть 
абсолютнмми или относительньгми. При 
оценке с аналогичннми показателями 
другой конструкции или конструктивного 
решения здания в целом показатели ее 
принимаются за единицу или 100%.

При проектировании вначале устана- 
вливают, какие конструктивнне решения

по всем требованиям пригоднн для про- 
ектируемого здания с учетом его класса и 
конкретннх условий эксплуатации, а 
затем после технико-экономического срав- 
нения вибирают наиболее рациональное 
решение.

В практике проектирования все более 
широкое распространение получают ма- 
шиннне методн технико-экономической 
оценки конструктивннх решений зданий. 
На основе заложенннх в ЭВМ критериев 
машина дает оценку множеству решений 
и внбирает только несколько наибо- 
лее оптимальннх вариантов. Оконча- 
тельное решение, конечно, принимает спе- 
циалист.

В опрош  для самопроверки

1. Ч то  такое типизация и унификация?
2. Дайте определение основньгх объемно- 

планировочнмх параметров здания.
3. Ч то такое ЕМ С ?
4. Основнме видн размеров и их оценка.
5. Основньхе критерии для технико-экономи- 

ческой оценки конструктивнь!х решений.



2 Гражданские 
здания
и их конструкции

3 .  О С Н О В Н М Е  Э Л Е М Е Н Т Ь ! 
И КОНСТРУКТИВНЬ1Е  
СХЕМЬ1
ГРАЖ ДАН СКИХ ЗДА Н И Й

3 .1 . Конструктивнме элеменгм 
зданий

Основнью конструктивньге элементн гра- 
жданских зданий — это фундаментн, 
стенн, перекрнтия, отдельнне опорн, 
крнши, лестницн, окна, двери и перего- 
родки (рис. 3. 1).

Ф у н д а м е н т н  являются подземной 
конструкцией, воспринимаюшей всю на- 
грузку от здания и передакяцей ее на 
грунт.

С  т е н н  по своему назначению и месту 
расположения в здании делятся на на- 
ружнне и внутренние и являются верти- 
кальннми ограждениями и одновременно 
часто вьшолняют несушие функции. В за- 
висимости от этого делятся на несушие 
и ненесувдие. Несувдими могут бн ть  как 
наружнне, так и внутренние стенн. Нене-

сувдие стенн — это обнчно перегородки. 
Они служат для деления в пределах эта- 
жа больших, ограниченннх капитальнь1- 
ми стенами помевдений на более мелкие, 
причем для опирания перегородок не тре- 
буется устройства фундаментов. На- 
ружнне стенн, кроме того, могут бь^ть 
самонесувдими, которне опираются на 
фундаментн и несут нагрузку только от 
собственной массн, и ненесувдими (на- 
весньши), которне являются только 
ограждениями и опираются в каждом 
этаже на другие элементн здания.

О т д е л ь н н е  о п о р н — несувдие 
вертикальнне элементн (колоннн, 
столбн, стойки), передаювдие нагрузку от 
перекрнтий и других элементов здания 
на фундаментн. Перекрнтия опираются 
на уложеннне по колоннам специальнью 
балки, назнваемне прогонами или риге- 
лями, а иногда и непосредственно на ко- 
лоннн. Расположеннне внутри здания от- 
дельнне опорн и балки образуют вну- 
тренний каркас здания.

П е р е к р н т и я  представляют собой 
горизонтальнне несувдие конструкции,
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Осадки

Скат крмши 
„ (уклон)

Ветер

Нагруэки от зданця

опираюшиеся на несушие стеньг или 
столбн и воспринимаюшие передаваемне 
на них постоянньге и временнме нагрузки. 
Одновременно перекрьгтия, связьтая 
между собой стенн, значительно повьг- 
шают их усгойчивость и увеличивают 
пространственную жесткость здания в це- 
лом. В зависимости от месторасположе- 
ния в здании перекрмтия делятся на 
междуэтажнь1е  (разделяюшие смежнме 
этажи), чердачтле (между верхним эта- 
жом и чердаком), тюдвальньге (между 
первмм этажом и подвалом) и нижние 
(между первмм этажом и подпольем).

К р м ш а является конструктивнмм 
элементом, загцишаюшим помешения 
и конструкции здания от атмосфернмх 
осадков. Она сосгоит из несуших элемен- 
тов и ограждаювдей части. Крмша, сов- 
мевденная с перекрмтием верхнего этажа,

Рис. 3.1. Основнме кон- 
структивнме элементм 
здания с кирпичнмми не- 
суадими стенами:
/  — подошва фундамента, 2 — 
подвальное перекрь^тие, 3 — 
фун даменть1, 4 — потолсж, 5- 
нижнее перекрьгтие, 6 — 
подполье, 7 — перегородка, 
8 — нагрузка от собственной 
массьқ людей и оборудова- 
ния, 9 *- междуэтажное пе- 
рекрьгтие, 10 — продольная 
внутренняя стена; 11 — сте- 
на; 12 — оконньш проем, 
13 — карниз, 14 — чердачное 
перекрьггие, 15 — чердак, 16— 
стропильная балка, 17 — 
кровля, 18 — дммовая тру- 
ба, 19 — зонт, 20 — конько- 
вьгй прогои, 21 — подкос, 22— 
стойка, 23 — конек, 24 — слу- 
ховое окно, 25 — снет, 26 — 
карниз; 27 — мауэрлат, 28 — 
оконньш переплет, 29 — 
дверное полотно, 30 — крьшь- 
цо, 31 — цоколь, 32 — подвал, 
33 — грунтовая влага

т. е. без технического этажа (или черда- 
ка), назмвается совмегценной крьпией или 
покритием. Хорошо вьшолненнме пло- 
ские совмевденнме крмши дешевле 
скатнмх как в строительстве, так и в экс- 
плуатации. Кроме того, плоские крмши 
можно использовать в качестве пловдадок 
для отдмха и других целей.

Л е с т н и ц м  служат для сообшения 
между этажами, а также для эвакуации 
людей из здания. Помевдения, в котормх 
располагаются лестницм, назмваются 
лестничньти клетками. Конструкция 
лестниц в основном состоит из маршей 
(наклоннмх элементов со ступенями) 
и пловдадок. Для безопасносги передви- 
жения по лестницам марши ограждаются 
перилами.

Окна устраивают для освевдения и про- 
ветривания помевдений; они состоят из
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устанавливаемнх в проемах рам или ко- 
робок и оконнмх переплетов.

Д в е р и  служат для сообшения между 
помеодениями. Состоят из устанавли- 
ваемьдх в проемах стен и перегородок 
двернмх коробок и дверньк полотен.

В гражданских зданиях могут бнть 
и другие конструктивнме элементь1 

(входнме тамбурм, козмрьки над дверь- 
ми, балкони и др.). Для обеспечения не- 
обходиммх эксплуатационнмх и санитар- 
но-гигиенических условий гражданское 
здание оборудуют санитарно-технически- 
ми и инженернь1ми устройствами. К  ним 
относятся отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, вентилядия, канализация, 
мусороудаление, газификация, энерго- 
снабжение, телефонизация и др. Оборудо- 
вание ими зданий рассматривается в спе- 
циальнмх курсах.

В зависимости от типа здания, его ос- 
новнмх параметров, района строитель- 
ства изменяется доля затрат на устрой- 
ство того или иного конструктивного 
элемента.

В  табл. 3.1 приведено распределе- 
ние стоимости конструктивнмх эле- 
ментов 9-этажного панельного жилого

Т а б л и ц а 3 . 1 .  О риентировочиое расиределеиие 
стонм ости  к о и стр у к ти в и м х  эл ем ен го в  ж и лого  
д о м а

Наименование 
конструктивних элементов

Стоимость, % к 
обшей стоимости 

здання

Ф у н д а м е н т н 9,5
С т е н м 20,4
П е р е к р ь п и я 18,2
П е р е го р о д к и 9 ,6
ПОЛЬ! 6,8
О к н а  и д в ер и 3,6
К р м ш а 4,2
Л е с т н и ц н 3,2
П р о ч и е  ко н стр у кц и и 18,4
О т д е л о ч н н е  р а б о т н 6,1

В с е г о  ............................................ 100

дома. Поэтому необходимо иметь в виду, 
что при проектировании здания пра- 
вильньш вмбор консгруктивнмх элемен- 
тов сундественно влияет не только на ка- 
чество объемно-планировочного решения 
здания, но и на обндие технико-экономи- 
ческие показатели.

Фундаментм, стенм, отдельнме опорм 
и перекрмтия — основнме несундие эле- 
ментм здания. Они образуют о с т  о в 
з д а н и я — пространственную систему 
вертикальнмх и горизонтальнмх несупдих 
элементов.

Остов определяет так назьшаемую кон- 
ст рукт ивную  схем у здания. В  зависимо- 
сти от характера опирания горизон- 
тальнмх несупдих элементов (перекрьгтий) 
на вертикальнме несупдие элементм 
(стенм, отдельнью опорн и балки между 
ними) различают следуюцдие конструк- 
тивнме схемьд гражданских зданий 
(рис. 3.2): с несупдими продольнмми сте- 
нами; с несупдими поперечними стенами; 
с неполннм каркасом; с полннм  каркасом. 
Кроме того, сушествуют здания, от- 
дельнме части котормх состоят из раз- 
личнмх консгруктивньп^ схем.

В  зданиях с несуидими продольньдми 
стенами (рис. 3.2, а) последние устраи- 
вают из тяжелмх материалов, имеюпдих 
надлежавдую прочность. Кроме того, на- 
ружнме стенн также должньд удовлетво- 
рять теплозашитньдм требованиям. По 
такой конструктивной схеме сгроят чаше 
кирпичньде и крупноблочнме дома.

Устойчивость такой конструктивной 
схемн в поперечном направлении обеспе- 
чивается специально устраиваемнми по- 
персчнмми стенами, которие не несут на- 
грузки от перекрмтия. Такие поперечние 
стень1 возводятся лишь для ограждения 
лестничнмх клеток и в местах, где они 
нужнн для придания устойчивости на- 
ружньш стенам. Применение указанной 
конструктивной схемьд дает большие воз- 
можности для решения планировки поме- 
пдений, т. е. имеется большая свобода 
в решении планировочнмх вопросов. При 
данной конструктивной схеме требуется 
меньшее число типоразмеров сборньдх из- 
делий.

В зданиях с поперечнмми несутими 
стенами (рис. 3.2, б) обеспечивается боль- 
шая жесткость системьд, однако увеличи- 
вается обвдая протяженность несупдих 
внутренних стен. Тем  не менее такое ре- 
шение в ряде случаев является рацио- 
нальнмм, так как при этом  к консгрук- 
циям наружньдх продольнмх сген предъя- 
вляются только теплозашитньде требова-

3 .2 .  Конструкгивнме схеми зданий
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Рис. 3.2. Конструктивнью схемь! зданий:
I — внутренняя продольная стена, 2  — внутренние поперечнью стени, 3 — панели перекрмтий, 4 — 
столбн  и прогонм, 5 — прогонм (или распорки), б — стойки каркаса, 7 — ненесуцдие наружнме стенм

ния и дл я  их устроиства м ож но использо- 
вать  легкие эффективньте м атериалн . 
И ногда прим еняю т смеш анньш  варнант, 
при котором  опорам и дл я  перекрмтий 
служ ат продольнью  и поперечние стеньх.

Если вм есто внутренних продольнмх 
или поперечнь1х стен устраиваю т систему 
столбов с опираю ш им ися н а них гори- 
зонтальньш и балкам и (прогонами), на 
которме, в свою  очередь, опираю тся 
перекрмтия, то  такая схема соответствует 
зданию  с неполнм м  каркасом  * 
(рис. 3.2, в ,г). Еслн вместо несуших на- 
ружнмх стен примененм столбм , обра-

Каркас (франц.) — скелет.

зуюпдае вм есте с внутренними столбам и 
и балкам и (прогонами) как б м  скелет 
здания, то  такая  конструктивная схема 
определяет здания с п олн м м  каркасом  
(рис. 3 .2 ,д ). В этом  случае наруж нме 
стенм вьш олняю т только  ограж даю ш ие 
функции и м огут бм ть  самонесуш ими 
или навеснмми. Самонесувдие стенм 
опираю тся н а  ф ундам ентм  или фунда- 
м ентнм е балки и не восприним аю т ника- 
ких нагрузок, кром е собственной массм. 
Н авеснме стенм опираю тся на горизон- 
тальнм е элем ентм  на уровне каж дого 
этаж а.

П о  характеру работм  каркасм  бм ваю т 
рам нм е, связевм е и рам но-связевм е.

*

Рис. 3.3. Схемм каркасов здания:
/  — элементь1 каркаса, 2 — жесткие узлм, 3  — горизонтальнме диафрагмьг, 4  — вертнкальньге 
поперечиме и продольнме диафрагмм
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С голб н  и балки рам н ого  каркаса 
(рис. 3.3, а )  соединяю тся между собой 
жесткими узлам и, образуя  поперечнне 
и продольнм е р ам м , воспринимаювдие 
все действую ш ие вертикальнне и гори- 
зон тальн н е нагрузки. В зданиях со свя- 
зевн м  каркасом  (рис. 3.3 ,6) у зл н  между 
столбам и и  балкам и нежесткие, поэтом у 
дл я  восприятия горизонтальннх  нагрузок 
необходим н дополнительнне связи. Р оль 
этих связей вьш олняю т чаш е всего пере- 
крьггия, образую ш ие д и аф р агм н  и пере- 
даю ш ие гори зон тальн н е нагрузки на 
жесткие вертикальнне д и аф р агм н  (стенн 
лестничннх клеток, ж елезобетоннне пере- 
городки, ш ахть1 лиф тов и  др.). В практи- 
ке строительства находят применение 
здания с ком бинированннм  ти п ом  карка- 
са, котори й  н ази ваю т рам но-связевнм . 
В нем в одном  направлении ставят р а м н , 
а  в другом  — связи. В граж данском  
строительстве наибольш ее распростране- 
ние получили здания со связевнм и  карка- 
сами.

Н еобходим о отм етить, что применение 
каркасной конструктивной схем н  наибо-

лее целесообразно дл я  строитепьства 
крупнопанельннх в н со тн н х  ж и ли х  и об- 
ш ественннх зданий.

М атери алом  д л я  конструкций каркаса 
является ж елезобетон, сталь , а  д л я  м ало- 
этаж ннх зданий сто л б н  нередко вн - 
кладм ваю т из кирпича. Д л я  деревянннх 
зданий каркас такж е вн п о л н яю т из де- 
рева.

В настояш ее время ш ирокое распро- 
странение получило строительство  зда- 
ний из объем н и х  элем ентов (блок-коро- 
бок), в к о то р н х  остов здания образуется 
к оробч атн м и  элем енгам и заводского  из- 
готовления.

В о п р о т  д л я  сам опроверки

1. Основньге конструктивнью элементн зда- 
ния.

2. Какие конструкции определяют конструк- 
тивную схему здания?

3. Основнне преимушества конструктивной 
схеми с продольнмми несушими стенами.

4. Каковн основнью типн каркасов здания?
5. Какие видм стен по характеру работн 

применяют в каркасннх зданиях?

4 .  О СНО ВАН ИЯ  
И ФУ НДАМ ЕНТЬ!

4 .1 . Понятие об основаниях 
и требоваиин к иим

Геологические п ородн , залегакмцие 
в верхних слоях земной к о р н  и исполь- 
зуем не в строительннх целях, н азн ваю т 
грунтам и. Г рунтн  представл яю т собой 
скопление частиц различной величинн, 
м еж ду к оторн м и  находятся п о р н  (пу- 
стотьг). П рочность сцепления м еж ду ча- 
стицами грунта во м ного  раз меньш е 
прочности сам их частиц. Э тн частицн 
образую т скелет грунта.

Основаннем назьш аю т массив грунта, 
располож енннй п о д  ф ундам ентом  и 
воспринимаю ш ий нагрузку о т  здания. 
О сновання б н в аю т  двух видов: есте- 
ственнне и искусственнью.

Е с т е с т в е н н н м  основанием  н азн - 
ваю т грунт, залегаю ш ий п од  фундамен- 
том  и способннй  в своем прнродном  со-

стоянии вьвдержать нагрузку о т  возведен- 
ного здания.

И с к у с с т в е н н н м  основанием на- 
зн в а ю т  искусственно уплотненньш  или 
упрочненньш  грунт, к о то р и й  в природ- 
н ом  состоянин не обладает достаточной 
несушей способностью  по глубине зало- 
жения ф ундам ента.

Н агрузка, передаваем ая фундам ентом , 
в н зн в ае т  в грунте основания напряжен- 
ное состояние и деф орм ирует его. Н а 
рис. 4.1 показана прим ерная ф орм а на- 
пряж енного объем а грунта. К ак видно из 
рисунка, глубина и ш ирина напряженной 
зо н н  значительно п ревн ш аю т ширину 
ф ундам ента.

П о  м ере углубления ниже ф ундам ента 
область  распространения напряжений 
увеличнвается до определенного значе- 
ния, а  их аб солю тн ая  величина снижает- 
ся, и  постепенно область  распростране- 
ния напряжений уменьш ается. Н а глуби- 
не более 6Ь грунт практически не и сп н тн - 
вает напряжений.

Действуювдие нагрузки деф орм ирую т
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Рис. 4.1. Напряженная зона грунта основания 
под подошвой фундамента:
Ь — ш ирина фундамента, Р  — иагрузка от здания, 
передаваемая фундаментом  н а основание

основания, вь1зь!вая осадку здания. В  со- 
ответсгвии с изложенньш  грунтьг, соста- 
вляюхцие основание, долж нн отвечать 
следуюш им требованиям: обладать до- 
статочной несушей способностью , а так- 
же малой и равномерной сж имаемостью  
(большие и неравномернне осадки здания 
м о гу т привести к его повреждению и да- 
же разрушению); не бм ть  пучинистмми, 
т. е. иметь свойство увеличения объема 
при замерзании влаги в порах грунта (в 
соответствии с  этим требованием внби- 
раю т глубину заложения фундамента, ко- 
торая должна бьхть согласована с глуби- 
ной промерзания грунта в районе строи- 
тельства); не разммваться и не раство- 
ряться грунтовьш и водами, что  также 
приводит к снижению прочности основа- 
ния и появлению непредусмотренньгх оса- 
док здания; не допускать просадок 
и оползней.

Просадки м огут произойти при недо- 
статочной мош ности слоя грунта, приня- 
то го  за основание, если под ним  распола- 
гается грунт, имеюидий меньш ую  
прочность (более слабьш  грунт). Оползни 
грунта м огут возникнуть при наклонном 
расположении пластов грунта, ограни- 
ченннх крутм м  рельефом местности.

Главное же внимание при проектирова- 
нии уделяется вопросу обеспечения рав- 
номерности осадок. П ри  этом  необходи-

м о  прежде всего учитмвать, что нагрузка 
о т  здания мож ет вмзвать разрушение ос- 
нования при его недостаточной несундей 
способности. С  другой сторонм , основа- 
ние мож ет и не разрушитъся, но осадка 
здания окажется столь неравномерной, 
что в стенах здания появятся треш инн, 
а в конструкциях возникнут усилия, могу- 
хцие привести к аварийному состоянию  
всего здания или его части.

Грун тм  оснований зданий и сооруже- 
ний не долж нм  обладать свойством пол- 
зучести, т. е. способностью  к длительной 
незатухаюьцсй деформации под нагруз- 
кой. Классическим примером этого 
является почти 800-летняя осадка Пизан- 
ской башни, строивш ейся более 200 лет 
(рис. 4.2).

Грунтовме водм  оказмваю т значитель- 
ное влияние на структуру, физическое со- 
стояние и  механические свойства грунтов, 
понижая несушую способность основа- 
ния.
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Если же в грунте содержатся легко рас- 
творимьге в воде вешества (например, 
гипс), возможно вьпцелачивание его, что 
влечет за собой увеличение пористости 
основания и снижение его несухцей спо- 
собности. Для этого в необходимьгх слу- 
чаях понижают уровень грунтовмх вод. 
Когда скоросгь движения грунтовмх вод 
такова, что возможно вммнвание частиц 
мелкозернистьгх грунтов, необходимо 
применять мери по загците основания. 
Для этого устраивают вокруг здания спе- 
циальное шпунтовое ограждение или дре- 
наж.

Какови же основньге видьг грунтов 
и их свойства? Грунть1 разнообразнь! по 
своему составу, структуре и характеру за- 
легания. Принята следуюидая строитель- 
ная классификация грунтов:

Скалъние — залегают в виде сплошного 
массива (гранитьг, кварцити, песчаники 
и т. д.) или в виде трендановатого споя. 
Они водоустойчивь1, несжимаемн и при 
отсутствии трешин и пустот являются на- 
иболее прочнмми и надежньши основа- 
ниями. Т решиноватьге слои скальннх 
грунтов менее прочньк.

Крупнообломочнме — несвязньге облом- 
ки скальнмх пород с преобладанием 
обломков размером более 2 мм (свьнне 
50%). К ним можно отнесги гравий, ше- 
бень, гальку, дресву. Эти грунтн являют- 
ся хорошим основанием, если под ними 
расположен плотньш слой.

Песчание — состоят из частиц круп- 
носгью от 0,1 до 2 мм. В зависимости от 
крупности частиц пески разделяют на 
гравелистне, крупнне, средней крупности, 
мелкие и пьшеватне. Чем крупнее и чише 
пески, тем большую нагрузку может вм- 
держать слой основания из него. Сжимае- 
мость плотного песка невелика, но ско- 
рость уплотнения под нагрузкой значи- 
тельна, поэтому осадка сооружений на 
таких основаниях бнстро прекрашается. 
Пески не обладают свойством пластично- 
сти.

Частиць1 грунта крупностью от 0,05 до 
0,005 мм назьшают пилеватьши. Если 
в песке таких частиц от 15 до 50 %, то их 
относят к катсгории пьшеватих. Когда 
в грунте пьшеватих частиц больше, чем 
песчаннх, грунт називают пилеватнм.

Глинистие — связнне грунтн, состоя- 
шие из частиц крупностью менее

0,005 мм, имеюших в основном чешуйча- 
тую форму. В отличие от песков глинь1 
имеют тонкие капиллярн и большую 
удельную поверхность соприкосновения 
между частицами. Так как порн гли- 
нистнх грунтов в большинстве случаев 
заполненн водой, то при промерзании 
глинн происходит ее пучение. Несушая 
способность глинистнх оснований зави- 
сит от влажности. Сухая глина может вн- 
держивать довольно большую нагрузку. 
Глинистне грунтн делятся на глинн (с 
содержанием глинистнх частиц более 
30%), суглинки (10...30%) и супеси 
(3...10 %).

Лёссовие (макропористьге) — глинистне 
грунтн с содержанием большого количе- 
ства пилеватих частиц и наличием 
крупннх пор (макропор) в виде верти- 
кальннх трубочек, видимнх невоору- 
женннм глазом. Эти грунти в сухом со- 
стоянии обладают достаточной проч- 
ностью, но при увлажнении способни 
давать под нагрузкой большие осадки. 
Они относятся к просадочним грунтам 
и при возведении на них зданий требуют 
надлежашей зашитн оснований от увлаж- 
нения. С органическими примесями (рас- 
тительньш грунт, ил, торф, болотний 
торф) неоднороднн по своему сосгаву, 
рихлн, обладают значительной сжимае- 
мостью. В качестве естественннх основа- 
ний под здания непригоднн.

Насьтнме — образовавшиеся искусст- 
венно при засипке оврагов, прудов, мест 
свалки и т. п. Обладают свойством не- 
равномерной сжимаемости, и в большин- 
стве случаев их нельзя использовать в ка- 
честве естественних оснований под зда- 
ния. В практике встречаются также нами- 
вние грунтн, образовавшиеся в результа- 
те очистки рек и озер. Эти грунтн 
називают рефулированними насипними 
грунтами. Они являются хорошим осно- 
ванием для зданий.

Пливуни — образуются мелкими песка- 
ми с илистнми и глинистнми примесями, 
насншенннми водой. Они непригоднн 
как естественнне основания. Основания 
должнн обеспечивать пространственную 
жесткость и устойчивосл ь здания, поэто- 
му нормами предусмотренн допустимие 
величинн осадок здания (80...150 мм в за- 
висимости от вида здания).

По СНиП II —15—74 определяют так-
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же предельную нагрузку, которую можно 
передать на грунт основания. Давление, 
вь13ьшаемое этой предельной нагрузкой, 
називают условньш расчетнь1М давле- 
нием (/?").

Нормами установленн следуюшие зна- 
чения условного расчетного давления на 
основания при глубине заложения от 1 до 
2,5 м  и ширине подошвм фундамента от 
0,6 до ^,5 м: для глинистьгх грунтов — от 
0,1 до 0,6 МПа, а суглинков — от 0,1 до 
0,3 МПа (в зависимости от влажности 
и пористости); для песчанмх грунтов — 
от 0,1 до 0,6 МПа (в зависимости от их 
крупности и влажности); для супесей — 
от 0,2 до 0,3 М Па (в зависимости от 
влажности и плотности); для крупно- 
обломочнмх грунтов — от 0,3 до 0,6 М Па 
(в зависимости от крупности частиц); для 
скальнмх грунтов допускается принимать 
У2 сопротивления образцов на сжатие 
в водонасьпценном состоянии.

Этими даннмми пользуются только

для предварительного расчета размеров 
фундаментов зданий.

Обьгчно производят пцательнме геоло- 
гические и гидрогеологические исследова- 
ния грунтов, с тем чтобн определить их 
физические и механические свойства, 
а также принять соответствуюхцее реше- 
ние о конструкциях здания. Для этого 
определяют вид и мошность отдельнмх 
плас гов грунта. В зависимости о г этаж- 
ности здания и местннх условий глубина 
исследования колеблется в пределах от 
6 до 15 м и более.

Исследование или разведку грунтов 
производят путем бурения или шурфова- 
ния (рис. 4.3, а) и лабораторнмми анали- 
зами образцов пластов грунта. Если в зо- 
не фундаментов обнаруженм грунтовме 
водм, то необходимо провести их хими- 
ческий анализ, так как эти водм могут 
бмть агрессивнмми и оказьшать разру- 
шаюгцее воздействие на материал фунда- 
ментов.
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Рис. 4.3. П рим ер геологического разреза  участка строительства здания:
а — план расположения скважин, 6 — колонка буровой скважикьг; в — геологический профиль грунтового 
массива, У В ГВ  — уровень верхних грунтовмх вод, У Н Г В  — уровень низких грунтовмх вод
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Результатьг геологических и гидрогео- 
логических исследований заносят в спе- 
циальнме ж урналм, после чего соста- 
вляю т чертежи вертикальньгх разрезов 
(колонок) буровмх скважин или ш урфов 
и по ним  — геологического проф иля грун- 
товогО массива с указанием полнм х ха- 
рактеристик пластов грунта и положения 
уровня грунтовм х вод, что дает  основа- 
ние дл я  принятия необходим м х реш ений 
(рис. 4.3 ,6 , г).

Если грунт на участке строительства не 
удовлетворяет предъявляем ьш  требова- 
ниям , а  здание необходим о возводить 
именно в это м  месте, т о  устраиваю т ис- 
кусственнме основания. Такие основания 
при возведении зданий на слабм х грунтах 
устраиваю т путем  их ' искусственного 
упрочнения или зам еной слабого  грунта 
более прочнм м . Упрочнение грунта м о- 
ж ет б м ть  осуш ествлено следукяцим и спо- 
собам и:

1 . Уцлотнением — пневматическими 
трам бовкам и (иногда с втрам бованием  
ш ебня или гравия) или трам бовочнм м и 
плитам и массой о т  2 д о  4 т , которм е 
им ею т вид усеченного конуса с диаме- 
тр о м  основания не менее 1 м  (из железо- 
бетона, стали или чугуна). Э то т  способ 
прим еняю т в случае, если грунть1 недо- 
статочно плотнм е, а  такж е при насмпнм х 
грунтах. Д ля уплотнения больш их пло- 
ш адей использую т катки массой 10... 15 т. 
Если грунтм  песчанме или п м л е в а ш е , то  
для их уплотнения прим еняю т такж е по- 
верхностнме вибраторм . Н еобходим о от- 
м етить, что этот м етод  является более 
эф ф еп и вн м м , так  как грунт уплотняется 
бмстрее.

2. Силикатизацией — для закрепления 
песков, пьшеватьгх песков (пльшунов) 
и  лёссовмх грунтов. Д ля этого  в пе- 
счаньга грунт поочередно нагнетаю т рас- 
творм  ж йдкого стекла и хлористого каль- 
ция, дл я  закрепления пмлеватьгх пе- 
сков — раствор  ж идкого стекла, смеш ан- 
ного  с раствором  фосф орной кислотм , 
а  для закрепления лёссов — только  рас- 
тв о р  ж идкого стекла. В результате нагне- 
тания указаннмх растворов грунт п о  ис- 
течении определенного времени каменеет 
и  им еет значительно больш ую  несушую 
способность.

3. Ц ементацией — путем  нагнетания 
в грунт по  труб ам  ж идкого цементного

раствора или цем ентного м олока, ко- 
торм е, затвердевая в порах  грунта, при- 
д а ю т  ем у кам невидную  структуру. Це- 
ментацию  прим еняю т дл я  укрепления 
гравелистм х, крупнмх и среднезернистмх 
песков.

4. О бж игом  (термическим способом ) — 
путем  сж игания горю чих продуктов, по- 
даваемьгх в специально устраиваем м е 
скваж инм п о д  давлением. Э то т  способ 
использую т дл я  укрепления лёссовьгх 
просадочнмх грунтов.

Если уплотнить или закрепить грунт 
затруднительно, слой  слабого  грунта за- 
м еняю т более прочньгм. З ам ен ен н ьт  слой 
грунта н азм ваю т подуш кой. П ри  неболь- 
ш ой нагрузке на основание прим еняю т 
песчаньге подуш ки из крупного или сред- 
ней крупности песка. Т олш ина подуш ки 
долж на бьггь такой , чтобм  давление на 
нижележаш ий слабьш  слой  грунта не пре- 
вм ш ало его норм ативного  сопротивле- 
ния.

4 .2 . Фунламенти
и их конструктивние 
решения

Ф ундам ентм  являю тся важ нм м  конструк- 
ти внм м  элем ентом  здания, восприни м аю - 
ш им  нагрузку о т  надземньгх его  частей 
и передаю ш им  ее на основание. Ф унда- 
м ентм  долж нм  удовлетворять требова- 
ниям  прочности, устойчивости, долговеч- 
ности, технологичности устройства и  эко- 
номичности.

Верхняя плоскость фундам ента, на ко- 
торой  располагаю тся надземньге части 
здания, назм ваю т поверхностью  фунда- 
м ента или обрезом , а  ниж ню ю  его пло- 
скость, непосредственно соприкасаювдую- 
ся с основанием ,— подош вой фундамен- 
та.

Расстояние о т  спланированной поверх- 
ности грунта д о  уровня подош вм  назм- 
ваю т глубиной залож ения ф ундам ента, 
которая долж на соответствовать глубине 
залегания слоя основания. П ри  этом  не- 
обходим о учитм вать глубину пром ерза- 
ния грунта (рис. 4.4). Если основание со- 
стоит и з влаж ного  м елкозернистого грун- 
т а  (песка м елкого  или пьглеватого, супе- 
си, суглинка или глинм), т о  подош ву 
фундам ента нуж но располагать  не вм ш е 
уровня пром ерзания грунта. Н а  рис. 4.4
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приведени изолинии нормативнмх глу- 
бин промерзания суглинистнх грунтов.

Глубина заложения фундаментов под 
внутренние стенн отапливаемьгх зданий 
не зависит от глубинн промерзания грун- 
та ; ее назначают не менее 0,5 м  от уров- 
ня земли или пола подвала.

В непучинистнх грунтах (крупнообло- 
мочннх, а  также песках гравелистнх, 
крупннх и средней крупности) глубина 
заложения фундаментов также не зависит 
от глубиньх промерзания, однако она 
должна бнть не менее 0,5 м, считая от

природного уровня грунта при планиров- 
ке подсьппсой, и от планировочной от- 
метки при планировке участка срезкой.

П о конструктивной схеме фундаментн 
могут бн ть : ленточнне, располагаемме 
по всей длине стен или в виде сплошной 
лентн под рядами колонн (рис. 4.5, а, 6); 
столбчатне, устраиваемне под отдельно 
стояшие опорн (колоннн или столбн), 
а в ряде случаев и под стеньг (рис. 4.5, 
в,г); сплошнме, представляюшие соббй 
монолитную плиту под всей плоидадью 
здания или его частью и применяемне

Рис. 4.4. Определение глубинм заложения 
фундаментов:
а — схема: /  — подошва фундамента, 2  — тело фун- 
дамента, 3 -  отметка глубинм заложения фундамен- 
та, 4 — отметка глубинм промерзания грунта. 5 — 
отметка уровня грунтовьгх вод, 6  -  планировочная 
отметка, 7 -с т е н а , 8  -  уровень пола I этажа 9 -  
обрез фундамента, Лф -  глубина заложения фунда- 
мента, Ъ ширина подошвм фундамента 6 — каота
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Рис. 4-5. Конструктивнме схемн фундаментов: 
а  — ленточньш под стенм, б — то же, под колонньқ в — столбчатьш под етенм, г  — отдельннй под 
колонну, д — сплошной безбалочньш, е — сплошной балочньш, ж  — свайньш, I  — стена, 2  — ленточ- 
нмй фундамент, 3 — железобетонная колонна, 4 — железобетонная фундаментная балка, 5 — етолб- 
чатьш фундамент, 6 — ростверк свайного фундамента, 7 — железобетонная фундаментная плита, 
8 — сваи

при особо больш их нагрузках на стень! 
или отдельньш  оп орн , а  такж е недоста- 
точно прочньгх грунтах в основании (рис.
4.5, д, г); свайнме в виде отдельнмх по- 
груженнмх в грунт стержней для переда- 
чи через них на основание нагрузок от 
здания (рис. 4.5, ж).

П о характеру раб отм  под  действием  
нагрузки -фундаментм различаю т жесг- 
кие, м атериал  котормх работает преиму- 
шественно на сж атие и в которм х не воз- 
никаю т деформ ации изгиба, и гибкие, 
работаю ш ие преимуш ественно на изгиб.

Рис. 4.6. Профили и. конструирование лен- 
точного фундамента:
/  — обрез ф ун дам ента, 2 — ф ун дам ентн ая стена, 3  -  
подушка фундамента

Д ля устройства жестких ф ундаментов 
прим еняю т кладку из природного кам ня 
неправильной ф орм м  (бутового кам ня 
или бутовой плитм ), бутобетона и бето- 
на. Д ля  гибких ф ундам еню в использую '1 

в основном  ж елезобетон.
Л е н т о ч н и е  ф у н д а м е н т м .  П о 

очертанию  в проф иле ленточньш  фунда- 
м ент под стену в простейш ем  случае 
представляет собой прям оугольник (рис.
4.6, а). Его ширину устанавливаю т немно- 
го больш е толш инм  стенм, предусматри- 
вая с каж дой сто р о н н  небольш ие уступь! 
по 50... 150 м м . О днако прям оугольное се- 
чение ф ундам ента на вмсоте допустпм о 
лиш ь при небольш их нагрузках на фунда- 
м ен т и достаточно вьюокой несушей спо- 
собности грунта.

Ч аш е всего для передачи давления на 
грунт и обеспечения его несушей способ- 
ности необходим о увеличивать плош адь 
п одош вм  ф ундам ента путем  ее уширения. 
Теоретической ф орм ой сечения фунда- 
м ента в этом  случае является трапеция 
(рис. 4.6, б), где угол а  определяет рас- 
пространение давления и принимается
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Рис. 4.7. Ленточнме монолитнме фундаментм 
под кирпичную стену: 
и — бутовий фундамсмт. б — бутобе 1 онньш

для бутовой кладки и бутобетона от 27 
до  33°, для бетона 45''. Устройство та- 
ких трапецеидальньгх фундаментов связа- 
но с определенними трудозатратами, по- 
этому практически такие фундаментн 
в зависимости от расчетной шириньг по- 
дош вн  вмполняю т прямоугольнмми или 
ступенчатой ф ормм  (рис. 4.6, в .г )  с со- 
блюдением правила, чтобм габаритм  
фундамента не вмходили за пределм его 
теоретической формм. Разм ерм  ступеней 
по ширине (а) принимаю т 20...25 см, а  по 
вмсоте (с) — соответственно 40...50 см.

По способу устройства ленточнме фун- 
дам ентм  бм ваю т монолитнме и сборнне. 
М онолитнме фундаментм устраиваю т бу- 
товме, бутобетоннме, бетонньге и железо- 
бетоннне. На рис. 4.7 показан ленточньш 
фундамент из бутового камня и бутобе- 
тона. Ш ирина бутовнх фундаментов дол- 
жна бьггь не менее 0,6 м  для кладки из 
рваного бута и 0,5 м  — из бутовой плитм. 
В нсота ступеней в бутовнх фундаментах 
составляет обмчно около 0,5 м, ши- 
рина — от 0,15 д о  0,25 м . Устройство мо- 
нолитнмх бутобетонннх, бетоннмх и же- 
лезобетонннх фундаментов требует про- 
ведения опалубочннх работ. Кладку бу- 
товнх фундаментов производят на слож- 
ном или • цементном растворе с обяза- 
тельной перевязкой (несовпадением) вер- 
тикальннх швов (промежутков между 
камнями, заполняемнх расгвором).

Бутобетоннне фундаментн состоят из 
бетона класса В5 с включением в  его тол- 
шу (в целях экономии бетона) отдельнмх 
кусков бутового камня. Разм ерм  камней

долж нм  бм ть не более */з ш иринн  фунда- 
мента.

М онолитнме бутовм е" фундам ентн не 
отвечаю т требованиям современного ин- 
дустриального строительства, а  для их 
устройства трудно механизировать ра- 
ботьг. Бутовне и бутобетоннме фунда- 
м ентн  весьма трудоемкие при возведе- 
нии, поэтом у их применяю т в основном 
в районах, где бутовьш камень является 
м естннм  материалом.

Более эффективнмми являю тся бе- 
т ш н н е  и железобетоннне фундаментм из 
сборннх элементов заводского изготовле- 
ния (рис. 4.8), ко то р н е в настоявдее время 
им ею т наибольш ее распространение. При 
их устройстве трудовне затратм  на 
строительсгве уменьшаются вдвое. Их 
мож но возводить и в зимних условиях 
без устройства обогрева.

С борнне ленточнне ф ундаментн под 
стенм состоят из фундаментннх блоков- 
подушек и стенових фундаментннх бло- 
ков. Ф ундаментнне подушки укладнваю т 
непосредственно на основание при пес- 
чан ьк  грунтах или на песчаную подго- 
товку толш иной 100...150 м м , которая 
долж на бьпъ пцательно утрамбована.

Ф ундаментнне бетоннне блоки 
укладнваю т на растворе с обязательной 
перевязкой вертикальннх швов, толшину 
которнх принимаю т равной 20  м м  (рис.
4.8, 4.9). Вертикальньге колодцн, обра- 
зуюшиеся торцами блоков, тш ательно за-

Рис. 4.8. Э лементм сборнмх бетоннмх и 
железобетоннмх фундаментов: 
а — бетонньш блок сплошной, б — то же, пустоте- 
льш. в — блок-подушка сплошная, г  — то же, ребри- 
стая, /  — монтажньге петли
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Рис. 4.10. С опряж ение фундам ентов про- 
дольнм х  и поперечнь1х сген: 
а — сопряжение железобетонних подушек, 6  — то же, 
блоков нечетного ряда, в — то же, четного, I — сегка 
из круглой стали диаметром 6...10 мм, 2 — учас- 
ток, беюнируемьш по месту, 3 — заполнсние шва 
раствором

полняют раствором. Связь между блока- 
ми продольних и угловмх стен обеспечи- 
вается перевязкой блоков и закладкой 
в горизонтальньге швь! арматурннх сеток 
из стали диаметром 6... 10 м м  (рис. 4.10).

Блоки-подушки изготовляют толшиной 
300 и 400 м м  и шириной о т 1000 до 
2800 мм , а блоки-стенки — шириной 300, 
400, 500 и 600 мм , вьюотой 580 и длиной 
от 780 до 2380 мм.

В практике строительства применяют 
также сборнью фундаментнью блоки, 
имеюшие толшину 380 м м  при толшине 
надземннх стен 380, 510 и 640 м м  (рис. 
4.11,о). П ри такой конструкции проч- 
носгь материала фундамента использует- 
ся полнее и в результате получается эко- 
номия бетона. Э той же цели соответ- 
ствует устройство так назнваемьгх пре- 
рнвистьн  фундаментов (рис. 4.11,6), 
в которнх блоки-подушки укладнваю т на 
расстоянии 0,3...0,5 м  друг от друга. Про- 
межутки между ними заполняют песком.

Строительство крупнопанельннх зда- 
ний и зданий из объемннх блоков потре- 
бовало разработки новнх конструк- 
тивннх решений фундаментов. На рис. 
4.11,е показан фундамент из крупнораз- 
мерннх элементов для жилого дома с по- 
перечньтми несупдими стенами и подва- 
лом. Фундамент состоит из железобетон- 
ной плитн  толшиной 300 м м  и длиной 
3,5 м  и установленнмх на них панелей, 
представляюших собой сквознне безра- 
скоснне железобетонн ью фермн, имею- 
шие толшину 240 м м  й внсоту, равную 
внсоте подвального помешения. Соеди- 
няются элементн между собой с по- 
мош ью  сварки закладннх стальннх дета- 
лей.

П ри строительстве зданий на участках 
со значительньгми уклонами фундаментн 
стен вьшолняют с продольннми уступа- 
ми (рис. 4.12). Внсота уступов должна 
бьггь не более 0,5 м, а длина — не менее 
1,0 м. Э тим  же правилом пользуются при 
устройстве перехода фундаментов вну- 
тренних стен к фундаментам наружньис 
при разнмх глубинах их заложения.

Если необходимо обеспечить независи- 
мую  осадку двух смежннх участков зда- 
ния (например, при их разной этажно- 
сти), то  при устройстве ленточннх моно- 
литннх фундаментов в их теле устраи- 
вают сквознне, разъединяюшие фунда-

> Ш1ШО

Порасчету

6
Рис. 4.9. Ленточньш сборньш фундамент из 
крупнмх блоков:
а — разрез и фрагмент раскладки конструкций фун- 
дамента, 6 — обший вид, 1 — армированньш пояс, 2 — 
стена, 3 — фундаментньш блок, 4 — блок-подушка, 
5 — участок, бетонируеммй по месту, 6 — песчаная 
подготовка
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Рис. 4.11. Конструктившле решения облегченннх сборнмх ленточннх фундаментов: 
а — с фундаментннми стенами умень!ценной толшинн, 6 — прерьгвистьш, в — панельньш из безраскоснмх 
железобетонннх ферм, I — фундаментньш блок-подушка, 2 — стеновой блок, 3 — обмазка горячим битумом, 
4 — горизонтальная гидроизоляция, 5 — ферма-панель, 6 — фундаментная плита, 7  — цокольная панель, 8 — 
перекрмтие

заполняют битумом. Если фундаментм 
сборнме, то для обеспечения необходимо- 
го зазора блоки укладьюают так, чтобм 
вертикальние швм совпадали.

В местах пропуска различнмх трубо- 
проводов (водопровода, канализации 
и др.) в монолитнмх фундаментах зара- 
нее предусматривают соответствуюшие 
отверстия, а в сборньгх между блоками — 
необходимме зазорь! с последуюшей их 
заделкой.

С т о л б ч а т ь г е  ф у н д а м е н т н .  
При небольших нагрузках на фундамент, 
когда давление на основание меньше нор- 
мативного, непрерьтньге ленточнме фун- 
даментьг под стеньг малоэтажньгх домов 
без подвалов целесообразно заменять 
столбчатьгми. Фундаментньге столбьг мо- 
гут бьгть бутовьгми, бутобетонньгми, бе- 
тонньгми и железобетонньгми (рис. 
4.13, а). Расстояние между осями фунда- 
ментньгх столбов принимают 2,5...3,0 м, 
а если грунтм прочньге, то это расстояние 
может составлять 6 м. Столбьг распола- 
гают обязательно под углами здания, 
в местах пересечения и примьгкания стен 
и под простенками. Сечение столбчатьгх 
фундаментов во всех случаях должно 
бьгть не менее: бутовьгх и бутобетон-

мент зазорьк Для этого  в зазорьг вста- 
вляю т доски, обернутьге толем. В  под- 
вальньгх зданиях доски с наружной сто- 
роньг вьгнимают и швьг в этих местах

1 ,0 м

Рис. 4.12. Изменение глубиньг зало- 
жения фундамента: 
а — обш ий вид, б  — ф рагм ент фундамента
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Рис. 4.13. Столбчатью фундаментн:
I — железобетонная фундаментная балка, 2 — подсьтка, 3 — отмостка, 4 — гидроизоляция, 5 — кирпичньш 
столб, 6 — блоки-подушки, 7 — железобетонная плита, 8 — железобетонная колонна, 9 — башмак стаканного 
типа, 10 — плита. /  /  — бл ок-стакан

ния фундаментов (4...5 м), когда устрой- 
ство ленточного фундамента нецелесо- 
образно из-за большого расхода строи- 
тельнмх материалов. Столбм перекрьь 
вают железобетонньши фундаментньши 
балками. Для предохранения их от сил 
пучения грунта, а также для свободной 
их осадки (при осадке здания) под ними 
делают песчаную подсьтку толшиной 
0,5...0,6 м. Если при этом необходимо 
утеплитъ пристенную часть пола, подсьга- 
ку вьшолняют из шлака или керамзита.

Столбчатне одиночнме фундаментьг 
устраивают также под отдельнне опори 
зданий. Н а рис. 4.13,6 изображен моно- 
литньш бутовьш или . бетонньш фунда- 
мент под киртичную колонну, а  на рис. 
4.13, в, г  — из железобетонннх блока-по- 
душки и блока-плитн. Сборнне фунда- 
м ентн  под железобетонние колоннн мо- 
гут состоять из одного железобетонного 
башмака стаканного типа (рис. 4.13, д) 
или из железобетонннх блока-стакана 
и опорной плитн под ним (рис. 4 .13,е).

С п л о ш н и е  ф у н д а м е н т ь г .  Их 
возводят в случае, если нагрузка, переда- 
ваемая на фундамент, значительна, 
а  грунт слабнй. Эти фундаменти устраи- 
вают под всей плошадью здания. Для 
внравнивания неравномерностей осадки 
от воздействия нагрузок, передаваемьк 
через колонни каркасннх зданий, в двух 
взаимно перпендикулярних направлениях 
применяют перекрестнне ленточние фун- 
даментн (рис. 4.14,«). Их вьшолняют из 
монолитного железобетора. Если балки

ннх — 0,6 х 0,6 м ; бетонннх — 0,4 х 
х 0,4 м.

Столбчатне фундаментн под стени 
возводят также в зданиях большой этаж- 
ности при значительной глубине заложе-

Рис. 4.14. Сплошние фундаментьг 
/ — крчонна, 2 — железобетонная лента, 3 — 
железоэетонная плита, 4 — бетонная подготовка
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Рис. 4.15. Видь! свайних фундаментов:
/  — свая забивная, 2 — ростверк, 3 — свая набивная

достигают значительной ширинм, то их 
целесообразно объединять в сплошную 
ребристую или безбалочную плиту 
(рис. 4.14, б,в). При сплошньгх фундамен- 
тах обеспечивается равномерная осадка 
зДания, что особенно важно для зданий 
повьпиенной этажности. Сплошньге фун- 
даменть! устраивают также в том случае, 
если пол подвала испмтьшает значи- 
тельньш подпор грунтовьк вод.

В практике строительства под инже- 
нерньхе сооружения (телевизионнью баш- 
ни, дьшовме трубм и др.) применяют 
сплошнме фундаментм коробчатого типа.

С в а й н м е  ф у н д а м е н т ь ь  Исполь- 
зуют их при строительстве на слабмх 
сжимаеммх грунтах, а также в тех слу- 
чаях, когда достижение естественного ос- 
нования экономически или технически не- 
целесообразно из-за большой глубиньх 
его заложения. Кроме того, эти фунда- 
ментм применяют и для зданий, возво- 
диммх на достаточно прочнмх грунтах, 
если использование свай позволяет полу- 
чить более экономичное решение.

По способу передачи вертикальнмх на- 
грузок от здания на грунт сваи подразде- 
ляют на сваи-стойки и висячие сваи. 
Сваи, проходяидие слабме слои грунта 
и опиракяциеся своими концами на про-

чньш грунт, назьшают сваями-стойками 
(рис. 4.15, а), а сваи, не достигаюшие про- 
чного грунта и передаюшие нагрузку на 
грунт трением, возникаювдим между бо- 
ковой поверхностью сваи и грунтом, на- 
зьюают висячими (рис. 4.15, б,в).

По способу погружения в грунт сваи 
бьюают забивнме и набивньхе. По мате- 
риалу изготовления забивнме сваи бм- 
вают железобетоннме, металлические 
и деревяннме. Набивньхе сваи изгото- 
вляют непосредственно на строительной 
плошадке в грунте.

Железобетоннме сваи изготовляют 
сплошнме квадратного (от 250 х 250 до 
400 х  400 мм) и прямоугольного 
(250 х  350 мм) сечения, а также трубчато- 
го сечения диаметром от 400 до 700 мм. 
В основном применяют короткие сваи 
длиной 3...6 м. Трубчатме сваи могут 
бьггь с заостреннмм нижним концом или 
с открмтмм.

Деревяннме сваи во избежание их бьь 
строго загнивания используют лишь 
в грунтах с постоянной влажностью. Их 
изготовляют из хвойнмх пород диаме- 
тром в верхнем отрубе не менее 180 мм; 
кромё того, ствол деревянной сваи необ- 
ходимо покрьггь битумнмми или дег- 
тевмми мастиками для предотвраиления

грунт

Пль/вун

Суг/гинок
и ли ст ь ш
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Рис. 4.16. Свайнью фундаментьк
а  — однорядное расположение свай, б  — шахматное, в — двухрядное для зданий с каменньгми стенами, 
г  — куст свай под колонну, д  — свайнью ростверки, 1 — свая, 2  — железобетонньш сборньш ростверк, 3 -  
стена, 4 — арматура голови сваи, 5 — шебеночная или бетонная подготовка, б — монолитньш железобетон- 
ний ростверк, 7  — колонна, 8  — сборньш железобетонньш оголовок сваи, 9 — бетон

их загнивания. Для зашитм сваи от раз- 
мочаливания при забивке на верхний ко- 
нец ее надевают стальной бугель, а на 
нижний — стальной башмак.

В зависимости от несуидей способности 
и конструктивной схемм здания сваи раз- 
меидают в один или несколько рядов или 
кустами (рис. 4.16). Поверху железобе- 
тоннме и металлические сваи объеди- 
няются между собой железобетоннмм ро- 
стверком, которьш может бмть сборньш 
или монолитньш (рис. 4.16, д). При дере-

вянньгх сваях ростверк также вьшолняют 
из дерева.

Внбор того или иного вида фундамен- 
та определяется в результате технико- 
экономического сравнения по основнмм 
показателям. В табл. 4.1 приведенм тех- 
нико-экономические показатели фунда- 
ментов. Из таблицн видно, что более 
экономичнм крупнопанельнью фунда- 
ментьь Однако необходимо отметить, 
что расход металла для них больше по 
сравнению с блочньши.

Т а б л и ц а  4.1. Технико-экономические показатели иекоторих типов фундаментов

Наименование
показателей

Тип фундамента

бутовьш бутобетоннмй блочньш крупно-
панелънмй

Приведенная толндана стенки, 
мм (%)

600(100) 500(90) 450(75) 190(32)

Приведенная толшина подуш- 
ки, мм (%)

600(100) 590(98) 350(58) 230(38)

Объем 1 м длинм фундамента, 
м 3

1,8 1,58 1,21 0,59

Расход металла, кг __ __ 7,8 14,4
Расход древесинм, м3 0,01 0,02 0,01 0,005
Масса материалов и конструк- 
ЦИЙ, т  (% )
Затратн труда на строительной 
плошадке, чел-дн (%) 
Стоимость (прямне эатратьх),
/о

4(100) 3,64(81) 3,02(75) 1,47(37)

1,89(100) 1,71(91) 1,29(68) 1,04(54)

100 87 104 68
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4.3. Проектирование подвалов. 
Технические подполья

Различают три типа подземной части 
гражданских зданий: с подвалом, с тех- 
ническим подпольем и без подвала.

6  подвалах размешают различнме под- 
собнме службм, обеспечиваюгдие нор- 
мальную эксплуатацию здания. Однако 
в настояидее время в связи с пентральнмм 
теплоснабжением домов количество зда- 
ний с подвалами сократилось. Для трас- 
сировки инженернмх сетей и коммуника- 
ций внутри здания устраивают техниче- 
ские подполья. Э то  создает не только 
удобство их эксплуатации, но и снижает 
затратм на строительство здания в це- 
лом.

При возведении зданий без подвалов 
стоимость подземной части уменьшается. 
Однако следует иметь в виду, что необхо- 
димо устраивать заглубленнне помеше- 
ния для узлор управления инженерньши 
коммуникациями (ввод электроэнергии, 
водопровода, теплосети).

Наружнме стенм подземной части под- 
валов обнчно вмполняют из тех же мате- 
риалов, что и фундаментм беспод- 
вальнмх зданий. Они дсшжнм обладать 
достаточной устойчивостью против гори- 
зонтального давления грунта, а при отап- 
ливаемнх подвалах — также надлежа- 
шими теплотехническими качествами. 
Для освевдения и проветривания подва- 
лов в их наружннх стенах устраивают ок- 
на, расположениме ниже уровня земли, 
а перед окнами — колодцн, назмваемне 
приямками (рис. 4.17).

Входн в подвальнне этажи могут бнть 
устроенм внутри здания в месте располо- 
жения лестничной клетки или в виде от- 
крнтмх наружу одномаршевнх лестниц, 
располагаемнх в особнх приямках. Эти 
лестницн примьпсают обнчно к наружной 
стене и огражденм подпорной стенкой.

Для заодитн о т осадков приямки могут 
бьггь перекрьггн или огражденн при- 
стройкой.

Особое внимание при устройстве под- 
валов, как и вообше при устройстве фун- 
даментов, необходимо уделять их гид- 
роизоляции. Для бесподвальннх зданий 
это важно, если грунтовне водн агрес- 
сивнн. Завдита от грунтовой снрости осу- 
шествляется устройством горизонталь-

/ - /
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Рис. 4.17. Приямок подвала из сбор- 
ньтх железобегоннмх секций-консо- 
лей:
/  — секции приямка, 2  — отверстие в 
дне приямка для отвода водм, 3 — сбор- 
ная железобетонная перемьгчка

ной и вертикальной гидроизоляции 
(рис. 4.18). Горизонт альная гидроизоляция  
вьшолняется из двух слоев толя или рубе- 
роида, склеенньгх соответственно дегте- 
вой или битумной мастикой, или же слоя 
цементного раствора (состава 1 :2 с до- 
бавкой цезерита) толшиной 2...3 см. Вер- 
т икальная гидроизоляция осушествляется 
тшательной окраской наружнмх поверх- 
ностей стен фундамента, соприкасаюших- 
ся с ф унтом , горячим битумом. П ри вн- 
соте уровня грунтовмх вод от 0,2 до 
0,8 м  применяюг оклеечную изоляцию, 
состояшую из двух слоев рубероида на 
битумной мастике. Рекомендуется так- 
же для стен подвалов дополнительное 
усгройство глиняного замка из слоя мя- 
той увлажненной глинн. Сушествуют 
и другие способн устройства гидроизол*- 
ции.

П ри наличии агрессивннх вод фунда- 
ментн  вьшолняют из бетона на пуццола- 
новом портландцементе и шлакопорт- 
ландцементе. Ч тобн  предупредить про- 
никание дождевнх и тальгх вод к под-
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Рис. 4.18. Изоляция здания от грунтовой влаги: 
а, 6  — гидроиэоляция при отсутствии рапора грун- 
тових вод (а — здание без подвала; на других рисун- 
ках — здания с подвалом); в, г, д — то  же, при напоре 
грунтовмх вод; I  — горизонталъная гидроизоля- 
ция, 2  — то же^ вертикальная, 3  — отмостка, 4 — 
стена подвала, 5  — бетш ная подготовка, б — обмазка 
горячим битумом, 7 — мятая жирная глина, 8  — чис- 
тмй пол, 9 — гидро изоляционньга ковер, 10 — за- 
кцитная стенка, 11 — бетон, 12 — железобетонная 
плита

земньгм частям здания, проюводят пла- 
нировку поверхности участка под за- 
стройку, создавая необходимьш уклон 
для отвода поверхностнмх вод от здания. 
Вокруг здания вдоль наружнмх стен 
устраивают отмостку из плотнмх водоне- 
проницаеммх материалов (асфальт, ас- 
фальтобетон и др.) (рис. 4.18). Ширину 
отмостки обмчно принимают не менее 
0,5 м с уклоном от здания 2...3%. Для 
устройства отмостки используют также 
специальнме сборнме плитм.

Зашита подвалов от напорной грунто- 
вой водм осувдествляется устройством

5 «  СТЕНМ И ОТДЕЛЬНМ Е  
ОПОРБ1

5 .1 . Классификация стен и требования 
к ним

Стенм являются важнейшими конструк- 
тивнмми элементами зданий, которме 
служат не только вертикальнмми огра-

сплошного гидроизоляционного ковра из 
2 ...4 слоев гидроизола, изола, стеклотка- 
ни и других гнилостойких рулонньк ма- 
териалов, склеиваемьгх соответствуювди- 
ми мастиками. Горизонтальньш ковер 
располагают в толвде пола на бетонной 
подготовке, пропускают через стенм под- 
вала и заводят на поверхность наружньгх 
стен до вьюотм, превьинаювдей воз- 
можньш уровень грунтовмх вод на 0,5 м 
(рис. 4.18). На гидроизоляционньш ко- 
вер укладьюают пригрузочньга слой бето- 
на, уравновешиваювдий давление водм. 
Если гидростатический напор более 0,8 м, 
то устраивают сплошную железобе- 
тонную плиту, завдемляемую в стенах 
подвала.

Гидроизоляционньш ковер, располо- 
женньш с наружной сторонм сген, завди- 
вдают от возможнмх повреждений обли- 
цовкой из хорошо обожженного глиняно- 
го кирпича на цементном растворе. Вьпие 
облицовки поверхность обмазмвают би- 
тумом.

Гидроизоляцию надземной части стен 
всегда устраивают на уровне не менее 
150 мм вмше поверхности земли по всей 
толвдине наружнмх и внутренних стен.

Вопросм для самопроверки

1. Видь1 грунтов и краткая характеристика 
требований к грунтам, используеммм в каче- 
стве есгесгвенньхх оснований.

2. Способм упрочнения грунтов.
3. Основньхе конструқтивнме схемм фунда- 

ментов.
4. Как определить глубину заложения фун- 

дамента?
5. Краткая характеристика сборнмх лен- 

точнмх и столбчатмх фундаментов.
6. В каких случаях применяют свайнме 

фундаментм?
7. Назначение отмосиси и ее конструктивное 

решение.

ждаювдими конструкциями, но и нередко 
несувдими элементами, на которме опи- 
раются перекрмтия и покрмтия.

В связи с указаннмм назначением стен 
при разработке проекта здания особое 
внимание уделяют вмбору конструктив- 
ной схемм здания и вида стен. При этом 
в зависимости от назначения здания 
стенм должнм удовлетворять следуювдим 
требованиям: бьггь прочнмми и усгой-
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чивь1м и ; обладать долговечностью ; со- 
ответствовать степени огнестойкости зда- 
ния; обеспечивать поддержание необхо- 
дим ого температурно-влажностного ре- 
ж им а в помевдениях; обладать доста- 
точнмми звукоизолируювдими свойства- 
м и ; бм ть технологичнмми в устройстве, 
обеспечивать максимально возможную 
индустриальность при возведении; бьпъ 
экономичннми, т. е. иметь минимальнне 
расход материалов, массу единицн пло- 
вдади, наименьшие трудозатратн  и  рас- 
ход средств; отвечать архитектурно-худо- 
жественному решению, поскольку стенн 
являются, по сувдеству, одним из ос- 
новннх структурннх частей зданий, фор- 
мируювдих их арх итектурньш облик.

По роду применяемнх материалов 
стенн могут бьггь каменнне (ю  искус- 
ственннх и естественннх камней), дере- 
вяннне, грунтовне и из синтетических 
материалов.

П о характеру раб отн  стенн  бнваю т 
несувдими, самонесувдими и навесннми. 
Несугцими являю тся стень1, которне вн- 
ступаю т не только в качестве огражде- 
ний; на них опираю тся также конструк- 
ции покрьггия или перекрнтия. П ри кон- 
структивной схеме с самонесуи/ими стена- 
м и вертикальнне нагрузки о т  перекрнтий 
воспринимашг столбн  или колоннн. 
В этом  случае они во спр инимают 
горизонтальнне ветровне нагрузки, ко- 
то р н е  передаю т их на конструкции 
каркаса (балки и колоннн). Такие стенн 
воспринимают только нагрузки от  внше- 
расположенннх стен. Применение на- 
весньис стен, которне вьшолняют только 
ограждаювдие функции, характерно для 
каркасннх зданий.

П о конструкции и способу возведения 
каменнне стен н  делят н а  четнре группн: 
из мелкош тучннх элементов (мелких 
камней); из крупннх камней (блоков); 
м онолитнне и крупнопанельнне.

Кладкой назьгваюг конструкцию, вн- 
полненную из отдельнмх камней (есте- 
ственннх или искусственньк), швьг между 
которнм и заполняю тся строительннм  
раствором.

Д ля обеспечения нормальной работьх 
и монолитности стен их возводят с со- 
блюдением правил, определяювдих их 
разрезку. Так, кладку стен производят 
с расположением камней горизонтальнн-

м и рядами, при этом  вертикальнне ш вн  
не совпадаю т. Несовпадение верти- 
кальннх швов назнваю т перевязкой, ко- 
торая обеспечивает равномерное распре- 
деление нагрузки и вовлечение в совмест- 
ную работу всех камней, образуювдих 
стену.

Д ля кладки стен ю  камней, а  также 
устройства стен из крупннх блоков и па- 
нелей используют известково-цементнне, 
цементно-глинянне или цементнне рас- 
творьх.

М онолитнме стеш >1 вьш олняю т с по- 
мовдью специальной опалубки, в кото- 
рую  укладнвается материал стенн. Опа- 
лубка по мере возведения стен передви- 
гается по внсоте.

Конструктивнне решения дом ов из 
крупннх блоков, крупннх панелей и ю  
объемннх блоков, а  такж е деревянньгх 
рассм отренн в соответствуювдих главах 
учебника. В данной главе рассм отренн 
конструктивнью решения стен из мелко- 
штучннх элементов.

5*2. Кирпичнме стенм
Кирпич является одним из основннх сте- 
новнх материалов. В современном строи- 
тельстве свьнпе 40%  гражданских зданий

Рис. 5.1. Здание комплекса Дворца пионеров на 
Ленинских горах в Москве
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возводят из кирпича, при этом создаются 
большие возможности использования ар- 
хитектурно-художественньхх качеств этого 
материала (рис. 5.1).

Кирпичнью стенм вьшолняют из кера- 
мического и силикатного кирпича. Стан 
дартньга кирпич имеет размерн
120 х 65 х 250 мм. Применяют также по- 
луторньш кирпич, имеюгций вьюоту 
88 мм (рис. 5.2).

Боковую поверхность кирпича, имею- 
шую размерм 120 х 65 или 120 х 88 мм, 
назьшают тътком кирпича. Ряд кирпи- 
чей, уложенньш этими поверхностями, 
назнвают тьгчковмм.

Поверхность кирпича, имеюшую раз- 
мерм 65 х 250 или 88 х 250 мм, назьь 
вают ложком. Ряд кирпичей, уложенньш 
этими поверхностями (по фасаду), назьь 
вают ложковьш.

Поверхность кирпича, имеюшую раз- 
мерьг 250 х 120 мм, назьгаают • постелъю.

Толшину горизонтальнь1х швов кир- 
п и ч н ь 1 Х  стен принимают равной 12 мм, 
а вертикальньхх — 10 мм. С учетом швов 
однороднме (сплошнью) кирпичньхе стенн 
могут иметь следуюшие толшинм: 120, 
250, 380, 510, 640, 770 мм и более, что со- 
ответствует */2; 1; П/г» 2 ; 21/2 кирпича 
и более.

Способ размешения кирпичей в кладке 
стенм с тем или иньхм чередованием лож- 
ковьпс или тмчковь1х рядов для достиже- 
ния перевязки швов назьюают системой 
кирпичной кладки. Из многочисленньгх 
систем в практике современного строи- 
тельства широко применяют две — цеп- 
ную (двухрядную) и многорядную (ше- 
стирядную).м При ц е п н о й  к л а д к е  
(рис. 5.3, а) тьгчковью рядьх чередуются 
ложковь1Ми. Поперечнме швм в этой си- 
стеме перекрьюаются на 1/4 кирпича, 
а продольнне — на 1/2- кирпича. При 
м н о г о р я д н о й  к л а д к е  (рис. 5.3,б) 
пять ложковь1х рядов чередуются с од- 
ним тмчковьш. В каждом ложковом ряду 
поперечньге вертикальнме швм перекрьь 
вают в 1/2 кирпича; продольнме, обра- 
зуемме ложками, перевязмвают тьгчковм- 
ми рядами через пять ложковмх рядов. 
При кладке из кирпича вмсотой 88 мм 
четмре ложковмх ряда чередуют одним 
тмчковмм.

Многорядная кладка несколько прогце, 
чем двухрядная, поэтому производитель-

*)

Рис. 5.2. Расположение кирпичей в кирпичной 
стене:
а — стандартньш кирпич, 6 — ложковьш рад, в — тнч- 
ковьш ряд, 1 — тмчок, 2  — постель кирпича, 3 — 
ложок

ность труда каметциков при этои систе- 
ме может бмть вмше.

В зданиях вмсотой 7 этажей и более 
кладку стен ведут с установкой стальнмх 
анкернмх связей в уровне перекрмтий 
каждого этажа. Связи укладмвают 
в углах наружнмх стен и в местах примм- 
кания внутренних.

Если стена в последуюшем с лицевой 
поверхности (фасадная часть) не будет 
оштукатуриваться, то вертикальнме и го- 
ризонтальнме швм между кирпичами 
должнм бмть полностью заполненм рас- 
твором для уменьшения воздухопрони- 
цаемости стен и придания стене хороше- 
го внешнего вида. Для этого производят 
«расшивку» швов, т. е. шов уплотняют 
и придают его внешней поверхности 
определенную форму. Обрабатьтают по- 
верхность шва специальнмм инструмен-

~1Г  ' II 1Г
X

Рис. 5.3. Системм сплошной кирпичной 
кладки:
/  — тмчок кирпича, 2  — ложок кирпича
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Рис. 5.4. О бработка  ш вов кладки: 
а — вподрез, 6 — расшивка. в — впустошовку

том  — расшивкой, котормй придает шву 
форму валика, вьпсружки или треугольни- 
ка и др. (рис. 5.4). Если поверхность 
стенн будет оштукатурена,. то  кладку ве- 
дут «впустошовку», оставляя лицевне 
ш вн незаполненннми на глубину 10... 15 
м м  для обеспечения хорошей связи шту- 
катурного слоя со стеной (рис. 5.4, в).

Сушественннм недостатком стен из 
полнотелого кирпича (керамического или 
силикатного) является его большая плот- 
ность и относительно большая теплопро- 
водность, обусловливаюшая необходи- 
мость возведения наружннх стен в райо- 
нах среднего климатического пояса тол- 
1диной 2]/г кирпича. В  этих случаях 
целесообразно применение пустотелого 
кирпича, обладаюшего меньшей тепло- 
проводностью, которнй позволяет умень- 
шить толодину стенн на !/г кирпича.

Для этого применяют кирпич с 32 или 
78 отверстиями при плотности черепка 
1800 кг/м3. Снизить плотность материала 
кирпича помогает введение в шихту вн- 
гораюших добавок (чаше всего опилок), 
на месте которнх после обжига остаются 
порн. Такой пустотельш кирпич с по- 
ристнм  черепком получил название лег- 
кого.

Несушую способность массивннх стен 
из керамического кирпича можно пол-

ностью  использовать только в нижних 
этажах многоэтажннх зданий и сооруже- 
ний. Для экономии кирпича целесообраз- 
но применение так назнваемнх облег- 
ченннх кирпичннх стен, в которьгх кир- 
пич частично заменен эффективннми теп- 
лоизоляционннми материалами. Облег- 
ченнне кирпичнне стенн подразделяют 
на две группн.

К  стенам первой группн относятся:
1. Кирпично-бетоннне, с заполнителем 

из легкобегонной массн (рис. 5.5, а ,б ) 
или термовкладншей из готовнх камней 
из легкого или ячеистого бетона 
(рис. 5.5, в). Применение термовкладьппей 
более эффективно, так как позволяет со- 
кратить производство мокрнх строи- 
тельиьис процессов при возведении зда- 
ния и повьюить производительность тру- 
да. Связь между лицевнми стенками 
создается внутренними поперечннми диа- 
фрагмами, располагаемнми через 3...4 
ложковнх ряда по длине стенн и расчле- 
няюш ими ее на ряд колодцев. Иногда 
в качестве термоизоляционного материа- 
ла (для зданий внсотой не более двух 
этажей) применяют засьшку из шлака 
или керамзита. Э то т вид кладки назьь 
вают кладкой системн Н. С. Попова и 
Н . М . Орлянкина.

2. Колодцевнё’ стенн (рис. 5.6), в ко- 
торнх возводятся две наружнне стенки 
толшиной ' / 2 кирпича, связаннне между 
собой вертикальннми кирпичннми диа- 
фрагмами, располагаемнми через 3...4 
ложка по длине стенн и расчленяюшими 
сгену на ряд колодцев. Э ти  колодць1 за- 
полняют в процессе кладки легким бето- 
ном.

3. С тенн  с воздушной прослойкой со-

Рис. 5.5. К онструкции облегчен ннх кирпичнь1х стен: 
I — легкий бетон, 2 — термовкладмш
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Рис. 5.6. Конструкция облегченной кирпичной 
стенм колодцевой кладки:
1 — поперечная стенка (диафрагма), 2  — наружнью и 
внутрениие продольнью стенки, 3  — утеплитель

стоят также из двух стенок, из которьгх 
внутренняя является несушей, а  наружная 
толхциной 1/2 кирпича связьшается с ней 
тьпковими рядами через кГаждьхе 4...5 
ложковьхх рядов. Между стенками оста- 
вляют воздушную прослойку ТОЛ1ЦИНОЙ 
50 мм, которая по теплозавдитнмм свой- 
ствам равна кладке в */2 кирпича. Таким 
образом, при таком конструктивном ре- 
шении можно получить 20...25% эконо- 
мии кирпича и раствора.

Рис. 5.7. Облегченная кирпичная стена с теп- 
лоизоляционной панелью:
1 — кирпичная стенка, 2 — перекрития, 3 — маяк, 4  — 
анкер, 5 — оконнмй проем, 6  — теплоизоляционная 
панель, 7 — прокладки под панель

К стенам второй группм относятся 
кирпичнме с утеплителем из теплоизоля- 
ционньгх панелей (рис. 5.7), состоявдие из 
несувдей части (собственно кирпичной 
стенки) и теплоизолируювдей части в ви- 
де гипсовьхх, гипсошлаковмх, пенобе- 
тонньхх и других панелей. Утеплитель 
располагают обмчно «на относе», т. е. 
оставляют между собственно стеной 
и панелью воздушную прослойку толвди- 
ной 20...40 мм, повьииаюшую теплоза- 
вдитнне свойства стен.

Панели в плоскости перекрьхтий опи- 
раю т на их конструкции — плитьг или 
балки. К  стене крепят гвоздями, заби- 
ваемьгми в деревяннме антисептиро- 
ваннью пробки. Эта конструкция стенм 
позволяет не производить внутреннее ош- 
тукатуривание стен. Панели после со- 
ответствуювдей подготовки окрашивают 
или оклеивают обоями. Вместо панелей 
можно применять плитьх, установкў ко- 
торьхх ведут по гипсовьш маякам, нане- 
сеннмм на поверхность кладки с расче- 
том, чтобм на них пришлись стмки плит. 
П литм устанавливают с перевязкой швов 
и крепят к кладке специальнмми 
стальнмми креплениями.

5.3 . Стени из мелких блоков 
и природнмх камней

Н аряду с кирпичом широкое применение 
в качестве стенового материала получили 
керамические и легкобетоннме мелкие 
блоки.

К е р а м и ч е с к и е  п у с т о т е л ь г е  
б л о к и  (камни) обладают меньшей те- 
плопроводностью, чем кирпич, что по- 
зволяет уменьшить толвдину стен. На- 
ибольшее распространение получили ке- 
рамические камни размерами
250 х 120 х 138 мм с 7 или 18 верти- 
кальнмми вделевьгми пустотами. Они 
пригоднм для возведения мало- и много- 
этажньхх зданий. Семивделевме керамиче- - 
ские камни предпочтительно укладьгвать 
в стенм по двухрядной системе (рис. 5 .8), 
так как при этом вдели располагаются 
перпендикулярно тепловому потоку. Если 
же их расположить параллельно теплово- 
му потоку, то в них может возникнуть 
циркуляция воздуха и конвекция, увели- 
чиваювдая теплопроводность стенм. 
Многорядная система клалки в этом слу-
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Рис. 5.8. Стена из семигцелевьгх керамических 
камней

чае недопустима также и потому, что при 
неточной укладке ложковьгх рядов попе- 
речнью стенки камней окажутся над пу- 
стотами, что может вьпвать в кладке 
опасньге местньге перенапряжения.

С т е н м  и з  л е г к о б е т о н н и х  
к а м н е й  по сравнению с кирпичньгми 
имеют меньшую плотность и теплопро- 
водность. Эти качества позволяют не- 
сколько сократить толгцину стенм.

Применяют трехпустотнме камни 
с крупннми пустотами (рис. 5.9). Они 
имеют размерм 390 х  190 х  188 мм. 
В тмчковмх рядах используют спе- 
циальньш тмчковьш камень с гладкими

уА —

□ □
□ □
□ □

Г Ч  1
II

□ □ □
□ □ □

II

,$90

Рис. 5.9. Стена из трехпустотньк керамиче- 
ских камней:
а — для ложкового ряда, 6 — для тичкового ряда, 
в — стена в один блок, г — стена в полтора блока

4 2

торцами. Кладку стен обмчно ведут по 
трехрядной системе (рис. 5.9, в, г).

С т е н м  и з  к а м н е й  с о  а д е л е -  
в и д н м м и  п у с т о т а м и  (рис. 5.10) 
имеют несколько лучшие экономические 
показатели по сравнению с трехпу- 
стотньгми камнями за счет более вмсоких 
теплозашитнмх свойств, так как в узких 
пделевиднмх пустотах, не сообпдаюпдихся 
между собой, не возникает циркуляция 
воздуха. Поскольку шелевиднме пустотм 
сверху закрмтм, укладку раствора в гори- 
зонтальнмх швах ведут обьиньш  спосо- 
бом, так же как при сплошнмх камнях, 
но при этом исключенм затруднения, мо- 
гугцие возникнуть при кладке из трехпу- 
стотньгх камней.

С т е н м  и з  п р и р о д н о г о  к а м н я  
целесообразно возводить при наличии 
в районе строительства горньгх пород 
с пористой структурой, обладаюших 
малой плотностью и лепсо подвергаю- 
адихся механической обработке. Такими 
камнями являются, например, известня- 
ки-ракушечники (в Причерноморье), ин- 
кермановский известняк (в Крьшу), ар- 
тикский туф (в Армении) и др.

Из пористмх пород изготовляют камни 
размером 390 х  190 х  188 мм. Кладку стен 
ведут по двух- или трехрядной ложковой 
системе. Стенм из этих камней имеют 
красивьш внешний вид и не требуют 
штукатурки.

Рис. 5.10. Стена из легкобетошшх камней с аде- 
левиднмми пустотами:
а — камень вделевқдннй, 6 — продольная половинка, 
в, г — разрезьг стен



Стеньг из природньхх камней непра- 
вильной ф орм и устраивают в редких слу- 
чаях, главньгм образом из бутовой плитн 
для возведения хозяйственньгх построек.

Среди местних стеновьгх материалов 
наряду с природньши камнями особое 
место занимают стеновьге грунтовью ма- 
териальг, которьге вьграбатьшают без об> 
жига из грунтов, обладаювдих необходи- 
мой связностью. Строительство домов из 
этого стенового материала характерно 
для безлеснмх районов с сухим климатом 
и продолжительньгм летом (Средняя 
Азия, Северньш Кавказ, Крьгм, Украина).

С т е н и  и з  г р у н т о в н х  м а т е -  
р  и а  л  о в возводят монолитнмми (в опа- 
лубке) или из заранее изготовленнмх бло- 
ков, которме назмвают грунтоблоками. 
К  ним относят: сьгрец, или сьгрцовьш 
кирпич, которьш изготовляют из жирной 
глинм без добавок; саман — смрцовьш 
материал, состоявдий из глинм с добав- 
кой органического волокнистого мате- 
риала (чапхе всего соломенной сечки). Ес- 
ли в глину -добавляют навоз, то такой 
материал назьюают лемпачом. Д ля повм- 
шения водостойкости грунтоблоков в их 
состав вводят добавки извести, смольг 
или битума. Такие блоки назмвают тер- 
ролитовъши. Следует иметь в виду, что 
стенм из грунтоблоков даю т после возве- 
дения осадку до 5 %, а  монолитнме (гли- 
нолитнме) ~  до 18 %.

Кладку стен из грунтоблоков ведут 
обмчно: наружнмх — в 11!2 камня, а  вну- 
тренних — в один блок. Груетоблоки 
обмчно имеют размерм 380 х 185 х 120, 
390 х 190 х  140, 330 х  160 х 120 мм. Для

обеспечения устойчивости этих стен они 
должнм иметь толшину не менее 50 см 
и свободнмй пролет не более 20-кратной 
толшинм стенм. Здания из грунтоблоков 
недолговечнм.

5 .4 . Технико-экономическая оценка 
стен из мелкоразмернь!х элемен- 
тов

При вмборе материала стен необходимо 
иметь в виду, что удельная стоимость на- 
ружнмх и внутренних стен достигает 30 % 
от обндей сметной стоимости здания.

Наиболее важнмми технико-экономиче- 
скими показателями стен из мелких эле- 
ментов являются их масса и трудоем- 
кость устройства, исчисленная на единицу 
измерения. Д ля наружнмх стен отапли- 
ваеммх зданий очень важнмм показате- 
лем являются их теплозашитнме свой- 
ства. Установлено, что при равнмх пока- 
зателях сопротивления теплопередаче на- 
иболее тяжельгми, трудоемкими и доро- 
гостояшими являются стенм из полноте- 
лого кирпича. Стенм из пустотелого 
кирпича, керамических и легкобетоннмх 
камней, а  также облегченнме конструк- 
ции стен при равнмх условиях менее тру- 
доемки и более экономичнм.

В табл. 5.1 приведенм наиболее 
важнме технико-экономические показате- 
ли различнмх типов стен из каменной 
кладки, разработаннмх Госстроем СССР. 
И з сопоставления табличнмх даннмх вид- 
но, что экономически целесообразно воз- 
водить облегченнме кирпичнме стеньг, 
а  также стень! из пустотелмх керамиче-

Т а б л и ц а  5.1. Технико-экономическне показатели стен нз камениой кладки на 1 м2 стенм
Стена Поверх-

ностная
плотность,

кг/м2

Обхцие
трудозатратьг,

чел-дн

Сметная стои-
основная

конструкция
внутренняя

отделка
мость (без 
накладньгх 

расходов), %

Из керамического полнотелого кирпича 
толхциной 64 см с расшивкой швов

Гипсокартон- 
нме листм

1170 1,58 100

Из керамического кирпича с пустотдми 
и наружной штукатуркой толвдиной 51 см

То же 840 1,58 91

Из керамического полнотелого кирпича 
с гипсовой плитой (лицевая кладка с 
расшивкой швов) в 1*/2 кирпича

Затирка 790 1,08 69,5

Из. керамических камней с 7 пустотами 
с лицевьши камнями в кладке по фасаду 
и расшивкой швов в 2 камня

Гипсокартон- 
нме листм

770 1,60 94,5

Из шлакобетоннмх пустотельгх камней Обмкновенная
штукатурка

530 1,15 69

4 3



ских и шлакобетонньгх камней. Однако 
при технико-экономическом анализе надо 
учитьгвать не только единовременнме за- 
тратьг, но и затратьг, связаннме с экс- 
плуатацией здания. Надо учитьгвать так- 
же, что стоимость в значительной сте- 
пени зависит от транспортньгх и других 
расходов. Поэтому окончательнмй внбор 
того или иного варианта следует про- 
изводить в каждом конкретном случае 
с учетом комплекса всех влияюших фак- 
торов.

5 .5 . Архитектурно-конструктивнме 
элементь! стен

Поверхность стеньг имеет вертикальньге 
и горизонтальнме членения, которме 
являются ее основнмми элементами. Го- 
ризонтальньге членения образуются с по- 
мошью устройства цоколя, карнизов 
и поясков, вертикальнме — с помошью 
пилястр (утолшений стен) или раскрепо- 
вок в плане. Поверхность стенм имеет 
проемм (оконнме и двернме) и простенки 
(участки стенм между проемами).

Цоколем назьгвают нижнюю часть 
стеш.1, расположенную непосредственно 
над фундаментом. Верхнюю границу цо- 
коля назмвают кордоном; он всегда де- 
лается строго горизонтальнм м. Это 
имеет важное архитектурное значение, 
так как цоколь зрительно воспринимает- 
ся как основание (постамент), на котором 
возведено здание. Цоколь как бм заши- 
шает здание от влияния осадков и слу- 
чайнмх механических повреждений, по- 
скольку он наиболее часто подвергается 
их воздействию. Его вьшолняют из про- 
чнмх долговечнмх материалов, стойких 
против атмосфернмх воздействий. Верх 
цоколя находится обнчно на уровне пола 
первого этажа.

Схемм различнмх профилей цоколя по- 
казаньг на рис. 5.11. Применение сили- 
катного, пустотелого и легкого кирпича, 
а также легкобетонньгх камней для 
устройства цоколя допускается только 
вмше горизонтального гидроизоляцион- 
ного слоя при условии облицовки на вьг- 
соту 500...600 мм прочнмми влаго- и мо- 
розостойкими материалами (рис. 5.12).

Цоколи зданий устраивают из бе- 
тонньгх фундаментнмх блоков; кир- 
пичньге с расшивкой швов или оштукату-
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Рис. 5.11. Видьг профилей цоколей

ренньге цементнмм раствором (нередко 
применяют и добавку в виде гранитной 
крошки); облицованнме природнмм кам- 
нем или плитами из искусственньгх или 
природнмх материалов.

Карнизами назьгвают горизонтальньге 
профилированнме внступн стеньг, пред- 
назначеннме для отвода попадаюгдих на 
ограждаюгцие конструкции здания вод. 
Карниз, расположенньгй по верху стеньг, 
назьгвают венчаюгцим (или главнмм). 
Венчаюший карниз придает зданию за- 
конченньгй вид. Формьг и конструкции 
главнмх карнизов зависят от архитектур- 
но-конструктивного решения здания, его 
размеров. В массовом строительстве ча- 
оде всего применяют сборнме железобе- 
тонньге карнизм (рис. 5.13, а) из кон- 
сольнмх плит, укрепляемьгх в кладке бол- 
тами.

При небольших виступах карниза за 
поверхность стеньг (до 30 см) его устраи- 
вают путем посгепенного вьшуска не- 
скольких рядов кирпичей по 5...6 см 
каждьш ряд (рис. 5.13,6). Промежу- 
точньге карнизьг, имеюгцие меньший вм- 
нос, устраивают обьгчно на уровне ме- 
ждуэтажньгх перекрьгтий, а иногда под 
оконньгми и дверньгми проемами. В по- 
следнем случае они имеют еше меньший 
вмнос и назьгваются поясками. Иногда 
устраивают отдельньге карнизьг над про- 
емами окон и дверей — сандрики, которме 
обмчно вьгполняют из сборнмх блоков 
заводского изготовления.

Если стена здания вмводится несколько 
вмше венчаюшего карниза, то эту частъ 
стеньг назмвают парапетом. Парапет 
обьгчно имеет вмсоту 0,5... 1,0 м и может 
ограждать крьгшу по всему периметру 
или по двум или трем сторонам. Устрой- 
ство парапета позволяет скрмть вмво- 
димьге на крьгшу дьгмовьге трубм, венти- 
ляционньге шахтм, слуховьге окна и дру- 
гие надстройки и делает более привлека-
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Рис. 5.12. Типьх конструкций цоколей:
а — облицованньгй кирпичом, 6 — облицованний каменньгми блоками, в — то же, плитами, г  — оштукату- 
ренньш, д — из бетонньк блоков вподрезку, е — из железобетонньгх панелей вподрезку, /  — фундамент, 2 — 
отмостка, 3 — обожженньгй кирпич, 4 — стена, 5 — гидроизоляция, 6 — конструкция пола первого этажа, 
7 — цокольньге каменнью блоки, 8 — бортовой цокольньш камень, 9 — облиновочньге плити, 10 — штукатурка, 
/ /  — кровельная сталь, 12 — бетонньгй блок, 13 — панель фундаментной стеньг

Рис. 5.13. Консгрукции карнизов:
/  — кобмлка, 2 — скрутка, 3 — анкерная балка, 4 — карнизная плита, ‘5 — анкер
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тельнмм внешний вид здаиия. Часто 
вместо парапета устраивают легкие ме- 
таллические ограждения на крьгшах, что 
ведет к удешевлению строительства и по- 
зволяет упростить водоотвод с крьпп.

Треугольную стенку, закрнваюшую 
пространство чердака при двускатннх 
крьтшах и обрамленную карнизом, назн- 
вают фронтоном, а без карнизов — гцип- 
цом.

Нередко в стенах устраивают не- 
сквозньге углубления для размешения 
в них различного оборудования 
(встроенннх шкафов, труб, батарей ото- 
пления и др.), которне назнвают нишами.

Если стена по вертикали имеет различ- 
ную толвдину (например, в много- 
этажннх кирпичннх зданиях), то этот 
переход от большей к меньшей толшине 
внполняют в виде уступа с внутренней 
сторонн и назнвают обрезом. Уступн, 
образуемьге изменением толшинн стен по 
их длине (в плане), носят название рас- 
креповок.

Вертикальнне утолшения (внступн) 
стен прямоугольного сечения, служашие 
для усиления стен и повьппения их устой- 
чивости, назьгвают пилястрами, а такие 
же внступьг полукруглого сечения — полу- 
колоннами. Пилястрьг и полуколоннь1 рас- 
полагают в плане здания обьгчно с за- 
данннм шагом (расстоянием), что со- 
здает определенньш ритм в интерьере 
помешения.

Для повншения устойчивости стен от 
воздействия горизонтальннх усилий на 
стену (от ферм, арок и др.) устраивают 
утшцения стенн с наклонной передней 
гранью. Этот внступ в стене назнвают 
контрфорсом.

Для прокладки труб, заделок концов 
конструкций и их осмотра в стенах 
устраивают также гнезда. Это малне 
сквознне или несквознме отверстия 
в стенах.

Конструкцию, перекрнваюшую про- 
емн в стенах (оконнне или двернне) 
и поддерживаюшую вншерасположенную 
часть стенн, назьгвают перемичкой. Пере- 
мьгчки кроме собственной массн и массн 
вншерасположенной стенн восприни- 
мают и передают на нижерасположеннме 
элементн стен (простенки) нагрузки от 
элементов перекрьгтия и других конструк- 
ций. Ненесувдие перемнчки восприни-

Рис. 5.14. Сборнью железобетонние перемьгчки: 
а, 6 — брусковью (тип Б ), в — плитние (тнп Б П ), г  — 
балочньге (тип Б У )

мают нагрузку только от собственной 
массн и кладки вншерасположенной 
стеньг.

По материалу и способу устройства 
перемнчки делят на желез обето нньге (из 
брусков и балок), армокирпичнне и ар- 
мокаменнне, клинчатне плоские 
и арочньге перемьгчки из материала 
стенн. Сборнне железобетоннне перемьгч- 
ки (рис. 5.14) имеют маркировку из букв 
и цифр. Так, ненесушие перемьхчки мар- 
кируются: брусковне —' буквой Б,
плитнне — буквами БП. Цифрн обозна- 
чают длину перемнчки в дециметрах. 
Брусковне перемнчки имеют ширину 120 
и внсоту 65 мм при длине до 2,0 и внсо- 
ту 140 мм при длине до 3,0 м. Несугцие 
перемнчки (БУ) имеют внсоту 230 и 
300 мм и ширину 120 и 250 мм при длине 
от 1,4 до 3,2 м. Брусковне перемнчки за- 
делнвают концами в стену не менее чем 
на 120 мм, а несушие — на 250 мм.

Рядовне перемнчки применяют для 
проемов шириной до 2 м. Для их устрой- 
ства под нижний ряд кирпича или сте- 
новнх мелких блоков по опалубке про- 
кладьгеают арматуру из круглой стали 
диаметром 6 мм или полосовой прокат- 
ной стали с запуском концов стержней 
в кладку простенков на 250 мм и зали- 
вают цементно-песчаинм раствором 
слоем толшиной 20...30 мм. Бсли для
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Рис. 5.15. Арочная и плоская клинчатая пере- 
мьгаки:
I — замковьш камень, 2 — пята перемьгаки

перекрьггия проемов в стене примененм 
рядовьге перемнчки, то опирание на 
стенм балок или плит перекрьгтий (по- 
крьгтий) можно допускать не менее чем 
на пять рядов сплошной кирпичной клад- 
ки или три ряда камней, уложеннмх на 
растворе.

Армокирпичнме и армокаменнме пере- 
мьхчки устраивают при проемах шириной 
более 2 м или при значительнмх нагруз- 
ках. Они отличаются от рядовмх тем, что 
в швм кладки над проемами закладм- 
вают каркасм из арматурной стали.

При применении лицевого профильно- 
го кирпича нередко используют прием, 
когда переммчки не вмявляются на фаса- 
де (рис. 5.14, г).

Арочнме переммчки (рис. 5.15, а) в на- 
стояшее время применяют в основном 
при возведении зданий по индиви- 
дуальнмм проектам. Это связано со зна- 
чительной трудоемкостью их устройства, 
необходимостью вмдержки в опалубке 
и дополнительнмм расходом лесомате- 
риалов. Кладку камней в перемьхчках ве- 
дут на ребро, наклоннмми рядами 
с устройством между ними клино- 
образнмх швов. Число рядов принимают 
нечетное; средний ряд назмвают замком, 
так как при его разрушении арка теряет 
прочность. Плоскости соприкосновения 
арки с опорами назмвают ее пятами.

Устройство клинчатмх плоских пере- 
ммчек аналогично арочнмм (рис. 5.15,6).

5 .6 . Деформационнме швм.
Балконм, лоджии и эркерм

Во избежание появления в стенах зданий 
трешин от неравномерной осадки фунда- 
ментов или вследствие деформации мате-

риала стенм при колебаниях температурм 
устраивают деформационние шви. Они 
могут бмть осадочнмми и температурнм- 
ми. Осадочнме швм устраивают в случае 
различной этажности частей здания или 
если залегаювдие в основании грунтм 
имеют различнме физико-механические 
свойства. В этом случае шов разрезает 
здание полностью на отсеки, которме мо- 
гут самостоятельно работать под нагруз- 
кой, т. е. шов разрезает и стенм и фунда- 
ментм. Температурнме шви как бм пере- 
резают стену от верха до фундамента, 
расчленяя ее на отдельнме отсеки, ко- 
торме могут иметь размерм от 50 до 
200 м в зависимости от материала стенм 
и района строительства.

1 Отсеки стен в деформационном шве со- 
прягаются обмчно в виде паза (штробм) 
и гребня (рис. 5.16, а) с прокладкой ме- 
жду ними двух слоев толя и утеплением 
шва просмоленной паклей или герни- 
товмм шнуром.[ Нередко используют 
устройство специальнмх компенсаторов 
(рис. 5.16,6) из гибких металлических 
пластинок, между котормми помешают 
утеплитель.

Важнмми конструктивньши элемента- 
ми стен зданий, обогашаюших архитек- 
турно-композиционньге решения зданий, 
являются балконм, лоджии и эркерьь 
Они служат как бм связуюгцим элемен- 
том для человека между помешениями 
и окружаюшей природой. Их устройство 
создает дополнительньге удобства лю- 
дям, особенно в жилмх зданиях.

Балкон (рис. 5.17, а, в) состоит из несу- 
шей конструкции, чаше всего в виде 
плитн, пола и ограждения. Несушая кон- 
струкция в современном массовом строи- 
тельстве вьшолняется из железобетоннмх 
плит, зашемленнмх с одной сторонм в 
стене и прикрепленньк сваркой к сталь- 
нмм анкерам, заделаннмм в стенм, 
а также панели перекрмтия.

Рис. 5.16. Деформационнью швь1 

в стенах:
I — металлические пластинм, 2 — 
утеплитель
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Рис. 5.17. Балконн, лоджии, эркерьк 
1 — пол балкона по гидроизоляции, 2 — ограждение 
балкона, 3 — поручень, 4 — дверь, 5 — пол, 6 — желе- 
зобетонная плита перекрьггия, 7 — теплогаоляция, 8 — 
стена, 9 — сборньш порог, 10 — железобетонная 
балконная плита

Лоджии (рис. 5.17,6) представляют со- 
бой встроенную в габаритьг здания тер- 
расу, открьгтую с фасадной сторонн 
и огражденную с трех других сторон ка- 
питальними стенами. Учитнвая, что лод- 
жии позволяют загцишать помегцения от 
инсоляции, их устройство предпочтитель- 
но в южнь1х районах.

Эркеръг (рис. 5.17,г) представляют 
огражденную наружними стенами часть 
комнати, вмступаюгцую за внешнюю 
плоскость фасадной стенм и освешаемую 
одним или несколькими окнамй. Устрой- 
ство эркеров предпочтительно для много- 
этажньгх зданий начиная с первого этажа. 
В этом случае стенм, ограждаюшие эр- 
кер, опираются на собственньш фунда- 
мент. В связи с тем что эркерм позво- 
ляю т увеличить освеаденность и инсоля- 
цию помепдений, их желательно устраи- 
вать в севернмх районах и районах 
с умереннмм климатом. Необходимо от- 
метить, что эркерм также значительно 
обогапдают композицию здания.

5 .7 . О тд ел ьн м е опорьь П рогонм
Внутренними опорами для конструкций 
перекрмтий или покрмтий зданий со сте- 
нами из мелкоразмерньгх элементов слу- 
жат отдельнме столбм (вьшоженнме из 
кирпича или камня), железобетоннме, ме- 
таллические и асбестоцеменгнме стойки. 
Сечение таких вертикальнмх опор из кир- 
пича принимают в зависимости от вели- 
чинм передаваемой нагрузки, расстояний 
между опорами, этажности здания, его 
назначения и обшего конструктивного ре- 
шения.

Минимальное сечение несушего кир- 
пичного столба принимают 510 х  380 мм. 
Кладку столбов ведут из кирпича марки 
не ниже 100 на растворе марки более 50 
с обязательной перевязкой ш вов в каж- 
дом ряду (рис. 5.18). Д ля увеличения их 
несушей способности кладку армируют 
сеткой диаметром 5...6 м м  с размерами 
ячеек 100... 150 мм через 2 ...4 ряда кладки. 
Нередко для повмшения несушей способ- 
ности таких опор их заключают в каркас- 
ную обойму из гибкой арматурм или 
в сварной каркас из уголков и полос ста-

Рис. 5.18. Кирпичнме столбм: 
а — система кладки кирпичного столба, 6 — опира- 
ние железобетонньгх сборньгх прогонов на кирпич- 
ньш столб, в — то же, деревянньгх, 1 — железобе- 
тонньш прогон, 2 — плита, 3 — деревянньш прогон, 
4 — клинья, 5 — стальная накладка, 6 — консольная 
плита
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ли с последуюпдим оштукатуриванием 
колонн по металлической сетке.

В каждом этаже на уровне конструкций 
перекрьггий (прогонов) на кладку столба 
под их концьг укладмвают железобе- 
тоннме плитм (рис. 5.18)-.

При значительнмх нагрузках вместо 
каменньгх столбов необходимо приме- 
нять железобетонньге колонньг, которьте 
вместе с прогонами образуют каркас зда- 
ния.

Колонньг могут бьгть прямоугольно- 
го и круглого сечения. Опирание прого- 
нов на колонньг осуадествляется путем 
приварки стальньгх закладньгх деталей, 
имеюгцихся в теле колонньг и прогона. 
Прогоньг могут бьгть железобетонньге, 
деревянньге и металлические.

Применение опор из асбестоцементньгх 
труб и металла, которьге обьгчно запол- 
няют бетоном, целесообразно в зданиях 
павильонного типа, когда требуется по- 
лучить большие свободньге йлогцади. По- 
верхности опор окрашивают масляной 
краской.

В зданиях каркасного типа железобе- 
тонньге элементьг унифицированьг. Их 
конструктивньге решения подробнее рас- 
смотреньг в гл. 12.

Вопрош для самопроверки
1. Основнме требования к стенам.
2. Видьг стен по характеру работьг и мате- 

риалу.
3. Необходимое условие обеспечения моно- 

литносги работьх стеньг из мелкоразмерньгх 
элементов под нагрузкой. Что такое перевяз- 
ка?

4. Основньге системьт кладки стен из кирпи- 
ча.

5. Какой вид кладки из кирпича позволяет 
сократить тол1дину стен и получить экономию 
материалов?

6. Основнме особенности устройства стен из 
мелких блоков.

7. Назовите основньге архитектурно-кон- 
структивньге элементьг сген и дайте их опреде- 
ление.

8. В каких случаях устраивают деформа- 
ционньге швм? Их видьг.

9. Особенности устройства отдельньгх опор 
под прогоньг.

6. П Е Р Е К Р Ь Г Т И Я  и  П О Л ЬГ

6*1. Видьг перекрьггий и требования 
к ним

Перекрьгтия наряду со стенами являются 
основньгми конструктивньгми элементами 
зланий, разделяюшими их на этажи. По 
расположению в здании перекрьгтия мо- 
гут бьгть междуэтажньгми, чердачньгми 
и надподвальньгми. Доля стоимости 
перекрьгтий и полов от обгцей стоимости 
здания составляет 18...20%, а трудоем- 
кость устройства — 20...25 %. В связи 
с этим перекрьгтие должно бьггь проч- 
ньгм, т. е. вьгдерживать действуюгцие на 
него постоянньге и временньге нагрузки.

Важньгм требованием, определяюгцим 
эксплуатационньге качества перекрьггия, 
является жесткость. Если жесткость пере- 
крьгтия недоетаточна, то под влиянием 
нагрузок оно дает значительньге прогибьг, 
что вьгзьгвает появление трегцин. Вели- 
чина жесткости оценивается значением 
относительного прогиба, равного отно- 
шению абсолютного прогиба к величине

пролета. Его значение не должно превьг- 
шать 1/200 для чердачньгх перекрьгтий 
и 1/250 для междуэтажннх.

Теплозашитньге требования предъя- 
вляют для чердачньгх и надподвальньгх 
перекрьгтий отапливаемьтх зданий, а так- 
же междуэтажньгх перекрьгтий, отделяю- 
ших отапливаемьге помегцения этажей от 
неотапливаемьгх. Особое внимание необ- 
ходимо уделять конструированию пере- 
крьгтия в местах  ̂примьгкания к несушим 
стенам, так как возможно образование 
мостиков холода в стенах, что приведет 
к дискомфортньгм условиям эксплуата- 
ции здания.

Перекрнтия должньг обладать доста- 
точной звукоизоляцией. В связи с этим 
применяют слоистьге конструкции пере- 
крьгтий с различньгми звукоизоляционньь 
ми свойствами, опирают основньге кон- 
струкции перекрьгтия на звукоизоля- 
ционньге прокладки, а также тшательно 
задельгвают неплотности. Перекрьгтия 
должньг также удовлетворять противопо- 
жарньгм требованиям, соответствуюгцим 
классу здания.

В зависимости от назначения помеше-
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Рис. 6.1. Конструхция деревянного междуэта-жного перекрмтия:
I — черстшне бруски, 2 — балка, 3 — паркет, 4 — черньй пол, 5 — лага, б — штухатурка, 
7 — накат, 8 — смазка глиной, 9 — засьшка

ний к перекрьгтиям могут предъявляться 
также спецнальнме требования: водоне- 
проницаемость (для перекрьггий в сануз- 
лах, душевьгх, банях, прачечньгх), несго- 
раемость (в пожароопаснмх помеше- 
ниях), воздухонепроницаемость (при раз- 
мешении в нижних этажах лабораторий, 
котельньгх и др.).

Независимо от места расположения 
перекрьгтия в здании оно должно бьгть 
индустриальньгм в устройстве, а его кон- 
структивное решение должно бьгть эконо- 
мически и технологически обосновано.

В зависимости от конструктивного ре- 
шения перекрьгтия бьгвают: балочнъге, где 
основной несуший элемент — балки, на 
которьге укладьшают настилн, накатн 
и другие элементн нокрнтия; плитнме, 
состояшие из несуших плит или насти- 
лов, опираюшихся на вертикальнне несу- 
гцие опорн здания или на ригели и про- 
гонн; безбалочньге, состояшие из шштн, 
связанной с вертикальной опорой несу- 
вдей капителью.

В зависимости от используемого мате- 
риала основннх несуших элементов, не- 
посредственно передаюншх нагрузки на 
стенн и прогонн, перекрнтия бнвают же- 
лезобетоннне, деревяннне и по стальннм 
балкам. Применение последних в настоя- 
шее время крайне ограничено.

6 .2 . Деревянние перекрьпия
Деревяннне перекрьгтия применяют в ос- 
новном в малоэтажннх зданиях и в райо- 
нах, где лес является местннм материа- 
лом. Этот вид перекрнтия прост 
в устройстве и имеет сравнительно невн- 
сокую стоимость. К недостаткам дере- 
вянннх перекрнтий необходимо отнести 
их недостаточную долговечность, сгорае-

мость, возможность загнивания и относи- 
тельно малую прочность.

Деревяннне перекрнтия состоят из ба- 
лок, являюшихся несушей конструкцией, 
межбалочного заполнения, конструкшш 
пола и отделочного слоя потолка 
(рис. 6.1). Балки (рис. 6.2) изготовляют 
преимушественно в виде брусьев прямо- 
угольного сечения, размерн которнх 
устанавливаются расчетом. Чавде всего 
внсота балок составляет 130, 150, 180 
и 200 мм, а толшина — 75 и 100 мм. Рас- 
стояние между балками (по осям) прини- 
мают обнчно 600... 1000 мм.

Для опирания межбалочного заполне- 
ния к боковнм сторонам прибивают так 
назнваемне черепнне бруски сечением 
40 х 50 мм. Глубину опирания концов ба- 
лок в гнездах каменннх стен принимают 
180 мм (рис. 6.3, а). Между торцом балки 
и кладкой необходимо оставлять зазор не 
менее 30 мм, чтобн не бьгло соприкосно-

а)

Рис. 6.2. Деревяннме балки с черепнмми брус- 
ками:
а — обндий вид, 6, в — поперечнме сечения балок 
(размерьг даньг в миллнметрах), 1 — черепной брусок
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Рис. 6.3. Опирание деревянньк балок на каменнне стеньк
1 — антисептированная часть балки, 2 — анкер, 3 — заделка расгвором, 4 — два слоя толя 
на смоле, 5 — гвоздь, 6 — два слоя толя, 7 — стальная накладка 50 х 6 мм

вения с кладкой и обеспечивалось испаре- 
ние влаги из балки.

Конць1 балок антисептируют 3 %-ньш 
раствором фтористого натрия на длину 
750 мм, а боковме поверхности концов 
балок оклеивают толем в два слоя на 
смоле. Для усиления жесткости и устой- 
чивости конць1 балок перекрмтий заанке- 
ривают в стеньг. Стальной анкер одним 
концом прикрепляют к балке, а другой 
конец заделнвают в кладку.

При опирании балок на внутренние 
стенм (рис. 6.3,6) концм их антисепти- 
руют и обертнвают двумя слоями толя. 
Зазор между балками и стенками гнезд 
также рекомецдуется заделнвать раство- 
ром по противопожарньш и звукоизоля- 
ционннм соображениям.

Заполнение между балками (см. 
рис. 6.1) состоит из ццггового наката, 
смазки по верху наката глинопесчаньш 
раствором толпдиной 20...30 мм и зву- 
коизоляционного слоя шлака. В чер- 
дачннх и надподвальннх перекрнтиях за- 
снпка является теплоизоляцией и ее 
толпдану определяют теплотехническим 
расчетом.

Конструкция пола по деревянному 
перекрнтию состоит из довдатого насти- 
ла из строганнх шпунтованннх досок, 
прикрепляемьхх гвоздями к лагам из пла- 
стин, укладь1ваемнх поперек балок через
500...700 мм. Если пол паркетний, то на-

стил устраивают из нестроганьк досок 
(черньга пол). Благодаря наличию лаг 
под полм под всей плошадью помепдения 
создается сплошная воздушная прослой- 
ка, которая сообшается с воздухом по- 
мешения через устраиваемьге в углах 
‘комнат вентиляционнью решетки. Это 
обеспечивает вентиляцию подпольного 
пространсгва и удаление из него водянмх 
паров. Для уменьшения вмсотм перекрн- 
тия нередко пол укладнвают непосред- 
сгвенно по балкам. Однако отсутсгвие 
лаг ухудшает звукоизоляцию перекрнтия.

Нижнюю поверхность деревянного 
перекрьггия, образуюпдую потолок, оби- 
вают гипсокартонньши лисгами или ош- 
тукатуривают по слою драни. Для этого 
чапде всего применяют известково-гип- 
совьш раствор.

6*3 . Железобетоннме перекрмтия

Железобетонние перекрнтия являются 
наиболее надежннми и долговечнмми 
и поэтому в настояшее время находят по- 
всеместное применение в гражданском 
строительстве. По способу устройства 
они бнвают монолитнмми, сборньши 
и сборно-монолитннми.

Простейшим видом монолитного желе- 
зобетонного перекрнтия является гладкая 
однопролетная плита. Такое перекрнтие, 
имеюпдее толпдину 60... 100 мм в зависи-
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мости от нагрузки и величинн пролета, 
применяют для помевдений с размерами 
сторон до 3 м.

При больших пролетах устраивают 
б а л о ч н н е  п е р е к р н т и я ,  которне 
могут бить сборними и монолитннми. 
Так, если необходимо перекрить помевде- 
ние, имеювдее размерн 8 х 18 м 
(рис. 6.4), устраивают балки пролетом 
8 м с шагом 6 м. Эти балки називают 
главньши. По ним через 1,5...2 м устраи- 
вают так назнваемне второстепенньге 
балки, имеювдие пролет 6 м. По верху 
укладнвают плиту толвдиной 60... 100 мм. 
Таким образом, конструкция пере- 
крития получается ребристая. Внсота 
главной балки ориентировочно может 
бить принята 1/12...1/16 пролета, а ши- 
рина 1/8... 1/12 от расстояния между ося- 
ми. В ребристнх перекрнтиях 50...70% 
бетона расходуется на плиту. Если 
данньш вид перекрития вьгаолнен моно- 
литннм, то необходимо в сжатне сроки 
осувдествить устройство опалубки, прове- 
дение арматурннх работ и укладку бето- 
на. Это один из недостатков данного ви- 
да перекрнтия.

Если внсота главннх и второстепенннх 
балок принята одинаковой, то такой 
вид перекрнтия назьтают кессонннм 
(рис. 6.5). Применение их связано в ос- 
новном требованиями решения интерьера 
помевдения.

Сборнне железобетонние ребристне 
перекрития гораздо экономичнее моно- 
литннх, так как позволяют повисить ин-

Рис. 6.4. Железобетонное монолитное ребри- 
стое покрьггие:
I — главная балка, 2 — второстепенная балка, 3 — 
плита

дустриальность строительства, сократить 
трудозатрать1 и сроки производства 
строительно-монтажннх работ. Важннм 
требованием устройства сборннх пере- 
крнтий является сокравдение числа мон- 
тажннх элементов. Лучшим вариантом 
служит тот, когда применяются плитн 
размером на комнату.

Особнм видом балочного железобетон- 
ного перекрнтия является перекрнтие по 
балкам, располагаемьгм в одном напра- 
влении с шагом 600... 1000 мм, и заполне- 
нием между ними из гиПсо- или легкобе-

Рис. 6.5. Обвдий вид железобетонного монолитного кессонного перекрьггия
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тонньгх плит, армированнмх деревяннм- 
ми брусковмми каркасами (для между- 
этажнмх перекрмтий) или сварнмми 
стальнмми сетками (для чердачнмх пере- 
крьггий).

Нередко вместо наката применяют так- 
же двухпустотнме камни-вкладмши вмсо- 
той 250 мм и длиной 195 мм. Зазорм ме- 
жду камнями и балками тгцательно за- 
делмвают цементнмм раствором, что 
способствует повьииению жесткости пере- 
крьггия и звукоизоляции.

Элементм балочнмх перекрмтий имеют 
относительно небольшую массу, и поэто- 
му их используют при строительстве зда- 
ний, оснагценнмх кранами малой грузо- 
подъемности.

До широкого внедрения в строитель- 
стве железобетона для устройства труд- 
носгораеммх и водоустойчивмх перекрм- 
тий применяли металлические балки (из 
прокатнмх профилей). В настояшее время 
такие конструктивнме решения перекрм- 
тий используют крайне редко и их можно 
встретить в основном при производстве 
ремонтнмх работ и реконструкций зда- 
ний. Здесь важно помнить, что балки 
должнм бмть надежно зашшценм от воз- 
можного воздействия огня или вмсоких 
температур (более 140 °С).

Балки располагают на расстоянии
1.0... 1,5 м друг от друга. Величина опи- 
рания на стенм должна составлять
200...250 мм. Под балки укладмвают бе- 
тоннме подушки или стальнме подклад- 
ки. Балки необходимо загцитить спе- 
циальнмм покрмтием от коррозии.

Б е з б а л о ч н м е  м о н о л и т н м е  
ж е л е з о б е т о н н м е  п е р е к р м т и я  
(рис. 6.6) представляют собой плиту тол- 
шиной 150...200 мм, опираюшуюся не- 
посредственно на колоннм, в верхней ча- 
сти которьгх устроенм утолшения, назм- 
ваемне капителями. Сетка колонн при 
безбалочном перекрнтии принимается 
квадратной или близкой к квадрату с раз- 
мером сторон 5...6 м. Весьма эффек- 
тивнмм является устройство сборннх 
безбалочннх перекрьггий.

Наибольшее распространение в гра- 
жданском строительстве получили 
п л и т н м е  п е р е к р м т и я .  Основннми 
несушими элемертами плитнмх перекрм- 
тий являются различнме видн железобе- 
тоннмх панелей-настилов, изготовляемнх

№
Рис. 6.6. Железобетонное монолитное без- 
балочное перекрмтие:
а — обший вид, 6 — схема опирания плитм на ко-
лонну, /  — плита, 2 — капитель, 3 — колонна

из бетона. В зависимости от конструк- 
тивнмх схем зданий они бнвают 
(рис. 6.7): из панелей, опираюшихся кон- 
цами на продольньге несувдие стенн или 
на прогонн, уложеннне вдоль здания; из 
панелей, опираюидихся концами на попе- 
речнью стенн или прогонн, уложеннь1е 
поперек здания; из панелей, опираюших- 
ся на несушие стенн или прогонм по 
трем или четнрем сторонам; из панелей, 
опираюшихся по четнрем углам на ко- 
лоннн каркаса. Минимальная глубина 
заделки настилов в кирпичннх стенах 
120 мм, в блочннх и панельннх — 100 мм 
с каждой сторонн.

Сборнне железобетоннне плитм пере- 
крнтий в ходе их установки жестко за- 
дельшаются в стенах с помошью ан- 
керннх креплений и скрепляются между 
собой сварнмми или арматурннми связя- 
ми. Швн между плитами замоноличи- 
вают раствором. Таким образом, полу- 
чаются достаточно жесткие горизон- 
тальнме диски, увеличиваюшие обшую 
устойчивость зданий.

Плитн перекрнтия бнвают сплошного 
сечения, ребристне (рис. 6.8) и пустотнне 
(рис. 6.9).

Сплошньге одчослошше псшели предста- 
вляют собой железобетонную плиту по-
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Рис. 6.7. Конструктивнме схемм плитннх перекрьпий:
а — с продольньши линиями опор, 6 — с поперечньгми линиями опор, в — с опиранием по трем или 
четирем сторонам (по контуру), г - ^с  опиранием по четьгрем точкам (углам), 1 — панели перекрьгтия, 
опираюпдиеся на несушие стеньг, 2 — внутренняя продольная или поперечная несушая стена, 3 — наружная 
несушая стена, 4 — панель перекрьгтия, опираюпдаяся на прогон, 5 — прогонм, 6 колонньх, 7 — панель 
перекрития размером на комнату, опираюшаяся на колонньт, 8 — наружная ненесуНдоя стена

стоянного сечения с  нижнеи поверх- 
ностью , готовой  п о д  окраску, и  верхней 
ровной, подготовленной  д л я  устройства 
пола , и м ею т толндину 100 . .. 120 м м  
с м ногослойной  конструкцией п о л а  и

140 м м  с наклейкой п о  плите лин олеум а 
н а  упругой основе. П р и  пролетах  более 
6  м  при м ен яю т однослойнм е сплош нм е 
предварительно напряж еннм е плить1 тол - 
ш иной 140 м м , в  к о то р н х  звукоизоляция
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Рис. 6.8. Сборнне железобетоннме панели перекрмтий:
а — сплошная однослойная, 6 — сплошная двухслойная, в — часторебристая с ребрами вверх, г — то же, 
из двух вибропрокатнмх скорлуп, д — шатровая с ребрами по контуру, 1 ,2  — монтажнне петли
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от воздушного шума обеспечивается мас- 
сой самой плитн.

Применяют также слоистне сплошние 
панели (см. рис. 6 .8, 6), представлянлцие 
собой железобетонную плиту постоянно- 
го сечения, нижний слой которой изгото- 
влен из прочного бетона, где распола- 
гают арматуру, работаюшую на растяже- 
ние, а  верхний слой — из более легкого 
и менее прочного бетона. Эти плитн мо- 
гут бнть и трехслойнне.

Ребристъш панели могут бнть с ребра- 
ми, располагаемнми и вниз и вверх. При 
расположении ребер вверх конструкцию 
плитн и пола пелесообразно комплекто- 
вать на заводе, что повнш ает коэффи- 
циент сборности и снижает трудозатратн 
на строительной плошадке.

Д ля повншения звукоизолируюидей 
способности перекрнтия применяют
слоисгь1е конструкции, в которнх чистне 
поль1 устраивают по звукоизоляционннм 
слоям. Н а рис. 6.10, а —д показанн схемн 
слоистнх перекрнтий. Так, устройство 
воздушной прослойки (рис. 6 .10, г) тол- 
шиной 80... 100 мм, расположенной ме- 
жду двумя несувдими панелями или ме- 
жду несувдей частью перекрнтия и кон- 
струкцией акустического потолка
(рис. 6 .10, в,д) или пола (рис. 6 .10,б ), по- 
зволяет обеспечить необходимую звуко- 
изолируювдую способность перекрнтия. 
Для этого применяют перекрнтия из па- 
нелей с ребрами вниз и устройством раз- 
дельного потолка.

Эффективннми в этом отношении 
являются часторебристне панели, состоя- 
шие из двух вибропрокатннх скорлуп 
(см. рис. 6 .8 , г), одна из которнх образует 
основание под чистнй пол, а  другая слу- 
жит потолком. Сплошная воздушная 
прослойка и звукоизоляционнне проклад- 
ки между плитами обеспечивают необхо- 
димую звукоизоляцию перекрнтия.

Многопустотнъге панели широко при- 
меняют для устройства перекрнтий. Из- 
готовляют их чавде всего из бетонов 
классов В15 и В25 длиной от 2,4 до 6,4 м  
и шириной от 0,8 до 2,4 м  при толвдине 
220 мм.

Панели бнваю т с круглими и 
овальними пустотами. П литн с оваль- 
ннм и пустотами несколько экономич- 
нее по расходу бетона, но трудоемки 
в изготовлении. Необходимо иметь в ви-

Рис. 6.9. Многопустотнне панели перекрмтий: 
а — с кругльши пустотами, б — панели, изготовляе- 
мие на установках с бетонируюпдими комбайнами, 
в — панели с овальнмми пустотами, 1 — верхний 
слой, 2 — средний слой, 3 — нижний слой

ду, что стоимость пустотньтх панелей 
сравнительнй вьтсока,

Применяют также шатровме панели 
(см. рис. 6 .8 , д)9 которие имеют вид 
плитн, обрамленной по контуру ребрами, 
обравденними вниз в виде карниза. Изго- 
товленнне размером на комнату, они по- 
зволяют исключить из конструктивной 
схемн здания ригели и другие балочние 
элементн, а благодаря малой толвдине

Рис. 6.10. Конструктивнне схеми перекрнтий: 
а — со слоистьш покрмтнем пола, 6 — с раздель- 
нь1м полом, в — с раздельнмм потолком, г — раздель- 
ное перекрмтие иэ двух несупдих панелей, д — 
с раздельньгм потолком и слоисгьгм покрьгтием 
пола, 1 — несушая панель перекрьхтия, 2 — теплмй 
звукоиз олируюпдий слоисгмй пол, 3 — покрьгтие 
пола, 4 — панель основания раздельного пола, 5 — 
панель раздельного потолка, 6 — несупдая панель 
пола
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Рис. 6.11. Плитььнастиль! для пролетов 9, 12 и 15 м:
1 — монтажнью петли, 2 — продольнме .ребра, 3 — поперечнме ребра

снизить вмсоту этажа, не уменьшая вьг- 
соть1 помешения.

При строительстве обшественньгх зда- 
ний часто возникает необходимость 
устройства перекрнтия при пролетах 9, 
12 и 15 м. Для этого применяют ре- 
бристне предварительно напряжешше 
ПЛИТЬ! ДЛИНОЙ 9 М , шириной 1,5 М  и ВЬ1- 

сотой ребра 0,4 м (рис. 6.11,д); предвари- 
тельно напряженньге панели типа ТТ-12 
и ТТ-15 для пролетов соответственно 12 
и 15 м (рис. 6.11,6, в). Такие плига позво- 
ляют повьюить сборность строительства 
и сократить трудозатратн по устройству 
перекрнтий.

6 .4 . Конструктивньхе решения 
надподвальнмх и чердачньхх 
перекрь1тий

К чердачньш и надподвальнмм перекрн- 
тиям наряду с обшими требованиями 
предъявляют и специальнне. В связи 
с этим и их конструктивное решение не- 
сколько отличается от междуэтажннх. 
Так, чердачньге перекрития, вьгаолненние 
из железобетонннх панелей и настилов 
(рис. 6.12, а), должнн иметь слой утепли- 
теля, уложенного по пароизоляции из 
одного или двух слоев пергамина или ру- 
бероида, наклеенного на мастике. В каче-

стве утеплителя, толшина которого опре- 
деляется по расчету, применяют снпучие 
материалн (шлак, керамзит и др.), 
плитнне (фибролитовне или камьшш- 
товь1е плитн, плить1 из легких бетонов, 
минераловатнне плитн и др.). Поверх 
утеплителя устраивают зашитннй слой 
из песка или шлака толшиной 30...40 мм 
или из раствора.

Перекрнтия над подвалами, проездами 
и помешениями с низкими температура- 
ми также должнн иметь теплоизоля-

Рис. 6.12. Перекрьгтия над подвалами, проезда- 
ми и чердачнме:
1 — панель перекрьттия, 2 — шлакоиэвестковая корка, 
3 — утеплитель, 4 — пароизоляция, 5 — легкобетон- 
нмй брусок, 6 — гипсоцементнобетонная плита тол- 
шнной 60 мм, 7 — лннолеум, 8 — утеплитель, 9 — 
дошатьш пол по настилу, 10 — лага
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ционннй слой, толшина которого прини- 
мается по расчету (рис. 6.12,6). Паро- 
изоляционньш слой в этом случае распола- 
гают над утеплителем.

Следует учитнвать, что использование 
шлака и керамзита в качесгве утеплителя 
чердачннх перекрнтий не отвечает совре- 
менннм требованиям строительства. 
Кроме того, поверхностная плотность 
чердачного перекрнтия, утепленного 
шлаком и керамзитом, составляет почти 
500 кг/м2. В этом случае целесообразнее 
применение армопенобетонннх настилов, 
в которнх совмешенн несушие и тепло- 
физические функции и почти в два раза 
умеиьшается масса перекрнтия.

При устройстве железобетонннх пере- 
крнтий в санитарннх узлах в коиструк- 
цию перекрнтия вводят гидроизоля- 
ционньга слой, которнй поднимают квер- 
ху на 100 мм в местах примьшания 
к стенам.

0 .5 . Поль1 и их конструктивньге
решения

Польг устраивают по перекрнтиям или 
непосредственно по грунту (для первнх 
этажей бесподвальннх зданий и подва- 
лов). Верхний слой пола, которнй непо- 
средственио подвергается эксплуата- 
ционннм воздействиям, назнвают покрьь 
тием (шш чистнм полом).

Материал пола укладьгеают на спе- 
циально подготовленную поверхность, 
которую назнвают подстилакмцим слоем 
(или подготовкой) под полн. Между под- 
готовкой и чистнм полом может бнть 
расположена прослойка — промежуточ- 
ннй соединительннй слой между по- 
крнтием и стяжкой. Стяжка — слой, слу- 
жагций для внравнивания поверхности 
подстилаюшего слоя, а также для прида- 
ния покрнтию требуемого уклона. Для 
устройства стяжки применяют бетон, це- 
ментно-песчаньш раствор, асфальт, гип- 
собетон.

Подстилаюший слой распределяет на- 
грузку от пола по основанию (грунту), на 
котором должен бнть уложен подсти- 
лаюший слой. В полах по перекрнтию 
основанием является несушая часть пере- 
крнтия, а подстилаюший слой отсут- 
ствует. Дополнительно в конструкцию 
пола могут бьггь включеньг слой звуко-

изоляции, а также термо- и гидроизоля- 
ционньш слой.

В зависимости от назначения здания 
и характера функционального процесса, 
протекаюшего в помешениях, поль1 дол- 
жнн удовлетворять следуюшим требова- 
ниям: бнть прочннми, т. е. обладать хо- 
рошей сопротивляемостью внешним воз- 
действиям; обладать малнм теплоусвое- 
нием, т. е. не бнть теплопроводннми; 
бнть нескользкими и бесшумннми; 
обладать малим пьшеобразованием 
и легко подцаваться очистке; бнть инду- 
стриальньши в усгройстве и экономич- 
ннми.

Полн в мокрнх помешениях должнн 
бнть водостойкими и водонепрони- 
цаемнми, а в пожароопасннх помепде- 
ниях — несг ораемнми.

По способу устройства поль1 подразде- 
ляют на монолитньге, из штучннх и ру- 
лонннх материалов. Название (вид) пола 
определяется материалом, из которого 
он сделан (дошатьш, паркетннй, лино- 
леумннй, из керамических плиток, це- 
ментньш, из древесноволокнистьк плит 
и т. д.).

М о н о л и т н н е  ( б е с ш о в н н е )  п о -  
л н .  К ним относят полн цементнне, 
террацевне, асфальтовне, ксилолитовне, 
мастичнь1е и глинобитнь1е.

Цементнъге полъ1 устраивают из це- 
ментного раствора состава 1 :1... 1 : 3 
слоем 20 мм по бетонному основанию. 
Эти поль! применяют в основном в не- 
жилих помешениях, так как пьшят, те- 
плопроводнн и недекоративнн.

Террацевъге полн устраивают часто 
в обидествснннх зданиях. Они являются 
двухслойннми — нижний слой толшиной 
не менее 15 мм вьшолняют из цементно- 
го раствора по бетонному основанию, 
а верхиий — из цементного раствора 
с мраморной крошкой состава 1:2. По- 
сле затвердения пол шлифуют спе- 
циальннми машинами до образования 
гладкой поверхности, что придает им 
красивнй внешний вид.

Асфалъпювьге поли внполняют в виде 
монолитного слоя литого асфальта тол- 
шиной 20...25 мм по бетонной или 
уплотненной гцебеночной подготовке тол- 
шиной 100... 120 мм. Асфальтовие поль1 
настилают в подвалах и иногда в комму- 
никациониьгх помешениях (коридорах,
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лестничнмх клетках, переходах и др.) об- 
пдественннх зданий.

Ксилолитовие польг представляют со- 
бой покрьггие из смеси каустического 
магнезита, водного раствора хлористого 
магния и мелких древесннх опилок. Их . - ✓ 
изготовляют по бетонной подготовке и л и \1  Шшшо 
железобетонньгм плитам в два слоя об- 
пдей тол1диной 20 мм. Иногда в смесь до- 
бавляют краситель, позволяюндий полу- 
чать различную окраску покрнтия пола. 
Ксилолитовме поль1 устраивают в кори- 
дорах жильгх и обшественннх зданий 
и других сухих нежилнх помепдениях.

М астичние (наливние) польг устраи- 
вают из синтетических материалов. Мел- 
кий песок с добавлением полиЬинилаце- 
татной эмульсии, которая является вяжу- 
шим вепдеством, образует вьюокопрочное 
и эластичное покрмтие пола, имеюпдее 
стоимость почти в два раза ниже, чем по- 
крьггие из линолеума. Мастичное иокрн- 
тие толндинбй 2 ...3  мм устраивают по 
шлакобетонной, цементной или ксилоли- 
товой стяжке или по древесноволок- 
нистьш или древесностружечньгм плитам.

Глинобитнке полм  делают по уплот- 
ненному грунту из смеси увлажненной 
глинн с песком и пдебнем. Их толпдина 
составляет 120... 150 мм. Устраивают эти 
поль1 во вспомогательннх помепдениях 
гражданских зданий, но крайне ограни- 
ченно.

П о л н  и з  р у л о н н н х  и ш т у ч -  
н н х  м а т е р и а л о в  позволяют повн- 
сигь индустриальность строительства 
(рис. 6.13).

Плит очние поли, для устройства ко- 
торнх используют керамические плитки 
толшиной 10 и 13 мм, имеюпдие квадрат- 
ную, прямоугольную или восьмиуголь- 
ную форму. Их укладьшают по бетонно- 
му основанию на цементную стяжку 
толшиной 10...20 мм. Применяют также 
покрнтия из ковровой мозаики, состоя- 
пдие из мелких керамических плиток тол- 
пдиной 6 ...8  мм, размерами 23 х 23 
и 28 х 28 мм. Н а строительную плоидад- 
ку эти покрнтия чаше всего поступают 
картами размером 300 х  500 или 
500 х 800 мм, изготовляемими на заводе 
по заданному рисунку и наклеенними 
плитками лицевой стороной на листн 
плотной бумаги. После укладки таких 
карт на стяжку бумагой кверху ее смачи-

На грцнте 
а} 3 4 5 &  6  7  *

| /  '  '  Н л
• 4>А- -- */ . -I Ч 1

/  /
На перекрь/тии 

5  17 18 19

ж ) г о  / /  
/  /

Рис. 6.13. Конструкции полов: 
о — из линолеума, 6, к  — из керамических (метлахских) 
плиток, в, и — паркепше, г, л — дошатие, д — из 
линолеума по гипсобетонной плите, е, ж — из 
тапифлекса, м ,н — из древесноструж ечнмх плит, 1 — 
утрамбованньш грунт, 2 — бетонная подготовка, 3 — 
стяжка из цементного раствора, 4 — слой руберонда 
или толя на мастике, 5 — линолеум, 6 — керами- 
ческие плитки, 7  — пементннй раствор, 8 — паркет, 
9 — асфальт, 10 — смазка горячим битумом, 11 — до- 
Шатнй пол, 12 — лага, 13 — два слоя толя, 14 — кир- 
пичннй столбик, 15 — антисептированная прокладка, 
16 — известково-шебеночная подготовка, 17 — гипсо- 
бетонная плита, 18 — панель перекрнтия, 19 — 
звукоиэолядионная прокЛадка, 20 — тапифлекс, 21 — 
раздельное перекрнтие иэ вибропрокатннх пане- 
лей, 22 — шлакобетон, 23 — древесновол окн исгая ш ш -  
та, 24 — клеяшая мастика, 25 — монолитная стяжка, 
26 — звукоиз оляционннй слой, 27 — гипсовнй раст- 
вор, 28 — древесностружечная плита, 29 — сборная 
стяжка

ваю т теплои водои и снимают, а ш ви 
между плитками заполняют жидким це- 
ментннм раствором. П олн  из керамиче- 
ских плит устраивают в санитарннх уз- 
лах, вестибюлях, на лестничннх плошад- 
ках и др.

Широкое распространение получили 
полн из полимерннх плиток, имеюпдих
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различнме размерм, на основе полихлор- 
винила, фенолита и отходов резинм. Та- 
кие плитки укладмвают по бетонному, 
асфальтобетонному и ксилолитовому ос- 
нованию или по древесностружечнмм или 
древесноволокнистмм плитам и приклеи- 
вают специальнмми мастиками.

Догцатие поли  устраивают из шпунто- 
ваннмх досок толгциной 29 мм, приби- 
ваемьш к лагам. Лаги опирают на балки 
или ребра перекрмтий с обязательной 
прокладкой упругих звукоизоляционнмх 
прокладок, а при устройстве полов пер- 
вого этажа по грунту — на кирпичнме 
столбики сечением 250 х  250 мм, распо- 
лагаемме на расстоянии 800.. .1000 мм.

М огут бмть и двухслойнме дошатме 
полм, состояшие из черного пола в виде 
диагонально расположенного настила из 
нестроганмх досок и чистого пола из 
строганмх шпунтованнмх досок толгци- 
ной 29 мм.
1 Паркетньге полъг устраивают из неболь- 
ших прямоугольнмх дошечек (клепок), 
изготовленнмх на заводах. Паркетнме

полм настилают по бетонному или донда- 
тому основанию. Для устранения скрипа 
паркетнмх полов при ходьбе и обеспече- 
ния лучшей звукоизоляции между парке- 
том  и деревяннмм основанием прокладь1- 
вают тонкий картон или два слоя тол- 
стой бумаги. Индустриальнмми являются 
паркетнме польг, устраиваемме из изгото- 
вленнмх на заводе паркетньгх досок
И 1ЦИТОВ.

В бетонное основание укладмвают де- 
ревяннме рейки и паркетнме клепки на- 
клеивают на них водостойким синтетиче- 
ским клеем на фенолформальдегидной, 
мелановой или резорциновой основеП

Поль1ч из рулоннмх материалов устраи- 
вают из синтетических материалов: поли- 
винилхлоридного линолеума (на тканевой 
основе, безосновнмй, одно- и много- 
слойньш); полиэфирного (глифталевого) 
линолеума (на тканевой основе); коллок- 
силинового (безосновного); резинового 
линолеума — релина (двухслойного мате- 
риала); рулоннмх материалов на пори- 
стой или войлочной основе.

й) 1 г  3 3

Рис. 6.14. Поль1 на основаниях из 
прокатньгх гипсоцемен тнобетонньк па- 
нелей:
а  — п о  м н о г о п у с т о т н ь г м  п а н е л я м , б  — п о  
СПЛОШНЬЕМ п л о с к и м  п л и т а м , в  — к о н с т р у к -  
ц и я  д е р е в я н н о г о  к а р к а са  п а н е л и , г  — п р и - 
м ь ш а н и е  п а н е л и  к с т е н е  и л и  п е р е г о р о д к е ; 
/  — п о к р ь п  и е  п о л а ,  2  — г и п с о ц е м е н т н о б е -  
т о н н а я  п а н е л ь , 3  — зв у к о и з о л я ц и о н н а я  п р о -  
к л а д к а , 4  — м н о г о п у с т о т н ь ш  н а с т и л , 5  — 
с п л о ш н а я  п л о с к а я  п л и т а , 6  — о б в я зк а  к а р - 
к а са , 7  — р а б о ч а я  а р м а т у р а , 8  — р а с п р е д е -  
л и т е л ь н а я  а р м а т у р а , 9 — раск осьх , 10 — м о н -  
т а ж н и е  п е т л и , 1 1  — т о л ь

в ) 6  7 6  9
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Т а б л и ц а  6.1. Основнме технико-экономические показатели перекрьктий различнмх видов

Схема 
по рис. 

6.17
Характеристика перекрьггия

Вьюота 
нерекрьь 
тия, м

Поверхност- 
иая плотность 

перекрития,
КГ/М2 (%)

I Железобетоннмй настил, пол из линолеума на войлочной 
основе

0,20 470(100)

11 Легкобетонная плита, основание из легкого бетона толпдшой 
40 мм, пол из линолеума

0,16 210(45)

111 Панель из тяжелого бетона толшиной 12 см, основание пола 
из керамзитобетона слоем 40 мм, пол из линолеума

0,18 350(75)

IV Многопустотнмй настил, пол паркетнь1Й по довдатому осно- 
ванию

0,29 330(70)

V Легкобетонная плита, потолок подвесной, пол из линолеума 
на войлочной основе

0,18 300(64)

VI Ребристмй настил, потолок подвесной, пол из линолеума на 
войлочной основе

0,26 200(42)

Линолеумньге покрмтия устраивают по 
основаниям из досок, твердмх древесно- 
волокнистмх и древесностружечнмх плит 
или по цементньгм стяжкам.'  Приклеи- 
вают линолеум к основанию спе- 
циальньш клеем на основе синтетических, 
казеиновмх или битумньгх смол. Основа- 
ние должно бмть тшательно подготовле- 
но, так как в противном случае возможно 
отслоение линолеума (местнме вздутия).

В строительстве все большее примене- 
ние находят полм из теплозвукоизоля- 
ционного линолеума на мягкой пористой 
основе. Рулоньг укладмвают непосред- 
ственно по железобетонньш плитам. 
Этот вид покрмтия весьма индустриален 
и имеет хорошие физико-механические, 
гигиенические и декоративнме качества.

Хорошие звукоизоляционнме свойства 
имеют линолеумнью полм, устраиваемме 
по крупноразмернмм прокатньш  бе- 
тоннмм панелям толпцшой 50 м м  разме- 
ром на комнату (рис. 6.14). Панели арми- 
руют деревяннмм каркасом (рис. 6.14, в), 
представляю1ци м  собой решетку с ячей- 
ками 200 х  200 мм. Для обеспечения зву- 
коизоляции панели опирают на несушие 
конструкции перекрмтия с установкой 
между ними ленточнмх звукоизоля- 
ционнмх прокладок толшиной не менее 
25 мм из мягких древесноволокнистмх 
плит или минераловатнмх матов. Рас- 
стояние между прокладками принимают 
до 600 мм.

На рис. 6.15 показанм примерм примм- 
кания различнмх видов полов к стенам 
и перегородкам. При вмборе вида полов

и перекрмтий необходимо производить 
их технико-экономическую опенку и срав- 
нение вариантов.

В табл. 6.1 приведеш>1 основнме техни- 
ко-экономические показатели перекрмтий 
и полов, вмполненнмх по схемам, пока- 
заннмм на рис. 6.16.

При технико-экономической оценке 
конструктивного решения перекрмтий 
и полов необходимо учитмвать также

Р777.

Рис. 6.15. Примьпсание полов к стенам: 
а, б — поль! из линолеума, в — польг из тапифлек- 
са, г  — догцатьш пол, 1 — панель с круглмми пусго- 
тами, 2  — упругие прокладки, 3 — линолеум, 4 — 
панели из гипсобетона, 5  — шатровая панель, 6  — 
тапифлекс, 7 — сплошная панель, 8 — лаги, 9  — до- 
шатьш пол
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Рис. 6.16. Типь1 панельнмх междуэтажнмх 
перекрмтий и полов по ним:
1 — панель перекрития, 2 — упругая прокладка, 3 — 
пол, 4 — ж елезобетонная или бетонная плита пола, 
5 — лаги, 6 — черньш пол, 7  — потолок самонесуший, 
8 — потолок подвесной

тр у д о затр ать 1 и во зм о ж н о сти  использова- 
ния местнь1Х стр о и тел ьн м х  м атери алов .

Вопросьг для самопроверки
1. Основнме требования к перекрмтиям, их 

классификация и видм.
2. Мерм по повмшению долговечности де- 

ревяннмх перекрмтий.
3. Конструктивнме решения балочнмх пере- 

крмтий.
4. Запроектируйте балочное перекрьггие по- 

мешения размером 9 х 12 м.
5. Особенности устройства перекрмтий из 

железобетоннмх панелей-настилов.
6. Основнме конструктивнь1е схемм пере- 

крьггий из плит.
7. Особенности устройства чердачнмх 

и надподвальнмх перекрьггий.
8. Видм полов и требования к ним.
9. Конструктивнме решения полов 

сплошнмх, из штучнмх и рулоннмх материа- 
лов.

7. П Е Р Е Г О Р О Д К И

7 .1 . Видь1 перегородок 
и требоваиия к ним

Перегородками назьшают вгртикальнме 
ненесушие ограждаюшие конструкции, 
разделяюидие одно помешение от друго- 
го. В гражданских зданиях применяют 
также стенм-перегородки, которме кроме 
ограждаюших функций вьшолняют и не- 
сушие. Такие конструкции опираются на 
самостоятельнме фундаментм, и их реше- 
ния аналогичнм стенам.

Опорами для перегородок являются не- 
сушие элементм перекрмтий (балки, 
плитм), а для перегородок, располо- 
женнмх в первмх этажах бесподвальнмх 
зданий и в подвальнмх этажах, — кир- 
пичнме и бетоннме столбики или бетон- 
ная подготовка. Опирать перегородки на 
конструкции пола (кроме столярнмх 
перегородок) не допускается.

В соответствии с назначением перего- 
родки должнм отвечать следуюшим тре- 
бованиям: обладать малой массой и не- 
большой толшиной; иметь хорошие зву- 
коизоляционнме качества и необходимое 
сопротивление возгоранию; отвечать са- 
нитарно-гигиеническим качествам (бмть 
гладкими, поддаваться очистке, а также

не иметь шелей); бмть индустриальнм ми 
в устройстве.

Для жиль1х домов в зависимости от на- 
значения перегородки подразделяют на 
межкомнатнме, межквартирнме и огра- 
ждаюшие санитарно-кухоннме узлм. При 
этом межквартирнме перегородки цо 
сравнению с межкомнатньши должнм 
обладать повншенной звукоизоляцией. 
В то же время к перегородкам, огра- 
ждаюшим кухни и санузлм, предъявляют 
требования повмшенной влагостойкости 
и гигиенической отделки поверхности 
(ДЛЯ уД О бС ТВ а МЬ1ТЬЯ).

По способу устройства перегородки 
могут бмть из мелкоразмернмх элемен- 
тов и издслий и из крупноразмерньгх эле- 
ментов. Перегородки из мелкоразмернмх 
элементов устраивают непосредственно 
на месте их установки, а из крупнораз- 
мернмх, которме являются сборннми, — 
путем монтажа готового изделия.

В зависимости от материала перего- 
родки бьхвают кирпичнме, из пустотелмх 
керамических и легкобетонньгх камней, 
деревяннме, из древесностружечнмх 
и древесноволокнистмх плит, гипсовме 
и гипсошлаковме, гипсоопилочнь1е, из 
различнмх легких и ячеистмх бетонов, из 
стеклоблоков и стеклопрофилита.

При вмборе типа перегородок необхо- 
димо иметь в виду технико-экономиче-



ские показатели не только по стоимости 
их устройства и трудозатратам на возве- 
дение, но и возможности сокрашения 
сроков строительства и использования 
местнмх строительних материалов. Для 
ЖИЛБ1Х домов их стоимость достигает
8...10% всей стоимости здания, а тру- 
доемкость возведения — около 15% об- 
вдей трудоемкости на строительство зда- 
ния. При этом затратм труда на устрой- 
ство перегородок из крупнмх панелей 
оказьхваются в 1,5...2 раза меньше, чем 
при устройстве перегородок из мелкораз- 
мерних гипсовьгх плит. Конструкция 
перегородки будет тем лучше, чем мень- 
ше вьшолняется на постройке дополни- 
тельннх отделочннх работ (затирка, шту- 
катурка, зачеканка швов и т. п.).

Размер и массу панелей перегородок 
необходимо увязмвать с грузоподьем- 
носгью кранов. Перегородки-панели луч- 
ше всего применять в многоэтажнььх зда- 
ниях, благодаря чему повьппается про- 
изводительность труда и уменьшается 
стоимость строительства.

В малоэтажних домах можно устраи- 
вать перегородки из мелкоразмерннх 
элементов и изделий, а в домах со стена- 
ми из местннх материалов (ракушечника, 
туфа, дерева, камишита и др.) перегород- 
ки целесообразно возводить из этих ма- 
териалов.

7 .2 . Перегородки
из мелкоразмернмх элементов

Для устройства перегородок из мелкораз- 
мерннх элементов применяют кирпичи, 
камни, доски, деревянньге шитьг и плитм 
и другие материальқ 

\ /  Кирпичньге перегородки могут иметь 
толшину 2 или У4 кирпича. Перегород- 
ки толшиной кирпича должнм иметь 
вмсоту не более 3 м, а длину — 5 м. Если 
же вьхсота и длина помешения превн- 
шают указаннне размерм, то перегород- 
ку армируют пачечной сталью сечением 
1,5 х 25 мм, укладьтаемой в горизон- 
тальние швм через каждне шесть рядов 
кладки. Конци арматурн связмвают с ос- 
новннми конструкциями здания (рис.
7.1,а). Перегородки толшиной */4 кирпи- 
ча для повишения устойчивости арми- 
руют горизонтально и вертикально уста- 
навливаемой арматурой, которая обра-

Рис. 7.1. Камеинме перегородки: 
1 — арм атура, 2 — гвозди, 3 — отгиб

зует сетку с ячейками 525 х 525 мм. Для 
уменьшения масси перегородок их реко- 
мендуется устраивать из днрчатого кир- 
пича.

Перегородки из шлакобетонних камней 
(рис. 7.1,6) вьшолняют толадиной 90 
и 190 мм, а из керамических — 120 мм.

Рис. 7.2. Перегородка из стеклоблоков:
а — обхдий вид  перегородки, 6 — стеклоблок, 1 — ар- 
м атура в  ш вах между стеклоблоками, 2 — эластич- 
иая прокладка, 3 — деревяниая пробка, 4 — кирпич- 
ная кладка, 5  — наличник, 6 — анкер из перфори- 
рованной полосовой стали, 7 — цементиьгй расгвор, 
8 — дверная коробка
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Рис. 7.3. Доадатая перегородка:
I  — доски толгциной 50 м м , 2 — ш понка, 3 — дрань, 
4 — прогон над  проемом, 5  — ш тукатурка

При значительной вьгсоте и длине их 
армируют.

В ряде обшественнмх зданий находят 
применение перегородки из стеклоблоков 
и стеклопрофилита. Они влагоустойчивьг, 
имеют хороший вид и, главное, 
большую светопропускную способность, 
что позволяет освешать помешения так 
назьшаеммм вторьш светом. Перегород- 
ки из стеклоблоков (рис. 7.2) вьисладьь 
вают на цементном растворе с проклад- 
кой в пазах между блоками стальнмх 
вертикальнмх и горизонтальнь!х арма-

турннх стержней. Перегородки из стекло- 
профилита собирают из элементов раз- 
личного профиля, имеюших вмсоту, рав- 
ную вмсоте помешения. Эти элементм 
устанавливают между верхней и нижней 
обвязками и швм между профилями за- 
делмвают специальной мастикой.

Догцатие перегородки (рис. 7.3) вьгпол- 
няют из досок толшиной 50 мм, устана- 
вливаеммх на нижнюю обвязку, а верх- 
ние концм закрепляют треугольнмми 
брусками, прикрепляеммми к потолку. 
Затем перегородки оштукатуривают с 
обеих сторон по драни известково-гип- 
совьш раствором толпданой 20 мм или 
обшивают гипсокартоннмми листами. 
Устройство таких перегородок весьма 
трудоемко.

Большую степень индустриальности 
имеют гцитовие перегородки (рис. 7.4). 
Шитм изготовляют двух- или трехслой- 
нмми на всю вмсоту помешения с четвер- 
тями для обеспечения их стьгковки между 
собой. Если они предназначенм под шту- 
катурку мокрмм способом, то их оби- 
вают дранью.

Каркастле перегородки (рис. 7.5) со- 
стоят из деревянного каркаса и заполне- 
ния. Каркас представляет собой ряд 
стоек, устанавливаеммх через 0,5... 1 м, 
которьге обшивают с двух сторон доска- 
ми толшиной 20...25 мм. Промежуток 
между досками заполняют рмхльш за-

5  *
Рис. 7.4. Перегородка из деревяннмх шитов:
а — конструкция двухслойного ш ита, б — то  же, трехслойного, в — 
деталь опирания перегородки н а деревянное перекрмтие, 1 — др ан ь , 2 — 
деревяннмй одит, 3 — конопатка и деревянньш  треугольннй  брусок, 4 — 
опорньш  лежень, 5  — балка
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Рис. 7.5. Каркасная перегородка:
1 — стойка каркаса, 2  — штукатурка, 3 — дрань, 4 — 
нижняя обвязка, 5 — прогон над проемом,.6 — обшив- 
ка из досок, 7 — верхняя обвязка, 8  — рнхлая 
засьшка

полнителем (шлаком, керамзитом и др.) 
и затем штукатурят или обивают гипсо- 
картоннь1ми листами.

С т олярш е перегородки (рис. 7.6) при- 
меняют в ряде обшественнмх зданий для 
ограждения вспомогательнмх помеше- 
ний. Их устраивают из глухих или осте- 
кленньгх сборнмх деревянньгх шитов, ко- 
торьге устанавливают на обвязку, укреп- 
ляемую к полу. По верҳу гцитн скреп- 
ляются карнизннми досками. Такие пере- 
городки окрашивают масляной краской

I 3

У 7̂ 7̂7777777777777777777777777777777Ҳ

Рис. 7.6. Столярная перегородка:
1 — штапик, 2 — верхняя обвязка перегородки, 3 — 
наличник, 4 — обвязка шига, 5 — стекло, 6  — филенка, 
7 — нижняя обвязка, 8  — плинтус, 9 — ерш, 10 — стой- 
ка

5 -5
////.'////т

Рис. 7.7. Перегородка из мелкоразмернмх гипсовмх плит:
а — обший вид перегородки, 6 — гипсовая плита, 1 — проконопатка с гипсовьш раствором, 2 — затирка, 3  — 
слой толя, 4 — гвозди
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или оклеивают различньши материалами 
(шпоном, пленкой).

Перегородки из гипсовьлх и гипсобе- 
тонних плит размером 800 х  400 х  
х  80 мм (рис. 7.7) устанавливают на 
гипсовом растворе. Для лучшего соеди- 
нения и предохранения от трешин в 
швах плитн изготовляют с желобками, 
расположенньгми в нижней и боковнх ее 
гранях. Образуювдиеся между плитами 
каналн при установке заливают гип- 
совнм раствором. Однослойнне перего- 
родки при внсоте до 4,5 м возводят без 
каркаса, но в местах дверннх проемов их 
усиливают сквозннми деревянннми стой- 
ками (рис. 7.7,а). Для того чтобн перего- 
родки из гипсовнх плит не трескались, их 
нужно устанавливать на прочннх основа- 
ниях, не подверженних прогибу или оса- 
дке.

7 .3 . Крупнопанельньге перегоролки
Крупнопанельние перегородки размером 
на комнату являются наиболее инду- 
стриальним типом перегородок. В прак- 
тике строительства наибольшее распро- 
странение получили гипсобетоннне пере- 
городочнне панели, изготовляемне на 
заводах методом вибропроката. Качество 
таких панелей весьма внсокое, и они 
имеют постояннне физико-механические 
свойства.

1-1
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Рис. 7.8. Схема деревянньк каркасов прокатнмх 
панелей-перегор одок:
а — сплошной каркас, 6 — облегченньш каркас, /  — 
вертикальная обвязка, 2 — верхняя обвязка, 3 — рейки 
каркаса, 4 — нижняя обвязка, 5 — гипсобетои, 6 — 
монтажнме петли

Толшина панелей 80... 100 мм. В каче- 
стве заполнителя гипсобетона применяют 
шлаки, древеснне опилки и другие мате- 
риалн. Панели армируют деревянннми 
рейками (рис. 7.8). Арматурнне каркасн 
изготовляют из отходов лесопиления се- 
чением 10 х  20 мм, которие укладнвают 
сеткой с ячейками 400 х  400 мм. Внизу 
и по бокам рейки каркаса закрепляют 
двумя обвязочньтми брусками 40 х

3 П. Г. Буга 65



х 40 мм, а вверху — двумя брусками 
треугольного сечения. Нижняя обвязка 
после монтажа перегородки остается 
скрнтой в конструкши пола, а верхняя 
благодаря треугольному профилю — в бе- 
тоне панели. Двернме проемн в панели 
окаймляют по периметру парннми бру- 
сками сечением 40 х 40 мм, к которнм 
в последуюнхем прибивают дверную ко- 
робку.

В зависимости от назначения и требуе- 
мой звукоизолируюшей способности их 
изготовляют одинарннми, состоявдими 
из двух панелей толвдиной 80... 100 мм 
с воздушньгм промежутком между ними 
50 мм, одинарннми или двойннми обвдей 
толвдиной от 140 до 160 мм (для обвде- 
ственннх зданий).

Применяют также перегородки-шкафм 
(рис. 7.9) и раздвижньге перегородки. 
Установка раздвижннх перегородок по- 
зволяет трансформировать планировку

помевдений, когда требуется перегоро- 
дить одну комнату или, наоборот, объ- 
единить две. Раздвижнне перегородки 
бнвают гармончатне и створчатне.

7 .4 . Конструктивнь^е решения 
перегородок

При устройсгве перегородок для улучше- 
ния их звукоизолируювдей способности 
необходимо учитьгвать следуювдие прави- 
ла: в капитальннх зданиях их нельзя 
устанавливать на чистие полн или лаги; 
их надо опирать на ригели, укрепленнне 
между балками, а при железобетонннх 
перекрнтиях ставить на растворе непо- 
средственно на бетон (рис. 7.10,а); в ме- 
стах примнкания пола к перегородкам 
необходимо прокладнвать звукоизоли- 
руювдие прослойки из упругого материа- 
ла; при расположении перегородок попе- 
рек балок и наличии в конструкции

Рис. 7.10. Детали перегородок:
а — установка перегородки на железобетонное перекрьгтие, 6 — крепление 
к стене ершами, в — чо же, к плите перекрмтия, г — в шов между 
плитами перекрьггия, д — к прогону межкомнатной перегородки, е — 
то же, межквартирной, ж — то же, между собой, з — стальнме планки 
для крепления панели к прогону, 1 — раствор, 2 — прокладка из упру- 
гого материала, 3 — воздушная прослойка, 4 — стена или прогон, 5 —  
стена, 6 — ерш, 7 — паз для головки ерша, 8  — панель-перегородка, 9 — 
деревянньш вкладьпп, 10 — стальная пластинка, 11 — конопатка и чеканка, 
12 — плита перекрьпия, 13 — обвязка перегородки, 14 — раствор, 15 — 
хомут, 16 — шурупм, 17 — прогон, 18 — обвязка, 19 — накладка
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лерекрьггия подпольного пространства 
необходимо для устранения передачи воз- 
дупшого шума из одного помешения 
в другое устраивать под низом перего- 
родки специальнме диафрагмм из 
плотньгх материалов с твдательной задел- 
кой всех шелей; при сопряжении перего- 
родок со стенами и между собой надо 
обеспечивать плотность швов, для чего 
необхх)димо проконопачивать зазорм 
и заделмвать швм раствором; перегород- 
ки не следует доводить до потолка на
10... 15 мм, зазор необходимо тшательно 
проконопачивать, а  затем заделмвать 
раствором на глубину 20...30 мм; панели 
крепить к кирпичнмм стенам с помошью 
стальнмх ершей, забиваеммх в зало- 
женнме в стену деревяннме антисептиро- 
ванньге вкладаши (рис. 7.10,6).

Крепление перегородок к потолку осу- 
шествляется специальной скобой, за- 
кладьшаемой в шов между. панелями 
перекрьггий или с помошью стальнмх 
пластин. Для этого в плите делают за- 
рубки глубиной 10... 15 мм, а  вверху па- 
нелей-перегородок для пластин устраи- 
вают пазм глубиной 6 ...7  мм (рис. 
7Л0,в). Пластинки помешают в подгото- 
вленнме для них пазм и верхним концом

8. О К Н А  и  Д В Е Р И

8*1. Окна и их конструктивньш 
решения

Естественное освешение помешений мо- 
жет бмть обеспечено через вертикальнме 
и горизонтальш>1е проемм в стенах и по- 
крьгтиях (рис. 8.1). Соответствуюшим 
расчетом естественной освешенности по- 
мешений, а  также по СНиПам опреде- 
ляют размерм окон и их расположение. 
Так, для жилмх зданий плошадь окон 
должна бмть в пределах от 7в Д° 75 от 
плошади пола помешения.

Окна и витражи являются основнмми 
вертикальнмми конструкциями для обес- 
печения естественной освешенности поме- 
шений. Конструкции остекления являют- 
ся, кроме того, важнмм элементом, 
влияюгцим как на внешний облик здания, 
так и на интерьер помешений. Необхо- 
диммм требованием, которому должньт

вводят в зарубку в плите перекрьггия, 
а затем гвоздем или шурупом крепят 
к бруску верхней обвязки каркаса панели. 
С каждой сторонм перегородки ставят по
2...3  пластинки. Используют также и спе- 
циальнме металлические хомутм, когда 
швм между плитами совпадают с осью 
перегородки (рис. 7.10, г).

Если перегородку устанавливают под 
прогоном (рис. 7.10, Э), то крепление осу- 
шествляют с помошью фигурнмх 
стальнмх планок, охватьгваюших прогон 
с двух сторон. Планки соединяют между 
собой болтами. Если под прогоном уста- 
навливают двойную перегородку, то ее 
крепят так, как показано на рис. 7.10, е. 
Панели-перегородки, приммкаюшие друг 
к другу, поверху скрепляют между собой 
стальньши накладками (рис. 7.10, ж).

Вопросъг для самопроверки

1. Видм перегородок и основнме требова- 
ния к ним.

2. Устройство перегородок из мелкораз- 
мерншх элементов. Недостатки.

3. Основнме правила устройства перегоро- 
док.

4. Особенности устройства сборнмх крупно- 
панельнмх перегородок.

удовлетворять окна, являются их тепло- 
зашитнме свойства, что позволяет избе- 
жать необоснованнь1Х потерь теплотьг 
и обеспечить звукоизоляцию помешений.

По материалу конструкций окон их 
подразделяют на деревяннме, металличе- 
ские, железобетоннме и пластмассовьге. 
По способу открмвания и конструктивно- 
му решению окна делят на створчатъге 
(одно-, двух- и трехстворчатьге), глухие, 
раздвижнме, верхнеподвеснме, нижне- 
подвесньге, с переплетом на цапфах, жа- 
люзийнме и др. (рис. 8.2).

По числу стекол окна бьхвают с оди- 
нарнмм, двойнмм и тройнмм остекле- 
нием. Окна с одинарнмм остеклением 
применяют в южнмх районах и неотапли- 
ваеммх зданиях. Для районов с уме- 
реннмм климатом для гражданских зда- 
ний используют окна с двойнмм остекле- 
нием с воздушной прослойкой между 
стеклами. В районах с суровмм клима- 
том применяют окна с тройньш остекле- 
нием. Размерм окон унифицированм
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Рис. 8.1 Организация естественного бокового и верхнего освешения помеидения обидественного 
здания

и приведенм в соответствуюшем ГОСТе. 
Вьгсоту окна обьмно принимают на
1100... 1300 мм меньше вмсотьх этажа, 
а ширину одностворчатмх — не менее 
60 мм, двухстворчать1х — 900, 1100 и 
1300 мм и трехстворчатьгх — 1600... 
...1800 мм.

Оконнме блоки состоят из оконнмх ко- 
робок, остекленнмх переплетов и под- 
оконнмх досок.

О к о н н а я  к о р о б к а  представляет 
собой раму, к которой крепятся оконнме 
переплетьг. При значительнмх размерах 
окон для повмшения их жесткости короб- 
ки могут иметь дополнительнме внутрен- 
ние бруски — импостм, которьге распола- 
гают вертикально и горизонтально. Верх- 
няя глухая или открмваюшаяся часть 
окна назмвается фрамугой.

Глухие переплетм, фрамуги и створки 
состоят из обвязок (образуюших каркас) 
и горбильков (горизонтальньхх и верти- 
кальнмх брусков внутри обвязки, разде- 
ляюших плошадь створки, фрамуги или 
глухого переплета на более мелкие ячей- 
ки). Между горбмльками часто устраи- 
вают форточки для проветривания поме- 
шений.

Стекла вставляют в специально распо- 
ложеннью в конструкциях переплетов че-

тверти, назмваемме фальцами, и крепят 
гвоздями, шпильками из проволоки или 
планками-штапиками. Иногда проклада-

□
9)

Рис. 8.2. Видь1 окон по способу открьтания: 
а — двойное раздвижное, 6 — раздвижное, в — сгвор- 
чатое, г  — верхнеподвесное, д — глухое, е — ж алю- 
зийиое, ж — с нижнеподвесной створкой, з — 
верхнеподвесное подвальное, и — на цапфах
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Рис. 8.3. Конструкпии оконного блока с  цельной коробкой:
1 — коробка, 2  — просмоленная пакля, 3 — гвоздь, 4 — деревянная пробка, 5 — петля, 6 — об- 
вязка переплета, 7 — стекло, 8 — раскладка, 9 — штапик, 10 — обвязка форточки, 11 — форточка, 
12 — створка, 13 — отлйв, 14 — горбьшек, 15 — раствор, 16 — отлив из оцинкованной стали, 
17 — подоконник

вают полоски резиньг или проолифленной 
бумаги. В наружннх переплетах нижние 
обвязки створок, фрамуг и форточек дол- 
жнь1 иметь с наружной сторонн отливьг- 
внступн, предназначеннне для стока ат- 
мосферннх вод.

Двойние переплетн чапде всего откри- 
ваются внутрь. Для предотврашения вн- 
давливания стекол от ветрових нагрузок 
их всегда устанавливают с наружной сто- 
рони. Переплетн внутренние должнн 
иметь размери меньше наружннх для 
обеспечения возможности их откривания. 
Эту разность размеров назнвают рассве- 
том, которнй бивает по 25...35 мм на 
каждую сторону.

По конструктивному решению оконнне 
коробки бивают раздельнне (для на- 
ружннх и внутренних переплетов) и об- 
гцие. В практике строительсгва в основ- 
ном используют цельнне коробки (рис. 
8.3). Коробки в стенах укрепляют ерша- 
ми в швах кладки или гвоздями, которие 
забивают в специально устанавливаемие 
деревяннь1е пробки. Зазор между короб- 
кой и стеной тшательно проконопачи- 
вают паклей, вимоченной в глиняном 
или гипсовом растворе. Коробку обяза- 
тельно покривают антисептиком и по пе- 
риметру обкладнвают слоем толя или

Рис. 8.4. Усгановка оконннх блоков со спа- 
ренньши переплетами:
1 — смоленая пакля (при производстве работ зимой) 
или пакля, смоченная в гипсовом растворе (при 
производстве работ летом), 2 — пементньш раствор, 
3 — мастика, 4 — наличник, 5 — борт слива вмсотой 
20 мм, 6 — слив из оцинкованной стали, 7 — подокон- 
ник, '8 — металлическая полоса 20 х 40 мм (3 шт. на 
проем)
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Рис. 8.5. Устройство оконного заполнения без 
коробки:
1 — стеновая панель, 2 — навес, 3 — оконньхй пере- 
плет, 4 — уступ для прилегания конструкции окна, 
5 — деревянная пробка, б — аикер для крепления 
стальной планки или деревянная пробка 60 х 
х 60 х 100 мм, 7 — герметизируюхций материал

рубероида. Откосм оштукатуривают сна- 
ружи и внутри. На строительную пло- 
шадку поступают оконньге блоки пол- 
ностью подготовленннми к установке (с 
навешенннми, загрунтованннми и осте- 
кленннми переплетами, снабженннми 
приборами).

Широко применяют окна со спареннн- 
ми переплетами (рис. 8.4), в которьк на- 
ружньш и внутренний переплетн сбли- 
жают до непосредственного соприкосно- 
вения и образуют как бн один переплет 
с двумя стеклами. Окна со спаренннми 
переплетами дают около 30% экономии 
древесинн, они на 10% дешевле и почти 
в 1,5 раза легче других конструктивньгх 
решений. К их недостаткам необходимо 
отнесги гораздо большие (на 25 %) тепло- 
потери помешений.

В окнах, открнваюшихся внутрь, вну- 
тренний переплет навешивают на короб- 
ку, а наружньш — на внутренний. Оба

3

Рис. 8.6. Конструкпия окна из легких ме- 
таллических профилей:
1 — направляюшая, 2 — штора, 3 — шторньш бара- 
бан, 4 — остекление, 5 — открьгваюшаяся створка, 6 — 
оконная коробка, 7 — сгена

переплета скрепляют между собой винта- 
ми или врезннми крючками и разъеди- 
няют их в случае необходимости удале- 
ния пнли или протирки стекол. Расстоя- 
ние между стеклами принимают 47 мм. 
Для предотвраодения воздухопроницае- 
мости притворов спареннне переплетн 
имеют наплав и прокладку по периметру 
створок из пористой резинн. На рис. 8.4 
показано крепление оконнь1Х блоков со 
спаренннми переплетами к панелям. Их 
устанавливают в проемн панелей в за- 
водских условиях.

Перспективннм является способ запол- 
нения оконннх проемов без коробки (рис. 
8.5), при котором переплет крепят 
к стальннм планкам или пластмассовьгм 
пробкам (80 х 80 х 100 мм), устано- 
вленннм в процессе изготовления панели.

Более прогрессивной конструкцией по 
сравнению со спаренннми переплетами 
являются стеклопакетьг, вставляемне

30



Рис. 8.7. Заполнение проема стеклопрофилитом: 
а — разрез по проему, б — деталь сопряжения между 
элементами в плане, 1 — пористая резина, 2 — эле- 
менти стеклопрофилита, 3 — герметик, 4 — панель 
стеньг, 5 — пементньш раствор, б — сварной шов, 7 — 
сварной горизонтальньш импост, 8 — винт диамет- 
ром 6 мм, 9 — шлаковата, 10 — кирпич, 11 — 
герметизируюкцая масгика

в один арнн е переплетм . Т акой  пакет со- 
стоит из двух стекол с  прослойкой  сухого 
воздуха и  обрам ления рам кой  из резинм  
или пластмассь1. Н аходят применение 
и пластм ассовм е оконнм е переплетъ1, ко- 
т о р н е  в отличие о т  деревяннмх не загни- 
ваю т, не рассм хаю тся и всегда сохра- 
н яю т плотность притвора.

О коннм е переплетн  из металлических 
сплавов о б лад аю т больш ой  прочностью , 
долговечностью  и  и м ею т к р аси вн й  внеш- 
ний вид  (рис. 8.6).

Н а  рис. 8.7 показано  конструктивное 
реш ение заполнения оконного - проем а 
стеклопроф илитом . Э лем ентм  стеклопро- 
ф илита устанавливаю т на верхню ю  
и ниж ню ю  обвязки из стальнм х уголков.

В современной архитектуре и строи- 
тельстве ш ироко использую т сплош ное

Рис. 8.8. Здание со сплошньгм остеклением стенм
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Рис. 8.9. Т и п и  витражей и витрин:
а, 6 — витраж в проеме стеньг, в — то же, между утепленннми колоннами каркаса, г — то же, раздель- 
ньгй с размешением наружного остекления перед колоннами, д — то же, со спаренньш переплетом перед 
колонной, е — ю  же, с самостоятельньши элементами жесткости, 1 — витрина-окно, 2, 3 — витрина при- 
ставная, 4 — витрина встроенная, 5 — то же, за колоннами каркаса

стеновое ограждение, представляюшее 
собой сочетание окон, сплошнмх панелей 
и простенков, заполняюших простран- 
ство между структурньши элементами 
(рис. 8.8). Отдельнь1е элементь1 таких сте- 
новь1Х ограждений обьгчно навешиваются 
на каркас из стальнмх или алюминиевмх 
труб или фасоннмх профилей. Между 
элементами остекления могут бмть уло- 
женм теплоизоляционнме панели из раз- 
нообразнмх материалов. При вмборе та- 
кого светопрозрачного ограждения всегда 
важно учитьшать возможность теплопо- 
терь и возникновения дискомфортних ус- 
ловий для находягцихся в зданиях людей 
(перегрев в летнее время, излишняя инсо- 
ляция, инфильтрация воздуха и др.).

В практике все более широкое распро- 
странение получают витражи. Они могут 
бмть с одинарннм, двойнмм и тройньш 
остеклением. Витражи и витрию>1 (рис. 
8.9) могут заменять целую стену и объ- 
единяться в ленточнь1е горизонтальньге 
и вертикальнме полосн. Витражи бмвают 
встроеннмми и приставньши. Наружное 
остекление может бмть вертикальньш 
и наклонньш (не более 10... 15% от верти- 
кали). Витринм с витражами должнн 
удовлетворять требованиям достаточной 
теплоизоляции, воздухонепроницаемости 
и прочности. Витражи и витринм из ме- 
таллических или деревяннь1Х конструкций 
могут бить вмполненм на месте строи-

тельства из заранее нарезаннмх от- 
дельнмх элементов каркаса и переплетов 
или собрани из изготовленних коробок 
и рам переплетов.

0*2. Двери и их конструктивнме 
решения

Для изоляции друг от друга проходних 
помешсний и входа в здания служат две- 
ри. Их расположение, количество и раз- 
мерм определяют с учетом числа людей, 
находяшихся в помешениях, вида здания 
и других факторов. Двери состоят из к о - 
р о б о к, представляюших рам и, укре- 
пленнне в дверннх проемах стен, или 
перегородок и п о л о т е н ,  навешиваемих 
на двернне коробки.

По количеству полотен двери могут 
бмть одно- и двупольнне и полуторнне 
(с двумя полотнами неравной ширинн). 
По положению в здании двери могут 
бьггь внутренние, наружнь1е и шкафние. 
Однопольнне двери обично принимают 
шириной 600, 700, 800, 900 и 1100 мм, 
двупольнне — 1200, 1400 и 1800 мм. Вм- 
сота дверей 2000 и 2300 мм. Двери слу- 
жебннх и других специальних помеше- 
ний, которие не являются эвакуационни- 
ми (подвальнне, шкафнне и др.), могут 
иметь вмсоту 1200 и 1800 мм.

Двернне коробки имеют четверти глу- 
биной 15 мм для навески полотен, ши-
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Рис. 8.10. Конструкции дверей: 
а — коробка в проеме каменной стенн, 6 — то же, 
в проеме перегородки, в — дверное полотно кцитовое, 
г  — то же, филенчатое, д — деталь вдитового полот- 
на с рамками, е  — то же, без рамок, ж, з — дошатью 
филенки, и — дохцатая с раскладками, к — наплав- 
ная, л  — плотничное на шпонках, м  — то же, на 
планках, 1 — наличник, 2 — тумбочка, 3 — столярная 
плита, 4 — листовая фанера, 5 — рамка, 6 — наличник, 
7 — коробка, 8 — нагель на клею, 9 — филенка, 10 — 
раскладка, 11 — напльш, 12 — шпонка, 13 — планка

рина котормх должна соответствовать 
толгцине полотна. Иногда над дверьми 
устраивают фрамуги (для второго осве- 
гцения). В этом случае в дверную коробку 
вводят дополнительно горизонтальньга 
средник. Для внутренних дверей нижний 
брус обвязки обмчно не делают. Двернме 
коробки в проемах каменнмх стен кре- 
пятся гвоздями или ершами, забиваемн- 
ми в специально устанавливаемме в кон- 
струкции проемов деревяннме пробки. 
Коробка должна бмть антисептирована

и обита толем. В перегородках зазор ме- 
жду коробкой и конструкцией огражде- 
ния закрмвают наличником (рис. 8.10).

По конструктивному решению двернме 
полотна могут бмть шитовмми или фи- 
ленчатмми. II(итовое дверное полотно 
состоит из рамки (рис. 8.10, в), образуе- 
мой обвязочньши брусками, сплошного 
или решетчатого шита (каркаса) и обли- 
цовки с двух сторон из фанерм, древесно- 
волокнистмх плит или пластика. Филен- 
чатое дверное полотно состоит из обвя- 
зок, расположеннмх по периметру полот- 
на, средников (промежуточнмх элемен- 
тов) и заполнения между ними, назмвае- 
мого филенками (рис. 8.10,г). Филенки 
изготовляют из досок, фанерм, древесно- 
волокнистмх плит, пластика. Наружнме 
стенм должнм бмть надежно утепленм 
войлоком, минеральной ватой или други- 
ми теплоизоляционньши материалами.

Во временнмх зданиях устраивают 
плотничнме двери (рис. 8.10, л, м) на 
шпонках или планках. Двери, распола- 
гаемме в брандмауэрнмх стенах, лест- 
ничнмх клетках и чердаках, должнм бмть 
трудносгораемьши. Для этого в их кон- 
струкцию вводят асбестовме прокладки 
и обивают со всех сторон кровельной 
сталью.

Основнмми дверньши приборами 
являются навеснме металлические петли, 
двернме ручки, врезнме замки и задвиж- 
ки.

Применение в ряде обгцественньгх зда- 
ний дверей из толстого закаленного сте- 
кла (10... 15 мм) без обвязки весьма эф- 
фективно, но обязательно должно отве- 
чать требованиям безопасности эвакуа- 
ции. Запрешается устраивать зеркальнме 
двери. Стекляннме двери устанавливают 
на подпятниках, которме крепят к стеклу 
болтами, проходяшими в специальнме 
отверстия.

Вопрош  для самопроверки

1. Видь1 окон и особенности их конструк- 
тивного решения.

2. От каких факторов зависит размер окон?
3. Видь1 витрин и витражей. Особенности их 

конструктивного решения.
4. Основнме видь1 дверей. Особенности 

устройства дверей в стенах.
5. Конструкции вдитовь1х и филенчатмх две- 

рей.
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9 .1 . Видь! покрьпий
и требования к ним

Конструктивиьга элемент, ограждаюший 
здаиие сверху, назьшают покрътгием: Ос- 
новньши видами покрьггий являются чер- 
дачньге крнши, бесчердачнме покрнтия, 
большепролетнне гшоские и простран- 
ственнью покрьггия.

Исходя из основного назначения по- 
крнтия — зашитн здания от атмосферннх 
осадков в виде дождя и снега, а также от 
потерь теплотн в зимнее время и перегре- 
ва в летнее время, оно состоит из несу- 
ших конструкций, воспринимакяцих пере- 
даваемне нагрузки от вншележаших эле- 
ментов, и ограждаюшей части.

К покрнтиям предъявляют следуюшие 
основине требования. Конструкция по- 
крнтия должна обеспечивать восприятие 
постоянной нагрузки (от собственной 
массн), а также временннх нагрузок (от 
снега, ветра и возникаюших' при эксплуа- 
тации покрнтия). Ограждаюшая часть 
покрнтия (кровля), служашая для отвода 
осадков, должна бнть водонепроницае- 
мой, влагоустойчивой, стойкой против 
воздействия агрессивнь1х химических ве- 
шеств, содержашихся в атмосферном воз- 
духе и вьшадаюших в виде осадков на 
покрьггие, солнечной радиации и мороза, 
не подвергаться короблению, растрески- 
ванию и расплавлению. Конструкции по- 
крнтия должнн иметь степень долговеч- 
ности, согласованную с нормами и клас- 
сом здания.

Важннми требо ваниями к покрнтиям 
являются экономичность их устройства 
и обеспечение расхода минимальннх де- 
нежннх средств на их эксплуатацию. Осо- 
бое значение имеет применейие инду- 
стриальннх методов при устройстве по- 
крнтий, что снижает трудозатратм на 
строительной гшошадке и способствует 
повншению качества строительно-мон- 
тажннх работ.

Для обеспечения отвода осадков по- 
крьггия устраивают с уклоном. Уклон за- 
висит от материала кровли, а также кли- 
матических условий района строитель- 
ства. Так, в районах с сильннми снегопа-

9. ПОКРМТИЯ
дами уклон определяется условиями сне- 
гоотложения и удаления снега; в районах 
с обильннми дождями уклон кровли дол- 
жен обеспечивать бнстрьш отвод водн; 
в южннх районах уклон покрьггия, а так- 
же внбор материала кровли определяют- 
ся с учетом солнечной радиации.

9 .2 . Скатнь№ крьпии 
н нх конструкции

Крнши обнчно вьтолняют в виде на- 
клонннх плоскостей — скатов, покрнтнх 
кровлей из водонепроницаемнх материа- 
лов.

В чердачннх крьппах образуемое ме- 
жду несушей и ограждаюшей частью по- 
крьгтия помешение (чердак) используют 
для размешения различнь1х устройств ин- 
женерного оборудования (труб централь- 
ного отопления, вентиляционннх коробов 
и шахт, машинного отделения лифтов). 
Для входа на чердак делают лестницн, 
двери или входнне люки. Внсоту чердака 
для движения по нему людей принимают 
не менее 160 см. Для освешения и прове- 
тривания чердака в крнше устраивают 
чердачнью окна (рис. 9.1,Э).

Формн скатньк крнш зависят от 
формн здания в плане и архитектурннх 
соображений (рис. 9.1). Уклон крьпп вн- 
ражают в градусах наклона ската к ус- 
ловной горизонтальной плоскости (рис.
9.1, с) через тангенс этого угла в виде 
дроби или процентов.

В зданиях небольшой ширинн часто 
устраивают односкатнне крнши (рис.
9.1, а). Крьшу здания со стоком водн на 
две противоположнне сторонн назнвают 
двускатной (рис. 9.1,6). Ребро двугранно- 
го угла, образуемого в верпшне крьшш 
двумя скатами, назнвают коньком.

Пересечение скатов, образуювдих вн- 
ступаюший наклонньга угол, назнвают 
накоснмм ребром, а западаюший угол — 
ендовой или разжелобкой. Верхнюю часть 
ската назнвают спуском, нижнюю кром- 
ку ската — обрезом кровли. Торец дву- 
скатной крмши может бнть решен в виде 
фронтона (рис. 9.1,д). Фронтон образует- 
ся в том случае, если скатн крнши пере- 
крнвают торцовую стену дома и внсту- 
пают перед ней. Если стена дома завер- 
шается карнизом, окаймляюпдам все зда- 
ние по периметру, то в этом случае под
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Рис. 9.1. Основнью типм форм чердачнмх скатннх крмш:
а  — односкатная, 6  — двускатная, -в — крьпиа с мансардой, г  — шатровая, д, е  — обкций вид и план крмши 
дома, ж  — пример построения ската крьнпн, и , к  — полувальмовью торцн двускатной крьгши, л —о — схемн 
проветривания чердаков и воздушньгх прослоек крнши, п  — схема образования наледи на карнизе, р  — схема 
слухового окна, с — обозначения уклонов крьини, 1 — свес крьгши, 2 — слуховое окно, 3 — тимпан фрон- 
тона, 4 — фронтон, 5 — конек, 6 — скат, 7 — шипец, 8 — ендова, 9 — накосное ребро, 10 — вальма, 11 — 
полувальма, 12 — приточное вентиляционное отверстие, 13 — вьггяжное отверстие, 14 — снег и наледь на 
карнизе, 15 — решетка жалюзи '

фронтоном карниз отделяет треугольньш  
участок стенм, образуюпдий тимпаи фрон- 
тона (рис. 9.1, д). Раньш е тимпанм фрон- 
тонов нередко украш али скульптурньш и 
барельефами или росписью.

К рм ш а квадратного или многогранно- 
го в плане здания имеет в плане треу- 
гольнме скатм  — вальмм (рис. 9.1, г). Ес- 
ли наклоннмн скат срезает не весь торец 
двускатной крмш и, а  только верхнюю 
или нижнюю ее часть, то  неполньш тор- 
цовьш скат назмваю т полувальмой, 
а  крмшу полувальмовой (рис. 9.1, а).

Линию  пересечения двух скатов крмш и, 
образуюадих вмступаюш ий двугранньш 
угол, назмваю т накоснмм ребром (рис. 
9.1, к). Линия пересечения скатов крмш и 
(линия ендов и накоснмх ребер) проходит 
по биссектрисам углов между стенами 
(рис. 9.1 ,е,ж )9 поэтому при построении

плана крмши необходимо руководство- 
ваться этим  правилом, и если дом  имеет 
прямме углн , то  проекции накоснмх ре- 
бер чертят в плане под углом  45°.

Внутри чердака иногда целесообразно 
устраивать жилме мансарднме помеше- 
ния (рис. 9.1, в), которме в каменнмх зда- 
ниях отделяю тся о т  чердака брандмауэ- 
рами, а  в деревяннмх — трудносгораемм- 
ми перегородками.

Д ля предотврапдения подтаивания сне- 
га на крмш е под влиянием теплотм , про- 
никаюадей снизу через кровлю , образова- 
ния наледей и сосулек на свесе крмш и 
и повреждения крмш  необходимо в со- 
ответствии с ранее изложенньш и требо- 
ваниями произвести теплотехнический 
расчет чердачного перекрмтия и обеспе- 
чить его хорошее утепление. Одновремен- 
но необходимо устройство под утеплите-
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лем надежного пароизоляционного слоя 
и обеспечение интенсивного проветрива- 
ния чердака. Для вентиляции используют 
слуховне окна и окна, устраиваемие во 
фронтонах, вдипцах и полуфронтонах по- 
лувальмовнх крьпп, заполняемих створ- 
ками типа «жалюзи», хорошо пропускаю- 
вдих воздух и не допускаювдих попадания 
в чердак снега и дождевой водн. Слу- 
ховне окна размевдают на внеоте 1... 1,2 м 
от уровня верха чердачного перекри- 
тия.

Форму крнши принимают прежде все- 
го с учетом обеспечения бнстрого и пол- 
ного стекания водн и возможного сниже- 
ния снеговнх нагрузок. Так, на крншах, 
уклон которих значительно больше или 
меньше 30°, количесгво скапливаювдегося 
снега будет меньше, так как при крутом 
уклоне снег сползает с крнши, а при 
малом уклоне он сдувается ветром.

Скатнне крьппи малоэтажннх зданий 
целесообразно устраивать со свободнь1м 
стоком водн по периметру свесов крьппи. 
В зданиях внсотой 3...9 этажей вода от- 
водится с крьппи по наружннм водо- 
сточннм трубам, что исключает смачива- 
ние стен. В зданиях висотой более 
9 этажей устраивают, как правило, совме- 
вденние плоские крьппи с внутренними 
водостоками.

Несувдими конструкциями скатних 
крьпп являются наслоннне стропила или 
стропильнне фермн, по которим делают 
обрешетку, являювдуюся основанием для 
кровли. При пролетах между опорами до 
6 м между ними устраивают наслонньге 
стропила. Стропильнне фермн приме- 
няют при больших пролетах, а также 
в случае отсутствия промежуточньк опор 
(например, для зрительньк и спортивньга 
залов). В этом случае чердачнне перекри- 
тия виполняют подвесннми.

Наслонннми стропилами назнвают 
элементь1 в виде досок, бревен или брусь- 
ев, имеювдие не менее двух опор. Сопря- 
жение отдельних элементов стропил ме- 
жду собой обнчно осувдествляется 
с помовдью врубок или металлических 
креплений (гвоздей, болтов, скоб и др.). 
На рис. 9.2,о показана односкатная крн- 
ша, образованная из наслонннх стропил 
(стропильннх ног), опираювдихся на 
мауэрлатн (подстропильнне брусья). 
Мауэрлатн могут бнть из брусьев,
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Рис. 9.2. Крмши из наслоннмх стропил:
I — чердачное перекрмтие, 2 — мауэрлат, 3 — 
стропильная нога, 4 — кобьшка, 5  — обрешетка, 6 — 
подкос, 7 — стойка, 8 — прогон, 9 — лежень

укладьтваемих по всей длине здания или 
по его периметру, а также в виде брусьев- 
коротьппей, укладнваемнх преривисто 
(?олько под стропильнне ноги). При про- 
лете более 5 м стропильнне ноги необхо- 
димо дополнительно поддерживать под- 
косами. Расстояние между стропилами 
принимают от 0,8 до 1,7 м. На рис. 9.2,6 
показан пример решения двускатной кри- 
ши из наслонннх стропил. На внутренние 
опорн укладнвают прогони, по которим 
через 3...6 м друг от друга устанавли- 
вают стойки, поддерживаювдие верхние 
прогонн. Сгойки и прогонн образуют 
опорнне рамн под стропила. Часто для 
повишения жесткости и уменьшения сече- 
ния прогонов под ними ставят подкосн.

Нижние концн стропил обично не вн- 
ходят за пределн мауэрлата. Для крепле- 
ния обрешетки в карнизной части крьппи 
к стропильним ногам прибивают корот- 
кие доски толвдиной 40 мм, назнваемне 
к о б н л к а м и .

Для перекрития пролетов до 14 м при 
наличии в здании . одной внутренней 
опорн и до 16 м при двух внутренних 
опорах эффективним решением устрой- 
ства крнши является применение на- 
слонннх стропил (рис. 9.3). Сопряжения 
стропил вьшолняют с применением кре- 
пежннх болтов, скоб или гвоздей (рис. 
9.4).

Для повьппения огнестойкости дере- 
вянннх конструкций крьпп их обично
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Рис. 9.3. Конструктивнме схемм крьпн из деревянннх наслоннмх стропил (размерм данн в м): 
а —д  — дл я  односкатнмх крмш , е —з  — дл я  двускатньхх крмш , 1 — стропильная нога, 2  — м ауэрлат, 3 — 
подкос, 4  — стойка, 5  — верхний прогон, 6  — лежень, 7 — распорка, 8  — ригель

окраш иваю т известковьгми или спе- 
циальньгми растворам и . Все деревяннью 
конструкции, работаю гцие в контакте 
с  каменньгми, необходим о тш ательн о  ан- 
тисептировать и меж ду ним и прокладьг- 
ватъ  толь  или рубероид.

Н еобходим о учитм вать, что рассм о- 
треннме типьг крьгш и з  наслонньгх стро- 
пил требую т при устройстве значи- 
тельньгх трудозатрат.

Б олее индустриальньгм ви дом  скатной 
крьгши являю тся с б о р н ь г е  д о ш а т ь г е  
с т р о п и л а  заводского  изготовления. 
О ни состоят из опорньгх ферм, устана- 
вливаемьгх наклонно и вьшолняюгцих

Рис. 9.4. Детали узлов деревяннмх брусчатмх 
наслоннмх стропил (обозначения узлов А —Д  
см. на рис. 9.3):
1 — стропильная нога, 2 — мауэрлат, 3  — толь, 4 —  
проволочная скрутка, 5 — костьшь, 6 — кобьшка из 
доски 40 мм, 7 — болт или нагель, 8 — прогон, 9 — 
стойка, 10 — подкос, 11 — стальная скоба, 12 — 
лежень, 13 — схватка



Нижний стропильньш шит

Карнизньш
шит

150*120

Верхний
одрешеточньш

шиш

Рис. 9.5. Деревятш е стропила индустриального типа:
1 — кирпичнью или бетонние столбики, 2 — ноги стропильного т и т а , 3 — коньковьк фермочки, 4 — схватка, 
5 — опорнне фермьг, 6 — мауэрлат, 7 — проволочная скрутка, 8 — ерши, 9 — два слоя толя

роль опор, стропильнмх 1ДИТОВ И КОНЬ- 
ковь!х ферм (рис. 9.5).

Фермн опираются на кирпичнью или 
бетоннме столбики и крепятся к ним 
скрутками из проволоки. Между опорой 
ферми и столбиком устанавливают дере- 
вяннме прокладки. Сверху фермм удер- 
живают бобьпиками, прибитьши снизу 
к стропильньгм шитам.

Стропильньге шитм состоят из стро- 
пильньгх ног, связаннмх сверху обрешет- 
кой, а снизу — диагональньши связями 
для обеспечения их жесткости при монта- 
же. Стропильнме ноги вмполняют из 
парнмх досок, устанавливаемьгх с зазо- 
ром. Парность крайних досок достигает- 
ся при стьпсовании шитов между собой. 
Нижними концами шитм опираются на 
мауэрлат, а верхними — на опорнме 
фермм. Затем устанавливают коньковме 
фермочки, концм котормх входят в зазор 
между досками стропильнмх ног и скре- 
пляются с ними гвоздями. По коньковьш 
фермочкам укладмвают верхние обреше- 
точнме шитм. Для крепления карнизнмх

обрешеточнмх шитов в зазорм досок 
нижних концов стропильнмх ног ставят 
кобмлки.

Более долговечньши и огнестойкими 
являются несушие конструкции скатнмх 
крьш, вьшолненнме из железобетона. На 
рис. 9.6 показан пример решения скатной 
крьопи, вмполненной из железобетоннмх 
ребристмх панелей с размерами 6,0 х 1,2 м 
и вмсотой продольного ребра 0,3 м.

В практике строительства широко при- 
меняют тонкостеннме складчатме крьппи, 
представляюшие собой волнистме или 
прямолинейного профиля железобе- 
тоннме складчатме панели (рис. 9.7, 9.8). 
В торцовмх частях панелей устраивают 
поперечнме диафрагмм, являюшиеся 
опорной частью и ребрами жесткости. 
Панели прямолинейного профиля имеют 
вид трапецеидальной складки толшиной 
25 мм. Ширина панелей 1200 мм.

Весьма эффективньши несушими кон- 
струкциями скатнмх крьпп являются 
с т р о п и л ь н м е  ф е р м м ,  предста- 
вляюшие собой плоскую решетчатую
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Р и с . 9 .6 . С б о р н а я  ж е л езо б ет о н н ая  к р ьп и а  и з  р е б р и ст м х  п а н е л е й : 
в  — с карнизнмми блоками, 6 — без карнизньгх блоков, 1 — ребристая панель, 2 — прогои, 3 — чердачное 
перекрьггие, 4  — ребристая панель с карнизннм свесом, 5  — бронированньш рубероид

конструкцию. Они состоят из верхних 
и нижних поясов, системьг стоек и раско- 
сов между ними. В зависимости от мате- 
риала фермм могут бьгть металлические, 
железобетоннью, деревяш ш е и металло- 
деревяннью, а  по профилю очертания — 
треугольнме, трапецеидальнью, полиго- 
нальньге, сегментнме и др.

Н а рис. 9.9 показань1 решения крьпп 
с применением в качестве несушей кон- 
струкции деревянной стропильной 
фермьт. Чердачное перекрьггие подвесное.

М еталлодеревяннме фермм (ркю. 9.10) 
представляю т собой конструкцию, у ко- 
торой все элементм, работаю ш ие на сжа- 
тие, вьшолненьг из дерева, а  на растяже- 
ние — из стали.

М еталлические фермм изготовляю т из 
прокатнмх профилей, чаше всего уголков, 
или из труб. Э лементм  соединяются на 
сварке (рис. 9.11).

П ри пролетах более 6 м  чердачнме 
перекрмтия можно устраивать подвеснм- 
ми. П ри этом  они состоят из прогонов,

Рис. 9.7. Сборная железобетонная скатная крьпиа из волнистьгх панелей:
а — профиль панели, 6  — стнк панелей, в — обший вид панели, г  — стьпс панелей в коньке, д  — вариант 
панели с отверстием для вентиляционной ш ахтн, е — обший вид крнш и, 1 — битум, 2 — петли, 3  — цементнни 
раствор „
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Рис. 9.8. Сборная железобетонная скатная 
крьппа из складчатьгх панелей трапецеидаль- 
ного профиля:
1 — цементнмй раствор

подвешиваемьгх к узлам  нижнего пояса 
висячих стропил или ферм, балок, опи- 
раюшихся на эти прогоньг, и межбалоч- 
ного заполнения (р ж . 9.10, 9.11).

О сновньш и видами кровель скатнмх 
крьпп являю тся металлические, из мине- 
ральнмх и мягких рулоннмх материалов 
и деревяннме.

Кровли из неоцинкованнъьх и оцинко- 
ванньрс металлических листов имею т не- 
больш ую массу и сравнительно мальга

I ~600..700 I

Г

ЮОй.МО

Р и с.. 9.9. Схемь1 деревяннмх и металлодеревянньа ферм (висячих 
стропил) и детали узлов:
1 — стропильная нога, 2  — рцгель, 3  — затяжка, 4 — бабка, 5 — подкос, 6  — 
нарожник, 7 — мауэрлат, 8 — скоба, 9 — хомут, 10 — подвеска в металлодере- 
вяннмх фермах
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Рис. 9.10. Металлодеревянная ферма с подвеснмм чердачнмм перекрмтием:
I — нижний пояс фермьг, 2 — стальная стойка фермь1, 3 — раскос, 4 — верхннй пояс фермн, 5 — накладка 
стьша верхнего пояса, 6 — прогон под наслоннью стропильнью ноги, 7 — стропильнме ноги через 1,2... 
1,5 м, 8 — кровля по обрешетке, 9 — прогон подвесного покрьггия, 10 — балки с черепньгми брусками,
I I  — бобьипка, 12 — накладка стмка нижнего пояса, 13 — уголок, 14 — шлак, 15 — минеральньга войлок, 16 — 
пароизоляция, 17 — накат, 1 8 — болтм, 19 — сталь полосовая, 20 — черепной брусок прогона

уклон — 16...22°. Основанием под кровлю 
из кровельной стали служит обрешетка 
из брусков 50 х 50 мм или досок, приби- 
ваеммх к стропилам на расстоянии 
225 м м  друг от друга. Для свеса карниза 
делают сплошную обрешетку из досок 
толодиной 50 мм. Кровельнью листм со- 
единяют в картиньг лежачим фальцем, 
а затем картиньх продольно по скату со- 
единяют стоячим фальцем. К  обрешетке 
картиньг крепят с помогцью кляммер-по- 
лосок из кровельной стали, прибиваеммх 
к боку бруска обрешетки (рис. 9.12, а). 
Кровли из кровельной стали требуют 
значительнмх расходов на эксплуатацию. 
Срок службм от 18 до 30 лет.

Кровли из минералънмх материалов 
применяют из асбестоцементнмх плоских 
или волнистмх листов и из черепицм 
(рис. 9.12). Обрешеткой под эти видм 
кровель служит разреженньш настил из

брусков или досок. Кровли имеют уклон 
от 25 до 45°.

Д ля предупреждения задувания снега 
под листм асбестоцемента или черепицм 
иногда под настил кровли укладьгоают 
строительнмй картон или пергамин. По- 
верхносгная плотность кровель из асбе* 
стоцементнм>е листов 25...30 кг/м2, а че- 
репичнмх 60... 70 кг/м2 З ти  кровли 
долговечнм, огнестойки и имеют кра- 
сивьш внешний вид и экономичнм в экс- 
плуатации.

Кровли из мягких рулоннъхх материалов 
настилают по сплошному настилу из до- 
сок толгциной 19...25 мм. Деревянньге ое- 
нования должнм бмть двухслойнмми 
и состоять из сплошного зашитного на- 
стила, вьшолняемого из антисептиро- 
ваннмх брусков толодиной 16... 19 мм 
и шириной 50...70 м м  с влажностью не 
более 23% . Н астил устраивают под



углом 45° к рабочему настилу. При такой 
конструкции настил почти не коробится, 
предохраняя от разрьша рулонньш мате- 
риал.

Рулоннью кровли обьхчно делают 
двухслойньши (при уклоне более 12°) или 
трехслойннми (при уклоне до 12°). На- 
клейку полотншц рулоннмх материалов 
при уклонах более 12° делают перпенди- 
кулярно коньку, а при уклонах до 
12° — параллельно ему.

Кровли из рулоннмх полимерннх мате- 
риалов (бризола, изола, полиэтиленовой 
плвдки) устраивают по типу рубе- 
роидннх. Полиэтиленовая пленка толгци- 
ной 6,2...0,3 мм совсем не пропускает

влаги. Наклеивается на основание с по- 
мошью битумннх или специальннх 
пластмассовьк мастик.

В районах, где древесина является 
месгннм строительннм материалом, це- 
лесообразно устраивать кровли из теса, 
драни и шепн. Тесовую кровлю делают 
из досок толшиной 19...25 мм в два слоя 
по обрешетке из брусков 50 х 50 мм, уло- 
женннх на расстоянии около 60 см друг 
от друга. Доски укладнвают сплошь или 
вразбежку с перекрмтием швов.

Драночную кровлю делают из со- 
сновмх или еловнх дошечек длиной 
около 1,0 м, шириной 90... 150 мм и тол- 
шиной 4...5 мм. Дрань укладьшают в не-

(Вариант с подВвсним перекритием)

 ч  \
Ю 13

Рис. 9.11. Треугольная сгальная ферма:
1 — нижний пояс, 2 — стойка, 3 — раскоси, 4 — верхний пояс, 5 — желсзобетонная подушка, 6 — косьшки, 7 — 
прокладки, 8 — опорная плита фермм, 9 — стальная опора, 10 — легкобетонньге плитьг, 11 — легкий утеп- 
литель, 12 — паронзоляция, 13 — прогон, приваренньш к вьшушенной вннз фасонке
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Рис. 9.12. Кровли скатньгх крнш:
л - и з  кровельной стали, 6, в -  из плоской асбестоцементной плитки, г -р у л о н н а я , д -  черепичная е -  
из волнисть1х асбестонементньж листов, 1 -  мауэрлат, 2 -  водосточная воронка, 3 -  желоб, 4 -  костьшн, 
з  крюк, о -  настенньге желоба, 7 -  стоячий фальц, 8  -  лежачий фальц, 9 -  обрешетка, 10 -  строиильньге 
ноги, II — двойной стоячий фальц, 12 -  одинарнью стоячий фальц, 13 -  асбестоцементние лнстн, 14 — 
крепежная деталь, 15 -  руберовд, 16 -  пергамин, 17 -  черепица, 18 -  листн асбестоцемента

сколько слоев по обрешетке из обте- 
саннмх на один кант жердей толвдиной
5...6 см  с расстоянием между ними
15...20 см. Первме три слоя от свеса 
крьпии укладмвают из более короткой 
драни, а устройство четвертого и после- 
дуюгцих слоев ведут с нахлесткой на 3/4 
длинм драни. Дрань прибивают гвоздями 
с таким расчетом, чтобм гвозди проходи- 
ли через верхний край нижележашей 
дранки. Кровельная шепа имеет длину
36...55 см, ширину 7 ... 15 см и толшину
3...5  мм. Кровли из шепм устраивают 
аналогично драночньгм.

Водоотвод с крьпп предусматривают 
чаше всего наружнмм неорганизованньш 
и организованньш. Неорганизованньш 
водоотвод обеспечивает сброс водм не- 
посредственно с обреза кровли. Его 
устройство допускается в основном для 
м алоэтаж ннх зданий (до пяти этажей),

Рис. 9.13. Конструкции водосточньгх воронок: 
а  — при организованном наружном водоотводе, б — 
то  же, через парапетную стенку, в — крепление водо- 
сточной трубь!
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Т а б л и ц а  9.1. Технико-экономические показатели кровель

Показатели

Тнпм кровли

кровельная
сталь

по рнс. 9.12, б—е

б в г д енеоцин-
кован-

ная

оцин-
кован-

ная

Стоимость, руб/м2 2,54 3,24 2,40 2,30 2,03 _ 1,8
Поверхностная плотность, кг/м2 12 15 25 30 16 65 22
Трудоемкость, чел-дн/м2 0,07 0,07 0,09 0,08 0,06 0,09 0,06
Долговечность, годьг 18...25 25...30 30 40 30 60 10...12
Текувдие затратьқ руб/м2 0,20 0,15 0,08 0,08 0,08 0,04 0,15

располагаеммх с отступом от тротуара. 
Однако при неорганизованном отводе во- 
дм следует предусматривать свес карниза 
не менее 550 мм. При организованном 
водоотводе устанавливают настенньт 
или подвеснью желоба, водосборнью во- 
ронки и водосточнме трубн (рис. 9.13). 
Водосточнме трубм обмчно изготовляют 
диаметром 13 см. Их количество опреде- 
ляют из расчета 1 см2 сечения трубм на 
1 м2 кровли на расстоянии 18...20 м друг 
от друга. Крепят трубм к стене с по- 
могцью костьшей.

На крьппах зданий вмсотой более 
10 мм и при уклонах свьпие 18° необхо- 
димо устраивать ограждения вьюотой не 
менее 0,6 м, что обеспечивает безопас- 
ность работ по очистке от снега и ремон- 
ту кровли. Ограждения вьгаолняют из 
круглой или полосовой стали в виде 
сварнмх решеток, укрепляеммх на 
стальнмх стойках с подкосами или на 
кирпичнмх парапетнмх столбиках. 
Стальнме стойки и подкосм устанавли- 
вают поверх кровли и прибивают к обре- 
шетке крмши. Под лапки стоек и подко- 
сов для надежной гқцроизоляции ставят 
специальнме прокладки из листовой ре- 
зиньх.

При вь1боре типа кровли необходимо 
производить сравнение основнмх техни- 
ко-экономических показателей, приве- 
деннмх в табл. 9.1.

9 .3 . Совмешеннме покрьггия

Совмевденнмми крьппами назьшают по- 
логие бесчердачнме покрмтия, в котормх 
крьппа совмешена с конструкцией чердач- 
ного перекрмтия и нижняя поверхность 
является потолком помешения верхнего

этажа. Чаше всего совмешеннме покрьг- 
тия вьшолняют из железобетоннмх эле- 
ментов. Стоимость совмеиденнмх покрм- 
тий на 10... 15% ниже чердачнмх крмш, 
а стоимость эксплуатации в 1,5 раза ни- 
же. При этом значительно сокрапдаются 
трудозатратм на строительной плошадке 
при устройстве покрмтий.

Различают два основнмх типа совме- 
шеннмх покрмтий: невентилируемме
и вентилируемме (рис. 9.14). Конструкция 
невентилируемой совмешенной крьипи 
следуюшая (рис. 9.14, а). По железобетон- 
ной плите устраивают пароизоляцию из 
одного или дэух слоев рубероида на би- 
тумной мастике (может бмть и обмазоч-

в) 1 2  3

№ '< ///*  /< / / /V / /  ///• /< /Т

7

Рис. 9.14. Прииципиальньге копструктивнне 
схемм совмехценньгх крьгш:
1 — заш итннЙ  слой , 2 — рулонньгй ковер, 3 — стяжка 
(из раствора или сборнмх ж елезобетонннх плит), 
4 — теплоизоляция, 5 — пароизоляция, б — несушая 
конструкция, 7 — отделочньш  слой , 8 — теплоизо- 
ляпионнь1Й несушии слой, 9 — воздуш ная прослойка

!
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ная из слоя битума) для зашитм внше- 
располагаемого теплоизоляционного 
слоя от увлажнения водяннми парами, 
проникаюхцими из подошения через пли- 
ту. Толшина слоя теплоизоляции из 
ячеистьк бетонов, фибролита, стекло- 
вать1, шлака, керамзита и других 
плитннх или сьшучих материалов опреде- 
ляется расчетом.

По утеплителю устраивают цементную 
стяжку толшиной 15...20 мм, а при сьшу- 
чем утеплителе ее слой принимают тол- 
шиной 25...30 мм и армируют сеткой из 
проволоки диаметром 2 ...3  мм с разме- 
ром ячеек 200...300 мм. По стяжке 
устраивают кровлю, которая представ- 
ляет собой многослойньш рулонньш ко- 
вер из рубероида или других рулонннх 
материалов на кровельной мастике и за- 
шитного слоя толшиной 6 ..,8  мм из мел- 
кого гравия или просеянного шлака, вто- 
пленного в слой битума.

Может бьггь принято такое конструк- 
тивное решение невентилируемой совме- 
шенной крьппи (рис. 9.14,6), в которой 
теплоизоляционньш слой, вьшолненньш 
из армированного ячеистого или легкого 
бетона (пенобетона, керамзитобетона 
и др.), является одновременно и несушей 
конструкцией. Удаление излишней влаги 
из плит покрьггия такой конструкции 
происходит нередко через продольнью 
отверстия, устраиваемьш в верхней части 
плит (плита частично вентилируемая),

или непосредственно через порьг материа- 
ла легкого или ячеистого бетона.

Вентилируемъле покрнтия (рис. 9.14, в) 
отличаются от невентилируемьгх тем, что 
поверх тепло изоляции устраивают воз- 
душную прослойку (зазор), а  вместо 
стяжки укладмвают тонкие железобе- 
тонньге плитм или панели. Воздушная 
прослойка содействует удалению излиш- 
ней влаги из утеплителя и обеспечивает 
этим его хорошие теплозашитнме свой- 
ства.

При вмборе типа совмешенной крьшш 
необходимо учитьгоать климатические ус- 
ловия района строительства, особенности 
температурно-влажностного режима по- 
мешений здания. Так, вентилируемме 
крьхши рекомендуется устраивать во всех 
климатических районах, а крьшш без 
продухов — в районах с расчетной зимней 
температурой не ниже -30°.

Над сухими помешениями и с нор- 
мальнмм температурно-влажностнмм ре- 
жимом можно устраивать невентили- 
руемме покрмтия. Для обеспечения во- 
доотвода с крьпп их уклонм делают от 
8 до 2° и устраивают также крмши с ну- 
левмм уклоном. В соответствии с этим 
кровля состоит из 3, 4 и 5 слоев руберои- 
да при уклонах соответственно 5...7, 2 ...5  
и 1,5...2°.

Для повмшения долговечности в каче- 
стве кровли следует использовать Синте- 
тические рулоннме материалм (стеклору-

Ш

Рис. 9.15. Конструкция карнизного узла здания с совмешенньгм покрьггием и наружиьш 
неорганизованньЕМ водоотводом с крьппи:
1 — карнизная плита, 2 — оцинкованньш металлический слив, 3 — две дополнительнью полосм рубероқца, 
4 — многослойньш рулонньш ковер, 5 — цементная стяжка, 6 — утеплитель, 7 — плита покрьп-ия, 8 — мине- 
раловатньш войлок, 9 — кровельнмй костьшь через 600 мм, 10 — деревянная пробка, 11 — оцннкованнью 
гвозди
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1 — сливной патрубок, 2 — крмшка-колпак, 3 — воронка, 4 — кровельньш ковер, 5 — верхний фланец, 6 — од- 
слойная комплексная панель, 7 — асбестоцементная труба диаметром 200 мм, 8 — упругая прокладка, 9 — 
утеплитель, 10 — нижний прижимньш фланец, 11 — панель покрмтия, 12 — цементная стяжка, 13 — 
кровельньш ковер, 14 — отгиб по месту, 15 — деревянная антисептированная рейка, 16 — желоб, 17 — 
металлический слив, 18 — костьшь, 19 — водосточная труба

Рис. 9.16. Конструкции организованиого водоотвода с крьни:

беровд, стеклопласт), а также настилать 
кровлю с мастичньш покрьгтием.

Водоотвод с крьпи может бьгть органи- 
зованньш, по наружнмм или внутренним 
водосгокам, и неорганизованньш, со сво- 
боднмм сбросом водм со свеса карниза. 
Неорганизованньш водоотвод допускает- 
ся устраивать с совмешеннмх крьпп зда- 
ний не более пяти этажей и не имеюших 
балконов, а  также отделеннмх от тротуа- 
ров и проезжих дорог газонами. При 
этом надо учитмвать, что в трехэтажнмх 
зданиях и вьппе при свободном сбросе 
водьг увеличивается увлажнение стен, 
особенно с наветренной сторонм, что 
вредно сказьшается на их долговечности. 
При стоке тальхх вод на свесах карнизов 
образуются наледи и сосульки, при уда- 
лении котормх нередко повреждаются ру- 
лонньш ковер и карнизм. Н а рис. 9,15 по- 
казано конструирование карнизного узла 
совмешенного покрьггия при неорганизо- 
ванном водосбросе.

В случае, когда устройство неорганизо- 
ванного водоудаления с крьпли не допу- 
скается, устраивают систему организо- 
ванного водосброса через желоба и водо- 
сточнме трубм (рис. 9.16,6). Однако 
в районах с расчетной температурой на- 
ружного воздуха ниже -5°С  образуются 
на свесах наледи вввду незначительного 
уклона совмешеннмх крьип.

Более совершеннмм конструктивнмм 
решением данного вопроса является ор- 
ганизация внутреннего водосброса (рис. 
9.16, а). При этом исключается возмож- 
ность появления наледей на воронках 
и ледяньк пробок в водосточнмх трубах 
благодаря наличию восходяших потоков 
теплого воздуха в трубах внутреннего 
водоотвода.

Внутренние водостоки присоединяют 
к сети ливневой канализации или устраи- 
вают вьшуск водм наружу (рис. 9.17). Во- 
досточнме воронки располагают таким 
образом, чтобм максимальная длина пу- 
ти водм, стекаюшей в воронку, не превм- 
шала 24 м  и плошадь водосброса на одну 
воронку (при диаметре отводного па- 
трубка 100 мм) не превьппала 80 м2. На 
кровле здания в любом случае должно 
бьпъ не менее двух воронок. Водостоки 
необходимо располагать таким образом, 
чтобьг отводная труба проходила рядом 
с перегородкой или стеной вспомога- 
тельнмх помешений (санузльг, кухни 
и др.).

Весьма инду стриальнмм типом совме- 
шенного покрмтия являются вентили- 
руемме крьппи из спареннмх железобе- 
тоннмх ребристмх плит с заключеннмм 
между ними утеплителем (рис. 9.18), ко- 
торью изготовляют в заводских условиях. 
В качестве утеплителя применяют фибро-



Рис. 9.17. Устройство открнтого вьшуска водь1 при внутреннем водостоке:
/  — открьггьш вьшуск, 2 — водосточньш стояк, 3 — канализ#цианнЬ1Й стояк, 4 — отводная трубка в канали- 
зацию, 5 ~  гидравлическ ий затвор

Рис. 9.18. Вштилируемая совмешенная крьппа из спаретшх ребристмх железобетонньпс плит: 
1 — часторебристая потолочная плита, 2 — керамзитобетонньге плитн, 3 — лоток, 4 — сборние веитиля- 
ционнью каналм, 5 — утеплитель по слою пароизоляции, б — часторебристая кровельная плита, 7 — парапет- 
ная плита, 8 — фризовая панедь, 9 — дополнительное утепление пристенной зонн, 10 — пароизоляция по 
асбестоцементному листу

лит или минераловатньге плитьг. Верх- 
ню ю  и нижню ю  плитм  соединяю т между 
собой с  помоидью клиновиднмх керамзи- 
тобетоннмх ребер, которме создаю т 
одновременно уклон верхней кровельной 
плитм.

И зготовляю т также крупноразмернме 
панели для крьип из армированного пе- 
но- и газобетона. Д ля вентиляции в  пане- 
лях устраиваю т продольнме сквознме ци- 
линдрические каналм  диам етром  50...60 
м м , расположеннме на расстоянии
150...200 м м  друг о т  друга и 35...50 м м  
о т  верхней плоскости панели.

Н а рис. 9.19 показан узел примьосания 
совмепденнмх крьгш из легкобетоннмх 
комплексньк панелей к наружнмм стенам 
при внутреннем водоотводе.

Рис. 9.19. Узел примьпсания комплексной лег- 
кобетонной панели покрьпия к стене:
1 — стеновая панель, 2 — минераловатньш войлок, 
3 — парапешая панель, 4 — два дополнительнмх слоя 
рубероида с запштной покраской битумно-полимер- 
нь1м составом, 5 — панель совмешенного покрнтия
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Рис. 9.20. Конструкция конькового узла сов~ 
мешенного покрмтия:
1 — внутренняя продольная стена, 2 — усиление 
конька двумя дополнительнмми слоями руберовда 
поверх основного ковра, 3 — две дополнительнме 
полось1 рубероида, 4 — гидроизоляционньй ковер, 
5 — цементиая стяжка, 6 — утеплитель, 7 — керамзит 
для придания уклона кровле, 8 — плига нокрьггия

При устройстве кровель совменденнмх 
покрьггий особое внимание необходимо 
уделять коньковому узлу (рис. 9.20), де- 
формационньгм швам (рис. 9.21), а также 
качеству производства работ.

В практике строительства гражданских 
зданий находят применение плоские крьь 
ши (крьши-террасьг) с уклоном 1° или 
без него. Они могут бьггь чердачньгми (с 
вьюотой чердака 1, 2... 1,5 м) и бесчер- 
дачйьгми. Отличительной особенностью 
их устройства от совмевденнмх пологих 
крмш является наличие усиленной и бо- 
лее долговечной гидроизоляции из четм- 
рех или пяти слоев гидроизола и наличие 
зашитного покрьггия, которое должно 
служить полом при эксплуатации пло- 
ской крьопи. Воду с плоских крьш  чаше 
всего отводят по внутренним трубам, 
располагаемьгм не ближе 1,5...2,0 м  от 
стен и парапетов, что дает возможность 
устроить надежное приммкание к ним ру- 
лонного ковра.

На совмевденнмх крьппах зданий повм- 
шенной этажности и на плоских крьппах- 
террасах устраивают стальнме огражде- 
ния вмсотой не менее 600 мм, прикрепляя 
их к парапетному блоку, не вькпупаюше- 
му над кровлей, и вмсотой 300 мм с кре- 
плением стоек ограждений к парапетному 
блоку, вьютупаюгцему над кровлей.

При вьгборе типа совмешенного покрм-

Рис. 9.21. Конструкиия деформационного шва 
совмешенной крмши:
I — панель покрнтия, 2 — пароизо ляция, 3 — утепли- 
тель, 4 — цементная стяжка, 5 — фартук из оцинко- 
ванной стали, 6 — верхний компенсатор из оцинко- 
ванной стали, 7 — два дополнительнмх слоя рубе- 
роида, 8 — антисептированная доска 120 х 50 мм, 
9 — антисептированньге деревянньхе пробки 120 х 
х 120 х 60 мм через 600 мм, 10 — кирпичная стенка,
I I  — нижний компенсатор из оцинкованной стали, 
12 — минераловатньш войлок, 13 — внутренние попе- 
речньге стенм

тия необходимо сравнивать технико-эко- 
номические показатели различнмх типов 
и принимать наиболее оптимальное для 
данного здания решение.

9 .4 . Пространственнме покрьпия

Пространственньге покрьггия от пло- 
скостнмх отличаются тем, что тонкая 
плита оболочки работает преимушествен- 
но на сжатие, а растягиваюпдие усилия 
рационально сосредоточеньг в контурнмх 
элементах, причем все эти элементм ра- 
ботают в разньгх плоскостях. На рис. 
9.22, 9.23 даньг примерм гражданских 
зданий с применением пространственнмх 
конструкций покрмтия. Основньгми вида- 
ми пространственнмх покрьггий являются 
оболочки, складки и шатрьг висячие 
и пневматические.

Оболочки бмвают одинарной и двоякой 
кривюнм. Первме представляют собой 
цилиндрические или конические поверх- 
ности. Оболочки двоякой кривизнм мо- 
гут бьггь и оболочками врашения с кри- 
волинейной образуюшей (купол, гипербо- 
лический параболоид, эллипсоид враше- 
ния, поверхность тора и др.). На рис. 9.24 
показанм основнме формм сводов.

По структуре оболочки бмвают глад- 
кие, волнистме, ребристьге и сетчатьге 
(рис. 9.25). Они могут бьгть монолитньг-
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Рис. 9.22. Здание цирка со складчатьгм куполом (Москва)

м и и сб орн ьм и . В сборнм х конструкциях 
пом им о ж елезобетона использую т асбе- 
стоцемент, м еталл  и пластик. Ребристь!- 
м и  являю тся те оболочки, у которьгх тон- 
кая криволинейная стенка усилена ребра- 
м и (рис. 9.25, к). Сетчатью оболочки 
состоят только из ребер или из стержней, 
промежутки м еж ду которьш и  заполняю т 
ненесушим м атериалом  (стеклопласти-

ком , пленкой и др.). Гладкие железобе- 
тоннью оболочки вьш олняю т всегда мо- 
н олитньш и. П ри изготовлении моно- 
литньгх оболочек наиболее сложньгм 
является подготовка криволинейной опа- 
лубки и устройство лесов, что сопряжено 
со значительньгм расходом  м атериалов 
и с больш им и трудозатратам и . Ж елезо- 
бетоннм е и металлические оболочки при-

Рис. 9.23. Спортивнмй комплекс на просп. Мира (Москва)
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Рис. 9.24. О сновнме ф о р м н  сводов: 
а -  гладкий свод и его опорнме реакции, 6 -  реб- 
ристьга, в —д — сомкнутьш, е — зеркальньга, ж — ци- 
линдрический, и — крестовьш

меняют для устройства покрьгшй проле- 
том до 100 м, а иногда и более.

Цилиндрические оболочки (рис. 
9.25,а ,б)  опираются на торцовьге и про- 
межуточньге диафрагмьг, которме жестко 
с ними связаньг и обеспечивают тем 
самьш  устойчивость всей оболочки. Бо- 
чарнме оболочки (рис. 9.25, е, ж) в отли- 
чие от цилиндрических имеют продоль- 
ную ось не прямолинейную, а изогнутую 
по кривой с вьшуклостью кверху, которая 
чаше всего очерчена по окружности. Сфе- 
рические оболочки представляют собой 
часть поверхности шара и чаше всего 
имеют форму купола, опираюшегося по 
всему периметру или на отдельно стоя- 
шие опорм, расположеннме по периме- 
тру. Они могут бмть монолитньши 
и сборньши.

Складки и шатри — пространственнме 
покрмтия, образованнме плоскими 
взаимно пересекаюшимися элементами 
(рис. 9.26). Складки обьино состоят из 
ряда повторяклцихся в определенном по- 
рядке поперек пролета элементов, опи- 
ракндихся по краям на диафрагмн жест-

Рис. 9.25. С водм -оболочки :
а — цилиндрическая, б — цилиндрическая 
многоволновая, « — сплошная диафраг- 
ма жесткости, г — рамная диафрагма, 
д — арочная диафрагма, е, ж  — бочар- 
ньш свод-оболочка, и — схема монта- 
жа бочарного свода, к — сетчатме обо- 
лочки, I — оболочка, 2 — диафрагма 
жесткости, 3 — ребро жесткости, 4 — 
подвески, 5 — чатяжки
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Рис. 9.26. Складки и ш атрьк
а — складка пилообразная, 6 — то же, трапециевидного проф иля, в — т о  же, из одногиш ш х треугольньн  
плоскостей; г  — ш атер на прям оугольном  основании с плоским  верхом , д — складка слож ного профиля, 
е — многогранньш  складча гьш свод, ж — складка-капитель, и — четнрехгранньш  ш атер, к — многогранньш  
ш атер, л  — складчатьш  купол, м — сборная складка призматического типа, н — сборная стяжка с затяж кам и

кости. Шатрм перекрмвают прямоуголь- 
ное в плане пространство смьхкаюшимися 
кверху с четмрех сторон плоскостями. 
Толшина плоского элемента складки дол- 
жна бьггь не менее 1/200 пролета, вмсо- 
та — не менее 1/20, а ширина грани — не 
менее 1/5 пролета. Их применяют для 
зданий пролетом до 40 м.

Висячие покрития отличаются наибо- 
лее экономичнмм расходом металла, ко- 
тормй работает только на расгяжение 
(рис. 9.27). Расход стали на 1 м2 висячего 
покрмтия пролетом 70...80 м составляет
10...15 кг, тогда как применение металли- 
ческих ферм или рам для перекрмтия та- 
кого пролета потребовало бм расхода 
металла 80... 120 кг.

Пнеематические покрития (рис. 9.28) 
позволяют перекрмвать пролетм до 30 м 
и бмвают трех основнмх видов: возду- 
хоопорнме оболочки, пневматические 
каркасм и пневматические линзьь

. Воздухоопорнме оболочки предста- 
вляют собой баЛлонм из прорезиненной 
или синтетической ткани, внутри которьк 
создается давление воздуха 0,002...0,005 
МПа. Эксплуатируемое помешение нахо- 
дится внутри этого баллона и попасть 
в него можно только через шлюз. Этот 
вид покрмтия широко применяют для 
устройства спортивнмх сооружений, по- 
левьхх лабораторий и др. Незначительно- 
го давления люди обмчно не испьггм- 
вают.

Пневматические каркасьг, которме 
представляют собой удлиненнме баллонм 
с юбмточнмм давлением воздуха 
0,03...0,07 МПа, изготовляют чаше всего 
в виде арок. Ряд арок представляет собой 
непрермвньш свод. При установке опор 
с шагом 3...4 м поверх натягивается во- 
донепроницаемая ткань.

Пневматические линзм предсгавляют 
собой большие подушки, надутме возду-
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Рис. 9.27. Висячие предварительно напряженнне покрьггия облегченного типа: 
а — седловидное по аркам, 6 — то же, с опиранием на изогнутмй контур, в  — гиперболический параболоид 
(гипар) с жестким контуром, г — то же, с контуром в виде троса-подбора, д — то же, по вертикальннм 
аркам, е — покрнтие с опиранием на жесткий опорньш диск или объем и наклонную арку, ж — 
тентовое покрьггие с опиранием на жесткий диск и устойчивую стенку, и  — то же, с опиранием на несушие 
и стабил изирую1цие тросьг, к — покрьгтие, опертое по продольной оси на два глаанмх троса пролетом 
126 м, 1 — несушие тросн, 2 — предварительно напряженньхе стабилизируюшие трось!, 3 — жесткий опорньш 
контур, 4 -  оттяжки, 5 -  стойки-оттяжки, 6 -  опорньж мачтн, 7 -  трос-подбор, 8 -  опорнне арки, 9 -  
опорньш объем, 10 -  тент, 11 ~  устойчивая стена, 12 -  опорньгй узел, 13 -  железобетоннме балки-рас- 
порки, 14 — главние тросн, поддерживАюшие сетчатое покрнтие

Р и с . 9 .28. Т и п ь 1 п н евм ати ческ и х  п о к р ь п и й : 
а, б  — воздухоопорнне, в  — пневматическая линза, 
г  — фрагмент стеганой конструкции, д. е  — каркаснне 
пневматические сводчатне покрития, ж  — пневмаги- 
ческий арочньш купол, 1 — воздухонепроницаемая 
оболочка, 2  — окно-иллюминатор из органического 
стекла, 3 — анкерн-ш топорн для крепления к грунту, 
4 — ш лю з, 5 — «тяж-простежка», 6 — стальной опор- 
ннй  пояс линзн, 7 — растяжка для придания про- 
дольной устойчивости и поддержки тента поқрн- 
тия



хом с избьггочньш давлением 
0,002...0,005 МПа, подвешеннью своими 
краями к жесткой каркасной конструк- 
ции. Их используют для устройства лет- 
них театров и других зрелиодньк соору- 
жений временного или передвижного ха- 
рактера.

ВопросъI для самопроверки
1. Видм покрьгшй и основнме требования, 

предъявляемью к ним.

2. Устройство чсрдачнмх покрмтий из дере- 
вяннмх конструкций.

3. Основнне видм индустриальнмх кон- 
струкций чердачнмх крмш.

4. Совмешеннме покрмтия. Их основнме 
видм.

5. Устройство водоотвода с чердачнмх и со- 
вмегденнмх крмш.

6. Классификация пространственнмх покрм- 
тий и особенности их устройства.

10. Л Е С Т Н И Ц Ь !
И  П А Н Д У С Ь!

10 .1 .  Л е ст н и ц н , их  видь!
и о сн о в н ьк  эл ем ен тм

Путями сообвдения между этажами зда- 
ний служат лестницьг, пандусм и механи- 
ческие средства (лифтьг и эскалаторм). 
Лестницн и пандусн являются также пу- 
тями для эвакуации людей из зданий 
и сооружений в аварийньк условиях.

В соответствии с назначением лест- 
ницн долж нм  удовлетворять требова- 
ниям прочности, долговечности, создания 
необходимьк удобств и безопасности при 
движении людей, пожарной безопасно- 
сти. Если лестницн служат расчетнмми 
путями эвакуации людей из каменньгх 
зданий, то по требованиям пожарной 
безопасности их ограждают со всех четьь 
рех сторон и сверху огнестойкими огра- 
ждениями, образуюндими отдельное по- 
мегцение — лестничную клетку.

Размешение лестниц в плане здания, их 
число и размерм зависят от назначения, 
габаритов и компоновки здания с учетом 
обеспечения удобной и в заданное время 
звакуации людей. Так, в гражданских 
зданиях должно бьгть не менее двух лест- 
ниц, а для жилмх зданий с числом этажей 
10 и более — обеспечен вькод из каждой 
квартирм на две лестницн непосредствен- 
но или через соединительньш переход.

Лестница состоит из м а р ш е й  и 
п л о ш а д о к  (рис. 10.1). Марш предста- 
вляет собой конструкцию, состояшую из 
ступеней, поддерживаювдих их косоуров 
(располагаеммх под ступенями) или те- 
тив  (примь1каемьгх к ступеням сбоку).

Лестничнне плошадки бнвают этажнн- 
ми (на уровне этажа) и междуэтажньши 
(промежуточннми). Для безопасности 
и удобства движения лестничнне марши 
и плошадки оборудуют ограж дениями  
с поручнями  внсотой 0,9 м.

У ступеней вертикальную грань назн- 
вают подступенком, а горизонтальную — 
проступъю. Все ступени лестничного мар- 
ша должнн иметь одинаковую форму, 
кроме верхней и нижней, назнваемьк 
фризовьши.

По назначению лестницн подразде- 
ляют на основнне, или I лавнне, служа- 
шие для постоянною использования 
и эвакуации, вспомогательнне — для слу- 
жебного сообшения между этажами 
и аварийнне (наружнне эвакуационнне 
лестницм, пожарнне).

По числу маршей в пределах внсотн 
одного этажа лестницн деляг на одно-, 
двух-, трех- и четмрехмаршевне. В ряде 
зданий, когда лестницей пользуется не- 
большое число людей (например, в квар- 
тирах в двух уровнях), применяют вин- 
товне лестницн.

Уклон лестничньк маршей принимают 
по СНиПу (в зависимости от назначения 
и этажности зданий) для основннх лест- 
ниц 1 : 2 —1:1,75, а для вспомогатель- 
ньк — до 1 :1,25. Число ступеней в марше 
назначается не более 18, но не менее 3. 
Внсота проходов между плошадками 
и маршами’ должна бнть не менее 2 м. 
Ширину лестничннх маршей назначают 
с учетом обеспечения эвакуации людей 
в заданное время. При этом наименьшая 
ширина маршей основньк лестниц в 
двухзтажннх домах должна бнть 900 мм, 
а в домах с числом этажей 3 и более — 
1050 мм. Между маршем должен бнть
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обеспечен зазор 100 м м  (в плане) для 
пропуска пожарньгх шлангов.

Ширина плошадок должна бьггь не ме- 
нее шириньг марша (из условия обеспече- 
ния одинаковой пропускной способно- 
сти), причем ширина лестничньк плоша-

док основньк лестниц — не менее 
1200 мм.

Вьюоту и ширину ступеней лестницн 
назначают таким образом, чтобьг бьхло 
обеспечено удобство движения людей. 
При этом принимают, что нормальньй

Рис. 10.1. Двухмаршевая лестница (разрез и поэтажнне планм):
1 — цокольньш марш, 2  — этажнме плошадки, 3 — ограждение, 4 — лестничньш 
марш, 5 — междуэтажная плошадка, б — входной козмрек, 7 — входная плошадка

1500 3000 !! 1300

2 -о й  м а р ш  2~ го  

\>п)а>ка
1-1  I Iмашт - т

шаж,

этажа

Ц окольньш
м а р ш

1-ьш  м а р ш  2 - г о  

^этажа
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шаг человека равен примерно 600 мм при 
ходьбе по горизонтальной поверхности 
и 450 мм при движении по лестнице. Ис- 
ходя из этого ширина и внсота ступени 
в сумме должнн составить 450 мм. От- 
сюда установлено, что ширина ступени 
(проступь) должна бьггь 300 мм, но не 
менее 250 мм (длина ступни человека). 
Внсоту ступени (подступенок) назначают 
чаше всего 150 мм, но не более 180 мм.

Для того чтобн определить размерн 
лестниц и лестничной клетки, в когорой 
они будут размешенн, необходимо знать 
внсоту этажа и размерн ступеней.

Пример. Определить размерн двухмаршевой 
лестницн жилого дома, если вьюота этажа 
равна 3,3 м, ширина марша 1,05 м, уклон 
лестницн 1 :2.

Принимаем ступень размерами 150 х  
х  300 мм.

Ширина лестничной клетки
В =  21 + 100 =  2 • 1050 +  100 =  2200 мм.

Внсота одною марша
Н/2 =  3300/2 =  1650 мм.

Число подступенков в одном марше 
л =  1650/150= 11.

Число проступей в одном марше будет на 
единицу меньше числа подступенков, так как 
верхняя проступь располагается на лестничной 
плоцдадке:

п -1  =  11-1 =  10.
Длина горизонтальной проекшш марша, на- 

знваемая его заложением, будет равна
а = 300 ( и - 1) =  300 ■ 10 =  3000 мм.

Рис. 10.2. Схема разбивки лестницн: 
а — в разрезе, б — в плане

Принимаем ширину промежуточной пло- 
шадки с, = 1300 мм, этажной с2 = 1300 мм, 
получим, что полная длина лестничной клетки 
(в чистоте) составит

А = а + сг + с2 = 3000 + 1300 +  1300 =

=  5600 мм.

На рис. 10.2 дано графическое построе- 
ние лестницн, которое вьшолняют сле- 
дуюшим образом. Внсоту этажа делят на 
части, равнне числу подступенков в эта- 
же, и через полученнне точки проводят 
горизонтальнне прямне. Затем горизон- 
тальную проекцию (заложение марша) 
делят на число проступей без одной и че- 
рез полученнне точки проводят верти- 
кальнне прямне. По полученной сетке 
внчерчивают профиль лестницн.

10.2 К о н стр у к ти вн ь 1е реш ения 
лестниц

По способу устройства лестницн могут 
бнть сборнне и монолитнне. Сборнне 
бьгвают из мелко- й крупноразмерннх 
элементов.

Лестницн из мелкоразмерньлх элемен- 
тов (рис. 10.3) состоят из отдельно уста- 
навливаемнх железобетонньк сборннх 
плошадочньк балок, сборньк железобе- 
тонннх косоуров, ступеней, железобе- 
тонньк плит плошадок и ограждений 
с поручнями. Для сопряжения косоуров 
с плошадочннми балками в последних 
предусмотренн гнезда, в которне заво- 
дятся концн косоуров. Связь между эле- 
ментами лестниц достигается, как прави- 
ло, сваркой закладньк деталей. Ступени 
укладьшают по косоурам на цементном

Рис. 10.3. Лестница из сборннх мелкораз- 
мерннх элементов
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Рис. 10.4. Конструкции лестниц:
а  — сборная из железобетоннмх мелкоразмерннх элементов, б  — по стальньш косоурам, в  — монолитная 
железобетонная, г  — заделка стоек и крепление деревянного поручня, д, е — крепление пласгмассовмх 
поручней, 1 — ступени, 2  — плошадочная балка, 3 — гнездо для конца косоура, 4 — косоур сборньш железо- 
бетонньш, 5 — плита лестничной плошадки, 6 — стальной косоур, 7 — штукатурка по стальной сетке, 8 — 
стальная плошадочная балка, 9 — фризовая ступень, 10 — стойка перил, 11 — стальная полоса, 12 — 
шурупьл, 13 — поручень

растворе. Н а плогцадочньге балки опи- 
раю т сборньге железобетонньге плогца- 
дочньге плитьг (рис.10.4,а,6).

При ремонте и реконструкции ранее 
построенньгх зданий можно встретить 
конструкции лестниц из каменньгх или 
железобетонньгх ступеней по косоурам 
и плошадочньгм балкам из прокатньгх 
металлических профилей (швеллер или 
двутавр). Д ля повьшгения огнестойкости 
металлических конструкций их необходи- 
м о оштукатурить по проволочной сетке 
(рис. 10.4,6).

Ограждения на лестнидах устраивают 
обьгчно металлические с деревянньгми 
или пластмассовьгми поручнями. Стойки 
ограждения приваривают к закладньгм

деталям ступеней или задельгвают на це- 
ментном растворе в гнезда, имеюгциеся 
в ступенях (рис. 10.4, г, д, ё).

В деревянньгх лестницах сопряжение 
ступеней с тетивой (рис. 10.5) в боковой 
ее грани осугцествляется путем устрой- 
ства в них пазов, в которьге входят конпьг 
досок проступей и подступенков.

Наибольшее распространение в строи- 
тельстве получили сборньге лестници из 
крупноразмернъгх элементов — плогцадок 
и маршей заводского изготовления 
(рис. 10.6) или маршей с двумя полупло- 
гцадками. Сборньге элементьг устанавли- 
вают на место кранами и крепят с по- 
могцью сварки закладньгх деталей.

Лестничньге марши и плогцадки для
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Рис. 10.5. Деревянная лестница (поперечньш 
разрез)

Рис, 10.6. Лестница из крупносборних эяе- 
ментов:
7 — лестничнью плошадки, 2  — лестничнме марши, 
3  — фрагмент ограждения

жиль1х зданий изготовляю т на заводе 
с чисто отделанньш и ступенями и по- 
верхностями. В обшественнмх зданиях 
применяю т м арш и с накладньш и просту- 
пями, которьге укладьш аю т после оконча- 
ния о сн о в н ь е х  работ по монтажу здания.. 
Весьма целесообразно применение 
сборньхх марш ей со ступенями складчато- 
го очертания, которьге позволяю т сни- 
зить расход бетона на 15% .

Лестничньге плогцадки своими концами 
обьмно опираю т на боковм е стеньг лест- 
ничной клетки, а  в  крупнопанельнмх зда* 
ниях — на специальньге металлические 
злем ентм  (столики), привариваемме к за- 
кладньш  деталям  в стеновьк панелях 
лестничной клетки.

Рис. 10.8. Устройство козьфька над входом 
в здание

Рис. 10.7. Деталь лестницьг из крупнораз- 
мернь1х элементов:
1 — фризовая ступень верхняя, 2  — стойка огражде- 
ния, 3 — лестничная плогцадка

Рис. 10.9. Плошадки перед входом в здание: 
а — с боковмми стенками, 6 — трехсторонняя, 1 — бе- 
тонная подготовка, 2 — железобетонная плита, 3 — 
пол, 4 — ступени, 5 — боковая стенка, 6 — песок
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Рис. 10.10. Устройство наружного входа в подвал:
1 — бетонная подготовка, 2 — уплотненная песчаная подушка, 3 — железобетонная плита, 4 — столбм  навеса, 
5 — брус, 6 — кирпичное ограждение, 7 — подпорная стенка, 8 — ступени, 9 — перекрмтие подвала

Деталь лестниц из сборньгх элементов 
приведена на рис. 10.7.

Монолитнью железобетоннне лестницн 
применяют редко, главньгм образом 
В уникальньгх зданиях, если лестнице из 
архитектурно-планировочньгх соображе- 
ний придается нетиповое решение. Их 
устройство требует сложной опалубки 
и проведения всех работ на строительной 
плогцадке.

Перед входом в здание устраивают 
плогцадку, которую располагают всегда 
вьппе уровня земли не менее чем на 
150 мм, для того чтобм не допускать за- 
текания в помешение атмосферной водьь 
Для зашитм входной плошадки от осад- 
ков устраивают так назьшаемьш козмрек 
(рис. 10.8). Если перед зданием устраи- 
вают наружное крьшьцо, то его ступени 
опираются на специальньге стенки, возве- 
денньге на самостоятельньгх фундаментах 
(рис. 10.9).

Наружние входьг в подвал решаются 
в виде одномаршевьгх лестниц, распола- 
гаемьгх в приямках, примьпсаюших к на-

ружнмм стенам здания и огражденннх 
подпорньши стенками. Над приямком 
возводят пристройку со стенами, крьппей 
и входной дверью или же ограничивают- 
ся устройством зонта и низкой бортовой 
стенки (рис. 10.10).

10 •3. Пандусм и область 
их применения

В обшественньгх зданиях, когда необхо- 
димо обеспечить вьгсокую пропускную 
способность коммуникационньгх путей 
между этажами, применяют пандусьг.

П а н д у с о м  назмвают гладкий на- 
клонньш эвакуационньш. путь, обеспечи- 
ваювдий сообшение помевдений, находя- 
шихся на разньгх уровнях. Пандусам 
придают уклон от 5 до 12° (1/12...1/5). 
Пандусьг состоят из наклонньгх гладких 
элементов и плошадок. Они могут бьпъ 
одномаршевьши (рис. 10.11,а), двухмар- 
шевьгми (рис. 10.11,6), прямо- и криволи- 
нейньши (рис. 10.11,в) в плане. Одномар- 
илевьге прямолинейньге пандусм обра-
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Рис. 10.11. Схемь! устройства пандусов:
1 — наклошшй элемент пандуса, 2 — ограждение, 
3 — пловдадка

зуются наклонньши плоскостями, опи- 
раюшимися на плошадки или конструк- 
ции перекрьггий. При этом можно вмде- 
лить следуюшие конструкции: прогонм, 
балки, настюш. Двухмаргиевьге пандусм 
имеют косоурнме и плошадочнме балки, 
по котормм укладмвают сборнме железо- 
бетоннме плитм или монолитньга железо- 
бетон. Криволинейн ьш пандусм обьшно 
вьшолняют из монолитного железобе- 
тона.

Чистмй пол пандусов должен иметь не- 
скользкую поверхность (асфальт, цемент, 
релин, ковровая дорожка и др.). Огра- 
ждения пандусов вьшолняют так же, как 
для лестниц.

4*

При определении целесообразности 
устройства пандусов необходимо также 
иметь в виду, что в связи с малмми по 
сравнению с лестницами уклонами возни- 
кают значительнме потери полезной пло- 
шади здания.

10 •4. Специальнме
эвакуационние пути

Для жилмх домов в 10 этажей и более 
Строительнме нормм и правила предъя- 
вляют дополнительнне противопожарнме 
требования. Так, для обеспечения нор- 
мальной эвакуации людей в случае пожа- 
ра в таких домах необходимо предусма- 
тривать устройство не менее двух эвакуа- 
ционнмх путей или устройство так назм- 
ваеммх незадммляеммх лестниц. Это 
обеспечивается созданием при входе на 
лестничную клетку открмтой воздушной 
зонм (через балкон или лоджию) (рис, 
10.12, в), что позволяет предотвратить 
распространение дмма с одного этажа на 
другой. При таком решении вместо двух 
обмчнмх лестниц может бмть запроекти- 
рована одна незадь1мляемая.

Используют также и другие приемм, 
обеспечиваюпдие незадммляемость эва- 
куационнмх путей в многоэтажнмх зда- 
ниях: создание искусственного подпора 
воздуха, устройство вьшоснмх лестниц, 
сообшаюшихся через холодньш шлюз, 
и др.

Устройство незадммляемьк лестниц 
позволяет избежатъ проектирования до- 
полнительнмх вмходов. В остальнмх слу- 
чаях предусматривают наружнме по- 
жарнме и аварийнме лестницьг, которме 
в обшественнмх и жилмх зданиях вьшо- 
сят наружу. Они служат для вмхода на 
крьппу здания во время пожара (по- 
жарнме лестницм) и для эвакуации людей 
в аварийнмх условиях, если вмход по ос- 
новнмм или вспомогательнмм лестницам 
оказмвается невозможньш (аварийнме 
лестницм).

Устройство специальнмх лестниц опре- 
деляется противопожарнмми нормами. 
Пожарнме лестницм на крьппу делают 
пряммми и не доводят до уровня земли 
на 2,5 м  (рис. 10.12, а). При вьюоте зда- 
ния >30 м пожарнме лестницм должнм 
иметь промежуточнью плошадки. Ширину 
лестниц принимают не менее 0,6 м.
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Рис. 10.12. Эвакуационнме лестницьп 
а — наружная металлическая, б — пожарная,

в — незадьгмляемая

I

Тетивьг пожарнмх лестниц изгото- 
вляют из уголков, швеллеров или поло- 
совой стали, ступени — из круглой стали 
диаметром 16... 18 мм. Угол наклона эва- 
куационнь1х лестниц не должен превьь 
шать 45°. На каждом этаже предусматри- 
вают специальньге плопдадки
(рис. 10.12,6).

Следует отметить, что люди, вьшу- 
жденнме спускаться по аварийньш лест- 
ницам, оказьшаются малоподготовленш>1- 
ми к такому спуску из-за боязни вьюотн, 
головокружения, отсутствия привьгчки 
к решетчатьш полам и др. Вследствие 
этого эвакуация обмчно протекает мед- 
ленно. Виход людей на плопдадку обьгч- 
но считают началом эвакуации. Поэтому 
необходимо очень тшательно устраивать 
плопдадки в виде рам из полосовой или 
уголковой стали, а  пол плопдадок — из 
прутковой стали с интервалами 6...7 см

между прутками, привариваемьши к ра- 
мам. Как плошадки, так и марши обяза- 
тельно оборудуют прочньши поручнями.

В зданиях вьгсотой более 10 этажей 
с чердаками предусматривают входн на 
чердаки из лестничньгх клеток по мар- 
шевьш лестницам. При вьюоте здания до 
5 этажей включительно допускается 
устраивать входьг йа чердаки из лест- 
ничних клеток через люки по закре- 
пленньш металлическим стремянкам. Ко- 
личество входов на чердак должно бьггь 
не менее двух. Входм на чердак должньг 
бьггь запдипдень1 противопожарньши две- 
рями, а  люки размером 0,6 х 0,8 м  — 
крьппками с пределом огнестойкости не 
менее 0,7 ч.

Вопросьх для самопроверки

1. Классификация лестниц по назначению, 
числу маршей в пределах этажа.

2. Из каких основнмх конструкций состоят 
лестничнме клетки?

3. Основнме правила посгроения лестницм 
и назначения размеров.

4. Особенности устройства пандусов.
5. Устройство специальнмх эвакуационнмх 

путей.
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11 •  ЗДАНИЯ
ИЗ КРУПНМ Х  
БЛОКОВ  

11л . Конструктивнме схемь! зданий 
из крупнмх блоков и их типьк

Возведение зданий ю  мелкоразмерньгх 
элементов требует больш их затрат  труда, 
не позволяет широко использовать сред- 
ства автоматизации и механизации 
строительства. О дним из путей повьпне- 
ния степени индустриализации строитель-

ного производства является проектирова- 
ние и строительство зданий из крупньгх 
блоков. Сравнение технико-экономиче- 
ских показателей кирпичннх и крупно- 
блочнмх зданий показьгоает, что сроки 
строительства сокраидаются почти на 15, 
а  за т р а т н  труда — на 20 % .

Крупноблочнъши назьгвают здания, 
стенм которм х возводят из крупнмх кам- 
ней (блоков) массой от 0,3 д о  3,0 т  и бо- 
лее. В этих зданиях все другие конструк- 
тивнме элементм также вьш олняю т из 
крупноразмерньгх элементов и деталей 
(рис. 11.1). М атериалом  для  изготовления 
блоков служ ат легкие бетонм  (керамзито-

Рис. 11.1. Крупноблочньгй жилой 
дом:
1 — опорная плита фундамента, 2 — гид- 
роизоляция, 3 — надподвальное перекрм- 
тие, 4 — междуэтажное перекрмтие, 5 — 
внутренняя несушая продольная стена, 
б — наружная несушая стена из қрупних 
блоков, 7 — настил покрьпия, 8  — сбор- 
нь!Й карниз, 9  — люк (вмход на крьгшу), 
10 — утеплнтель, 11 — цементная стяжка, 
12 — совмешенная крмша, 13 — паро- 
изоляция покрмтия, 14 — перегородка, 
15 — пол (линолеум), 16 — цоколь, 17 — 
пол по грунту, 18 — стена подвала
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бетон, шлакобетон, ячеистъш бетон 
и др.), а также местнме материалн (раку- 
шечники, туфн), которне вьшиливают на 
карьерах. Крупнне блоки изготовляют 
также из кирпича. Основной формой 
крупного блока является прямоугольньш 
параллелепипед.

Размерн блоков внбирают в зависимо- 
сти от схемн членения стенн, так назн- 
ваемой разрезки. При этом их размерн 
и масса должнн бьггь согласованн с гру- 
зоподъемностью монтажннх кранов. Но- 
менклатура блоков (их размерн и ос- 
новнне параметрн) унифицирована и све- 
дена в каталоги, которьши руковод- 
ствуются при проектировании зданий 
и изготовлении блоков на заводах.

Наиболее оптимальной для зданий из 
крупннх блоков является конструктивная 
схема с продольннми несушими внутрен- 
ними и наружннми стенами. Эта схема 
позволяет применять однотипнне железо- 
бетоннне крупноразмернне настилн, ко- 
торне укладьшают поперек здания, опи- 
рая их на внутренние и наружнне про- 
д о л ь н н ё  стенн. Эти настилн служат 
также горизонтальннми диафрагмами 
жесткости. Таким образом, блоки на- 
ружннх стен вьшолняют несушие и огра- 
ждаюшие функции. Их толгцина опреде- 
ляется теплотехническим расчетом с уче- 
том климатических условий. Нашли при- 
менение также здания с поперечннми 
несушими стенами.

Используют две схемн разрезки стен 
крупноблочннх зданий (рис. 11.2) — двух- 
и четнрехрядную. При двухрядной схеме 
(два блока на внсоту этажа) масса блока 
не превьпнает 3 т, при четнрехрядной 
простеночний блок расчленяется по ви- 
соте на три более мелких. Это связано 
с возможностью применения кранов от- 
носительно малой грузоподъемности.

На рис. 11.3 показанн основнне типн 
крупних бетоннмх блоков наружннх 
и внутренних стен. Простеночнне блоки 
делают с четвертями наружу, а под- 
оконнне — четвертями внутрь. Блок-пе- 
ремичка имеет четверти: сверху — для 
опирания плит перекрнтия, снизу — для 
оконной коробки. Если стена без про- 
емов, то в торцах здания вместо блоков- 
перемичек применяют пояснне блоки, не 
имеюшие четвертей. Подоконние блоки 
с целью усгройсгва под окном ниш для

Рис. 11.2. Схемьг разрезки стен крупноблоч- 
нь1х зданий:
а — двухрядная, 6  — четьгрехрядная, 1 — простеноч- 
ньй  блок, 2  -  подоконньй блок, 3 — блок-перемьгчка

цриборов отопления делают на 100 мм 
тоньше простеночннх. Применяют также 
специальнне типн блоков — угловне, цо- 
кольнне, карнизнне, блоки для стен лест- 
ничной клетки и др.

Для снижения масси блоков в них 
иногда устраивают цилиндрические вер- 
тикальнне пустотн. Для обеспечения 
монтажа блоков в их тело закладнвают 
специальнне монтажнне петли.

Для жилнх зданий с висотой этажа 2,8 
м при двухрядной разрезке стен вьюоту 
простеночного блока принимают 2180 
мм, ширину — 990, 1190, 1390, 1590, 1790 
мм. Внсота перемнчннх блоков 580 мм, 
ширина 1980, 2380, 2780 и 3180 мм; внсо- 
та подоконннх блоков 840 мм и ширина 
990, 1190, 1790 и 1990 мм.

Блоки внутренних стен обьғшо прини- 
мают 300 мм с вертикальними круглнми 
пустотами, которне также используют 
в качестве вентиляционннх каналов. Вн- 
сота вертикальних блоков внутренних 
стен 2180 мм, горизонтальннх (по- 
яснь!х) — 340 мм, ширина 1190, 1590 и
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Рис. 11.3. Типм крупнмх блоков стен жилмх зданий:
а — блок наружной стенм перемичечньш, б — то же, простеночньш, в — то же, подоконньш, г — то же, 
угловой, д — то же, с круглмми пустотами, е — блоки внутренних стен, I — вертикальннй блок, 2 — горизон- 
тальнмй (поясной)

2390 мм. Вьюота внутренних блоков с вен- 
тиляционнйми и днмовмми каналами 
2780 мм,

Внешнюю поверхность блоков на- 
ружнмх стен изготовляют с фактурнмм 
слоем (из раствора, декоративного бето- 
на, керамической плитки), а внутренняя 
поверхность должна бмть подготовлена 
под окраску или оклейку обоями.

Изготовляют также кирпичнме блоки 
объемом до 1 м3 (массой до 3 т).

11 .2. Конструктивнме решения зда- 
ний из крупних блоков

Крупнме блоки укладмвают друг на 
друга по слою раствора толшиной
10...20 мм с применением временньк 
прокладок. Особенно ответственньгми ме- 
стами в стенах из крупнмх блоков 
являются стьгки. Их тшательное устрой- 
ство обеспечивает хорошую воздухоне- 
проницаемость стен и предотврашает за- 
текание дождевой водм в стмки, а для 
внутренних стен обеспечивается хорошая 
звукоизоляция.

По своему конструктивному решению 
вертикальнме стьгки бьшают открмтме (с 
внутренней сторонн) и закрмтме. Открм- 
тме стьпси получаются в результате со- 
пряжения простеночньгх блоков, устана-

вливаеммх рядом (рис. 11.4, в). С вну- 
тренней сторонм стьш заделмвают спе- 
циальнмми бетонньхми вкладьппами или 
кирпичом и образовавшийся колодец за- 
полняют легким бетоном. Закрмтме стьг- 
ки образуются при стьжовании внутрен- 
них стен и горизонтального перемьиного 
ряда наружнмх стен (рис. 11.4, а), а также 
простеночнмх подоконнь1х блоков 
(рис. 11.4,6). Вертикальнме стмки с обеих 
сторон предварительно заделмвают 
уплотнительнмм шнуром, а затем зачека- 
нивают на глубину 20...30 мм густмм 
раствором.

Перемьгеечнме и пояснне блоки соеди- 
няют между собой по горизонтальному 
шву на уровне перекрнтия каждого зтажа 
накладками из полосовой стали, привари- 
ваемнми к монтажньш петлям или за- 
кладньхм деталям (рис. 11.4, г). Кроме то- 
го, производят анкеровку (соединение) 
плит перекрнтия с блоками, что обеспе- 
чивает жесткость здания (рис. 11.4, с)).

Хорошую связь между продольннми 
и поперечньхми стенами обеспечивают 
с помошью арматурн из полосовой ста- 
ли, привариваемой к закладньхм деталям 
(рис. 11.4, е). Для предотврашения обра- 
зования трехцин в месте примьхкания 
продольннх и поперечнмх стен рекомен- 
дуется в этих местах кроме анкеров за- 
кладьгвать железобетоннне шпонки
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Рис. 11.4. Детали крупноблочнь1Х стен:
а  — закрнтьш  стьек блоков внутренних стен, б — то  же, простеночньгх и подоконньгх блоков, в — открмтьш 
стьпс блоков наружньгх стен, г — связь блоков наружнмх стен, д — связь перекрьггий со  стенами, е — связь 
наружнмх и внутренних стен, ж — то же, с  применением железобетонной шпонки, и — связь по верху 
переммчечнмх блоков в наружном углу, к  — деталь венчаюшего карниза стенм из легкобетоннмх крупнмх 
блоков, л — то же, из кирпичнмх блоков; /  — цементньгй раствор, 2 — бетонньш вкладмш, 5  —уплотнн- 
тельнмй шнур (пороизол) или зачеканка, 4 — легкий бетон, 5  — накладки, 6  -*■ стальная закладрая деталь, 
7 — сварной шов, 8  — блок-переммчка, 9  — анкер, 10 — панель перекрмтия, 11 — перегородка, 12 — анкер 
перегородки, 13 — железобетонная шпонка, 14 — стальная связь наружного угла, 15 — карнизнме блоки, 
16 — стальная накладка

(рис. 11.4, ж ), которьхе воспринимаю т 
возникаюлдие усилия. В наружньгх углах 
по перемьхчечньш и поясньш  блокам  так- 
же укладьгвают специальнне угловне свя- 
зи (рис. 11.4,х/) из круглой стали.

Цокольнью блоки устанавливают по 
слою  гидро изоляции, располагаемому по 
верхней вьфовненной поверхности фунда- 
мента. Карнизнью блоки крепят анкерами 
к панелям перекрьггий. П ри устройстве

балконов и лоджий предусматриваю т 
специальнне гнезда в  блоках для плит.

Вопрош для самопроверки
1. Основнью видь1 блоков и преимушества 

зданий из крупньгх блоков перед кирпичньши.
2. Видьх разрезки стен го крупньгх блоков.
3. Устройство вертикальнмх стьпсов между 

блоками.
4. Мероприятия по обеспечению обидей 

и местной жесткости зданий из крупнмх бло- 
ков.
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12. К РУ П Н О П А Н Е Л Ь Н М Е  
ЗДА НИЯ 

12 •1. Конструктивнме схемм
Крупнопанельньш и н азьтаю т  здания, 
монтируемне из заранее изготовленнмх 
крупноразмерньк плоскостньк элементов 
стен, перекрмтий и покрнтий и других 
конструкций. Эти сборнне конструкции 
имею т повьппенную заводскую готов- 
ность — отделаннне наружнме и внутрен- 
ние поверхности, вмонтированнме окна 
и двери.

Строительство зданий из крупнмх па- 
нелей позволяет сувдественно повмсить 
степень индустриальности строительства 
и производительность труда, снизить 
стоимость строительства и сократить 
сроки возведения зданий.

П о конструктивной схеме они бмваю т 
бескаркаснме с продольньш и и попе- 
речньш и несувдими стенами и каркаснме.

Бескаркаснме здания состоят из меньше- 
го числа сборнмх элементов и отличают- 
ся простотой монтаж а и им ею т преиму- 
вдественное применение в массовом жи- 
ливдном строительстве (рис. 12.1). В этих 
зданиях наружнме и внутренние стенм 
воспринимают все нагрузки, действуювдие 
на здание. Пространственная жесткость 
и устойчивость обеспечивается взаимной 
связью между панелями стен и перекрм- 
тий.

П ри этом  может бм ть четьфе кон- 
структивнмх варианта опирания плит: на 
продольнме несувдие стенм (рис. 12.1, а); 
по контуру (на продольнме и поперечнме 
стенм; рис. 12.1,6); на внутренние попе- 
речнме стенм ; по трем  сторонам  (на про-

дольнме несувдие и внутренние попе- 
речнме стенм ; рис. 12.1, в).

В каркаснмх панельнмх зданиях дей- 
ствуювдие на них нагрузки воспринимаю т 
ригели и стойки каркаса, а  панели вьшол- 
няю т чавде всего лиш ь ограждаю шие 
функции (рис. 12.2). П ри этом  различаю т 
следуювдие конструктивнме схемм: с пол- 
н ьш  поперечньш каркасом (рис. 12.2, а); 
с полньш  продольньш  каркасом 
(рис. 12.2,6); с пространственньш  карка- 
сом (рис. 12.2, в); с неполньш  попе- 
речньш  каркасом и несувдими наружнм- 
м и  стенами (рис. 12.2, г ) ;  с опиранием 
плит перекрьгтия по четмрем углам  не- 
посредственно на колоннм (безригельньш 
вариант; рис. 12.2, д); с опиранием пане- 
лей на наружнме панели и на две стойки 
по внутреннему ряду (рис. 12.2, е).

Принятие той или иной конструктив* 
ной схемм зависит от вида проектируе- 
м ого здания, его этажности и других фак- 
торов. Так, крупнопанельнме жилме до- 
м а проектируют, как правило, бескар- 
касньши. Эти дом а по сравнению 
с каркаснмми позволяю т уменьшить чис- 
ло типоразмеров сборнмх элементов, со- 
кратить расход металла, упростить про- 
цесс монтажа, сократить трудозатратм , 
избежать появления вьютупаювдих эле- 
ментов (колонн и ригелей) в интерьере 
помевдений и др. Однако каркаснме зда- 
ния по сравнению с бескаркасньш и 
имею т меньший расход м атериалов на 
1 м2 жилой пловдади, больш ую  жесткость 
и устойчивость здания, что особенно важ- 
но для вмсотнмх зданий. Эти схемм осо- 
бенно эффективньт для обвдественнмх 
зданий.

Важньш  этапом  проектирования круп- 
нопанельнмх зданий является вм бор си-

Р ис. 12.1. К о н стр у к ти вн м е стен м  бескаркасньгх круп н оп ан ельн м х  здан и й
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Рис. 12.2. Конструктивнью схемь! каркасно-панельннх зданий

стемьк разрезки стен, которая зависит от 
конструктивной схемм, условий монтаж а, 
вида здания и его размеров. Н а  рис. 12.3 
приведень1 примерм схем разрезки (чле- 
нения) наружнмх стен на панели, приме- 
няемьге в  современном строительстве.

Г о р и з о н т а л ь н а я  с х е м а  члене- 
ния (рис. 12.3,а ,б ,в )  образуется одно- 
этаж ньш и панелями разм ером  н а одну 
комнату (с одним окном), на две ком- 
натм  и полосовая (из полосовмх пояснмх 
и простеночньпс панелей). В е р т и к а л ь -

а) б)
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Л— п 1__1 т ^ л 1—
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] п п п п п
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Рис. 12.3. Схемь! разрезки наружимх стен на панели:
а  — горизонтальная на одну комнату, б — то же, на две комнать*, в — то же, полосовая, г 
вертикальная, д — то же, полосовая
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н а я  с х е м а  образуется из панелей на 
два зтажа (рис, 12.3, г, д): с одним окном 
на зтаж и полосовая из двухэтажньк про- 
стеночньхх панелей и междуэтажнмх по- 
ясньгх панелей. В гражданском строи- 
тельстве большее распространение полу- 
чила горизонтальная схема разрезки стен.

1 2 .2 . Конструкции стенових панелей
К стеновьш панелям кроме основньхх 
требований, предъявляемьк к обмчньш 
стенам (прочность, устойчивость, малая 
теплопроводность, небольшая масса, зко- 
номичность, огнестойкость и др.), предъ- 
являют такие специфические требования, 
как технологичносгь изгоговления в за- 
водских условиях и простота монтажа, 
совершенство конструкций стьжов, вьюо- 
кая степень заводской готовности.

Стеновьге панели ввиду их значитель-
НОЙ ДЛИНБ1 И ВЬ1СОТЬ1 П рИ  Н вбоЛ Н П О Й  ТОЛ-
идине не обладают самостоятельной 
устойчивостью. Эта устойчивость обеспе- 
чивается креплением панелей между со- 
бой, с конструкциями перекритий и др. 
В зависимости от вида конструктивной 
схемн стеновне панели делятся на несу- 
идие, самонесуидие и навеснме. Панелц 
наружнь1х стен могут б н ть  одно- 
и многослойньши.

О д н о с л о й н н е  п а н е л и  изгото- 
вляют из однородного малотеплопровод- 
ного материала (легкого или ячеистого 
бетона), класс прочности которого дол- 
жен соответствовать воспринимаемьш 
нагрузкам, а  толшина, кроме того, 
учитнвать климатические условия района 
строительства. Панель армируется 
сварнмм каркасом и сеткой.
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Р и с, 12.4. О дн ослой ная  стеновая п ан ел ь :
1 — наружньш декоративньш (зашитньга) слой, 2 — арматурньш каркас, 3 — эффективньш 
утеплитель, 4  — панель отопления, 5 — внутренний отделочньга слой, 6 — монтажная петля
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С наружной сторонм панели имею т за- 
ндитний слой из тяжелого бетона толгци- 
ной 20...40 м м  или декоративного плот- 
ного бетона (для загцить1 от атмос- 
ферньгх влияний) и с внутренней сто- 
ронм — отделочньгй слой из цементного 
или известково-цементного раствора тол- 
шиной 10...15 мм.

Х орош им материалом для одно- 
слойнмх панелей является ячеистмй бе- 
тон плотностью  600...700 к г /м 3. Толш ина 
панелей из ячеистого бетона зависит от 
климатических условий и принимается от 
240 до  320 м м . Э ти панели применяют 
для зданий с поперечнмми несушими сте- 
нами, а  наружнме стеновме панели 
являются самонесушими. Торцовме 
стенм состоят из двух панелей: внутрен- 
ней несушей — из железобетона и наруж- 
ной самонесушей — из ячеистого бетона. 
Однослойньте панели имею т простме кон- 
структивнме решения и технологию  изго- 
товления.

Ш ироко применяю т однослойнме ке- 
рамзитобетоннме панели класса В5 плот- 
ностью  800... 1100 к г /м 3 (рис. .12.4). На- 
ружная поверхность панели имеет фак- 
турньш  слой толш иной 20 м м  из декора- 
тивного бетона, а  внутренняя — отде- 
лочнмй слой толш иной 10 м м  из раство- 
ра, укладмваемого в ф орму при изгото- 
влении панели. П осле м онтаж а панели 
производят ее шпаклевку и окраш иваю т 
с внутренней сторонм или оклеивают 
обоями.

Д в у х с л о й н м е  п а н е л и  состоят 
из несушего слоя из плотного легкого 
или тяж елого бетона класса В10...В15 
плотностью  более 1000 к г /м 3 и утепляю- 
шего слоя — из теплоизоляциойного лег- 
кого или ячеистого бетона или жестких 
термоизоляционнмх плит. Толгцина несу- 
шего слоя для стеновмх панелей должна 
бмть не менее 60 м м , и располагаю т его 
с внутренней сторонм  помеш ения, чтобм

Л ~

__________________________

“ Т ■

1 г

20

Рис. 12.5. Двухслойная стеновая панель из легкого бетона:
1 — закладнью детали для крепления радиаторов, 2 — закладиью детали, 3 — монтажнью 
петли, 4  — каркас, 5 — несуший слой, 6 — отделочньш слой, 7 — слив, 8 — подоконная доска, 
9 — крупнопористьш (теплоизоляционнмй) бетои
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он одновременно являлся и пароизоля- 
ционнмм. Теплоизоляционннй слой сна- 
ружи захдишают слоем декоративного бе- 
тона или раствора марки 50...70 толгци- 
ной 15...20 м м. Если применяют утепли- 
тель в виде полужестких термоизоля- 
ционних плит или укладьш аемнх спосо- 
бом  заливки, то несуший железобе- 
тонньш слой принимаю т ребрами по 
контуру или часторебристьш . Н а 
рис. 12.5 показана конструкция двухслой- 
ной панели наружной стеньх из легкого 
бетоиа.

Т р е х с л о й н м е  п а н е л и  состоят из 
двух тонких железобетоннмх плит и эф- 
фективного теплоизоляционного слоя 
(утеплителя), укладьшаемого между ними 
(рис. 12.6). В качестве утеплителя приме- 
няю т полужесткие минераловатнне 
плитн , минеральную пробку, цементннй 
фибролит, асбестоцементнне п литн , ми- 
нераловатнне м а т н  на фенольной связке, 
м атн  из стекловолокна, а  также жесткие 
утеплители — пеностекло, пенокералит,

пеиосиликат и др. Ж елезобетоннне слои 
панели соединяют между собой сварньх- 
ми арм атурннм и каркасами. Внутренний 
слой трехслойной панели принимаю т 
толгциной 80 м м, а  наруж ннй — 50 мм. 
Толш ину слоя утеплителя определяю т те- 
плотехническим расчетом.

Весьма эффективннми являю тся асбе- 
стоцеменгтше панели, которне могут 
иметь каркасную и бескаркасную кон- 
струкцию. Каркасная панель (рис. 12.7) 
состоит из двух асбестоцементньгх ли- 
стов: наружного толш иной 10 м м , вну- 
треннего — 8 м м  и каркаса между ними 
из асбестоцементнмх брусков специаль- 
ного профиля. Внутри панели закладн- 
ваю т утеплитель. П литн  крепят к карка- 
су на прочном полимерном клею.

Бескаркаснне панели состоят из наруж- 
ного асбестоцементного листа толнданой 
10 м м , котором у придается коробчатая 
ф орма, и второго плоского лисга, обра- 
зуювдего внутреннюю поверхность пане- 
ли. М ежду листами укладнваю т утепли-

Рис. 12.6. Трехслойная стеновая панель:
1 — сварньи каркасн, покрьггме бетоном, 2 — монтажньге петли, 3 — закладньге 
детали, 4 — арматурнме сетки, 5  — утеплитель, 6 — тяжелмй бетш
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Рис. 12.7. Асбестоцементньге каркаснью стеновьге панели:
а — обший вид, б  — конструкция утепления панели минераловатньш  войлоком с противоосадочннми поло- 
сами с одной сторонм, в  — то  же, с двух сторон, г  — утепление древесноволокнистьгми плитами в два слоя, 
д — то же, в три слоя, 1 — элементм каркаса, 2 — противоосадочнме полосм, 3 — асбестоцементнме листм, 
4 — минераловатньш войлок, 5  — древесноволокнистме плитм, 6 — прокладка из древесноволокнистмх плит
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Рис. 12.8. Несушие панели внутренних стен:
а — сплошная однослойная, б  — многопустотная, в — часторебристая, г  — с ребрами по контуру, 1 — сварнме 
каркасм, 2 — то  же, для крепления коробки, 3  — монтажнме петли, 4  — закладнме детали, 5 — деревяннме 
пробки, б — сварнме сетки, 7 — пустотм (круглме и овальнме)



тель. Толшина панели 140 мм, поверх- 
ностная плотность 70 кг/м2. К  бескар- 
касньш также относят трехслойньге пане- 
ли типа «сэндвич» из трех слоев фибро- 
лита, склеенних дементньгм раствором 
и облицованних с обеих сторон плоскими 
асбестоцементньши листами. В настоя- 
шее время применяют стеновие панели 
из пластических масс.

Несушие панели внутренних стен вьь 
полняют из тяжелого и легкого бетона 
(шлакобетона, керамзитобетона и др.), 
а также ячеистьгх и силикатнмх бетонов. 
По конструктивному решейию несушие 
панели внутренних стен могут бьггь 
сплошнмми, пустотельгми, часторе- 
бристмми и с ребрами по контуру 
(рис. 12.8).

12 •3. Сть1ки стеиових панелен

Как уже указмвалосъ вмше, эксплуата- 
ционнме качества крупнопанельнмх до- 
мов во многом зависят от конструктив- 
ного исполнения стмков между панелями 
и с другими элементами здания.

Стмки между панелями наружнмх стен 
должнм бмть герметичннми (т. е. иметь 
малую воздухопроницаемость и исклю- 
чать проникание дождевой водм внутрь 
конструкции), не допускать образования 
конденсата в месте стмка (вследствие не- 
достаточнмх теплозашитнмх свойств), 
обладать достаточной прочностью, 
чтобм предохрашть стмк от появления 
в нем трепдин.

При конструировании крупнопа- 
нельнмх зданий необходимо учитмвать

^  Ю

5  

*
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Рис. 12.9. Конструкция вертикального упруго- 
податливого стьжа панелей:
1 — стальн ая н акладка, 2  — зак л ад и м е детали , 3  — 
тяж ельш  бетон , 4  — терм овкладьгш , 5  — п о л о са  гид- 
р о и зо л а  или  рубероида, 6  — гериит и ли  п орои зол , 7 — 
р аств о р  или  герм етик

также особенности работм стен. Бсли 
в кирпичнмх стенах нагрузки распреде- 
ляются равномерно, то в крупнопа- 
нельнмх они конЬентрируются в местах 
стмкования панелей. Кроме того, под 
влиянием изменений температурм ме- 
няются линейнме размерм стенм. Это 
происходит из-за воздействия на поверх- 
ности панели положительной (с внутрент 
ней сторонм) и отрицательной (с наруж- 
ной сторонм) температурм, в результате 
чего изменяются ее линейнме размерм. 
Возникаюшие при этом усилия приводят 
к образованию трешин.

По расположению стмки различают 
вертикальнме и горизонтальнме. В е р - 
т и к а л ь н м е  с т н к и  по способу свя- 
зей панелей между собой разделяют на 
упругоподатливме и жесткие (моно- 
литнме). При устройстве упругоподатли- 
вого стьгка (рис. 12.9) панели соединяют- 
ся с помошью сгальнмх связей, привари- 
ваеммх к закладньш деталям стнкуеммх 
элементов. В паз, образуеммй четвертя- 
ми, входит на глубину 50 мм стеновая 
панель внутренней поперечной стенм. Со- 
единяют панели с помошью накладки из 
полосовой стали, привариваемой к за- 
кладнмм деталям панелей. Для гермети- 
зации стнка в его узкую шель заводят 
уплотнительнмй шнур гернита на клею 
или пороизола на мастике. С наружной 
сторонм стмк промазмвают специальной 
мастикой — тиоколовнм герметиком. 
Для изоляции от проникновения влаги 
с внутренней сторонн стмка наклейвают 
на битумной мастике вертикальную до- 
лоску из одного слоя гидроизола или ру- 
бероида. Вертикальнмй колодец стмка 
заполняют тяжелнм бетоном.

Недостатком упругоподатливнх стм- 
ков является возможность коррозии 
стальнмх связей й закладнмх деталей. Та- 
кие крепления податливм и не всегда 
обеспечивают длительную совместную 
работу сопрягаеммх панелей и, следова- 
тельно, не могут предохранить стмк от 
появления трешин. Это происходит пото- 
му, что от нагрева при сварке закладная 
деталь как бм отрмвается от бетона, 
в котормй она бьша замоноличена при 
изготовлении. Проникаюшая в шель ат- 
мосферная или конденсационная влага 
разрушает нижнюю поверхность заклад- 
ной детали.
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Д ля зашитьг от коррозии их покрьь 
ваю т на заводе со всех сторон цинком 
путем распьшения, горячего цинкования 
или гальванизации. П осле сварки при 
монтаже панели завдитньш слой с лице- 
вой стороньг закладной детали и связи- 
накладки восстанавливается с  помогцью 
газопламенной металлизации. К ром е то- 
го , оцинкованние стальньге элементн за- 
гцивдают замоноличиванием их цементно- 
песчаньш  раствором  ( 1 : 1 .5 .. .1 :2 )  тол- 
вдиной не менее 20 мм.

Более надеж ннми в работе являю тся 
ж есткие монолитньге стьти. П рочность 
соединения между стьткуемнми элемента- 
ми обеспечивается замоноличиванием со- 
единяювдей стальной ар м атурн  бетоном. 
Н а рис. 12.10 показйн монолитньш  стьпс 
однослойннх стеновнх панелей с пет- 
левьш и внпусками арм атурн , соеди- 
ненньгми скобами из круглой стали диа- 
метром  12 мм. М ежду замороличенной 
зоной стнка и герметизапией образована 
вертикальная воздуш ная полость, кото- 
рая служит дренаж ннм  каналом , отводя- 
вдим попадаювдую внутрь ш ва воду с  вн - 
пуском ее наружу на уровне цоколя. 
Нередко в стнк панелей для повнш ения 
его теплозавдитннх свойств укладнваю т 
минераловатннй вкладаш , обернутнй 
полиэтиленовой пленкой, или из пенопла- 
ста (рис. 12. 11).

Д ля усгройства жестких стьшов ис- 
пользую т также сварнне анкерн-связи 
(рис. 12.12), которне представляю т собой 
Т -образнне элементьт, изготовленньте из

Рис. 12.10. Монолитньга вертикальньш стнк: 
а  — вертикальньгй стьпс, 6 — то же, с утепляюгцим па- 
кетом, 1 — наружиая керамзитобетониая панель, 2 — 
анкер диаметром 12 м м , 3 — дренажньш канал, 4 — 
пороизоловьш жгут, 5 — герметик, 6 — прокладка, 
7 — скобь1, 8  — бетон, 9 — внутренняя несушая панель 
из железобетона, 10 — петля, 11 ~  минераловатньш 
пакет

полосовой стали и располагаемме в сти - 
ке «на ребро». П ри этом  в стеновнх пане- 
лях оставляю т концевне внпуски арм а-

Рис. 12.11. Жесткий вертикальньш стьпс трех- 
слойньгх стеновмх панелей:
1 — герметик, 2  — рубероид или гидроизол, 3  — термо- 
вкладьгш (минераловатньш пакет, обернутьш плен- 
кой), 4 — термоизоляционньш слой панели, 5  — 
тяжельш бетон

Рис. 12.12. Соединение стеновьгх панелей с по- 
мопдью сварного стального анкера-связи:
1 — арматурние вьшуски из панелей, 2  — сварньге 
швь1, 3  — Т-образньш анкер-связь, I  — деталь анке- 
ра-связи
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Рис. 12.13. Безметалльньгй стмк панелей:
а  — горизонтальньш стьпс, 6  — вертикальньш стьпс, 
в — схема ланели, 1 — герметизируюшая мастика, 
2  — уплотнительньш шнур, 3  — панель наружной 
стени, 4 — раствор, 5  — утеплитель, 6  — панель пере- 
крмтия, 7 —панель внутренней поперечной стенм, 
8  — гернит или пороизол, 9 — шпонка

/  — железобетонная панель перекрьгтня, 2  — цемент- 
ньш раствор, 3  — стеновая панель, 4  — противодож- 
девой барьер, 5 — герметизируюшая мастика (тио- 
коловая или полиизобутиленовая УМС-50), 6  — 
пороизол или гернит, 7 — термовкладьпп в гидфо- 
изоляционной оболочке

турм  (в пределах габарита форм), ко- 
торьш привариваю т после установки па- 
нелей к концам анкеров. Такое соедине- 
ние позволяет обеспечить возмож ность 
плотного заполнения полости сти ка бе- 
тоном , уменьш ить почти в три раза  рас- 
ход стали.

Интересньгм является устройство стьша 
в виде ласточкина хвоста, разработанное 
в Ц Н И И Э П ж илиш а. П ри этом  почти 
полностью  можно отказаться от приме- 
нения стальних  связей (рис. 12.13).

Д ля  устройства г о р и з о н т а л ь н м х  
с т и к о в  верхнюю стеновую  панель 
уклад ьтаю т на нижнюю на цементном 
растворе. П ри этом  через горизон- 
тальньш  ш ов, плотно заполненньш  рас- 
твором , дож девая вода мож ет проникать 
главн нм  образом  вследствие капиллярно- 
го подсоса водьг через раствор. Вот поче- 
м у принята такая сложная геометрия го- 
ризонтального стм ка (рис. 12.14). В нем 
устраиваю т так  назьгваемьш противодо- 
ждевой барьер или зуб в виде гребня, 
идугцего сверху вниз. Н а наклонной части 
раствор прерьш аю т и создаю г воз- 
душ ннй зазор, в пределах которого подъ- 
ем  влаги по капиллярам  прекраш ается.

Таким образом , мьг видим, что для 
обеспечения нормальнмх эксплуата- 
ционннх качеств стен из крупньгх панелей 
для устройства стмков применяю т раз- 
личнме материалм , имеювдие самме раз- 
нообразнме физико-механические свой- 
ства: крепежнме (сталь), утепляю ш ие 
(минераловатнме вкладьшш), гидроизо- 
лирую ш ие (рубероид или изол), связую- 
шие и уплотняюш ие (бетон и раствор), 
герметизирую ш ие (пороизол или гернит 
и мастики). Все эти материалм  имею т 
разную  долговечность и часто гораздо 
меньшую срока службм здания. Вот по- 
чему при конструировании стмков пане- 
лей и их исполнении необходимо особое 
внимание уделять возможности обеспече- 
ния вмсокого качества производства 
строительнмх работ, применяя для зтого 
м атериалм  только с хорош ими физико- 
механическими свойствами.

Соединение панелей внутренних стен 
бескаркаснмх зданий (рис. 12.15) осушест- 
вляется путем  сварки соединительньгх 
стержней диам етром  12 м м  к закладнмм 
деталям  по верху панели. Вертикальнме 
ш вм между панелями заполняю т упруги-
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При межкбартиршх стенах
При межкомнатнш стенах

Рис. 12.15. Конструкция стьпса внутренних стен:
а  — иа уровне перекрьгтий, 6  — иа уровне сечения паиелей, 1 — соединительиьге 
стержни диаметром 12 мм, 2  — закладнме детали, 3 — монолитнмй бетон, 4 — 
панель продольной внутренней стенм, 5  — упругая прокладка (антисептированная 
мягкая древесноволокнистая плита, обернутая толем), 6  — цемеитньш раствор

ми прокладками из антисептированньтх 
мягких древесноволокнистмх плит, обер- 
нутмх толем , а  вертикальннй канал за- 
полняю т мелкозернистмм бетоном или 
раствором.

Н а рис. 12.16 показан узел опирания 
плит перекрмтия на внутреннюю панель 
и соединение панелей с помош ью  само- 
фиксируюшего болта.

Н ередко горизонтальнмй стьш между 
несушими панелями поперечнмх стен

и перекрмтий проектирую т платформен- 
ного типа (рис. 12.17), особенностью  ко- 
торого является опирание перекрьггий на 
половину толш инм  поперечнмх стеновмх 
панелей, при котором  усилия в верхней 
стеновой панели на нижню ю  передаю тся 
через опорнме части панелей перекрмтий.

Ш вм между панелями и плитами вм- 
полняю т на растворе. О днако в случае 
неполного заполнения ш вов раствором  
в отдельннх участках панелей мож ет воз-

Рис. 12.16. Конструкция соединения панелей 
внутренних стен и перекрмтий:
1 — цементнмй раствор, 2  — стеновая внутренияя 
панель, 3  — паз длиной 100 мм, 4  — самофиксирую- 
шийся болт диаметром 25 м м , 5  — панель перекрьггия

Рис. 12.17. Конструкция горизонтального плат- 
форменного стьпса панелей внутренних попе- 
речнмх несуших стен:
1 — панель виутренней стенм, 2 — панель перекрм- 
тия, 3  — цементно-песчаная паста
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никнуть опасность концентрации напря- 
жения. Ч то б н  предотвратить это явле- 
ние, для стнковнх  соединений приме- 
няю т цементно-песчаную пластифициро- 
ванную пасту, из которой можно полу- 
чать тонкие ш вн  толш иной 4 ...5  м м. 
Такая паста состоит из портландцемента 
марки 400...500 и мелкого песка с макси- 
м альним  размером  частиц 0,6 м м  (состав 
1 :1 )  с добавлением пластифицируювдей 
и противоморозной добавки нитрата на- 
трия в количестве 5 ... 10%  от м ассн  це- 
мента. Такая паста как б н  склеивает па- 
нели между собой.

П ри строительстве крупнопанельннх 
зданий сувдествует много других кон- 
струкций стнков, однако требования 
к ним и принципн исполнения являю тся 
обвдими.

1 2 .4 . Каркасно-панельшле здания 
и их коисгрукции

При строительстве обвдественннх и ча- 
стично ж илнх зданий ш ироко применяют 
каркаснне конструктивнне схемн, рас- 
см отреннне ранее в § 12.1. Внбираемая 
сетка колонн при этом  долж на отвечать 
виду и разм ерам  основннх планиро- 
вочннх элементов. В каркасннх зданиях 
более полно обеспечивается возможность 
трансформации виутреинего простран- 
ства, маневрирования при устройстве 
окон, витражей и витрин, а также сокра- 
вдения по сравнению с бескаркасними 
пловдади, занятой конструкциями, и со- 
ответственно увеличения полезной пло- 
шади (в среднем на 8 ... 12%). Различаю т 
систем н каркасов рам нне, рамно-свя- 
зевне и связевне.

Рамная система (рис. 12.18) состоит из 
колонн, жестко соединенннх с ними риге- 
лей перекрнтий, располагаемнх во 
взаимно перпендикулярннх направлениях 
и образуювдих таким  образом  жесткую 
конструктивную систему. Соединения ко- 
лонн и ригелей слож нн и весьма тру- 
доемки, требую т значительного расхода 
металла. К олоннн  зданий с рамной си- 
стемой им ею т по внсоте здания перемен- 
ное сечение. Если каркас вьвдолнен в мо- 
нолитном варианте, то  он более жесткий, 
чем сборньш, но в то же время более 
трудоемок. Э та система имеет ограничен- 
ное применение в строительстве много- 
этаж ннх гражданских зданий.

Р и с. 12.18. С х е м а  зд ан и я  с  р а м н о й  си стем ой : 
1 — колонна, 2 — ригели

В рам но-связеш х системах (рис. 12.19) 
совместная работа элементов каркаса до- 
стигается за  счет перераспределения доли 
участия в ней рам  и вертикальних сте- 
нок-связей (диафрагм). Стенки-диа- 
ф рагм н  располагаю т по всей висоте зда- 
ния, жестко закрепляю т в фундаменте и 
с примикаювдими колоннами. И х разме- 
вдают в направлении, перпендикулярном 
направлению рам , и в их плоскости. Рас- 
стояние между сгенками-связями обнчно 
принимаю т 24...30  м. Они б н в аю т пло- 
скими и пространственннми. П оперечнне 
связи-диафрагмн устраиваю т сквозним и 
на всю ширину здания. П о сгепени обес- 
печения пространственной жесткости, 
расходу м еталла и трудоемкости рамно- 
связевие каркасн  заним аю т промежуточ- 
ное место между рам ннм и  и связевнми. 
Э ти систем н применяю т при проектиро- 
вании обвдественннх зданий висотой до 
12 этажей с унифицированними конструк- 
тивно-планировочннми сетками 6 x 6  
и 6 х 3 м.

Д ля обвдественннх зданий больш ей 
этажности применяют связевие системъг 
каркасов с пространственннми связевнми 
элементами в виде жестко соединенннх 
между собой под углом стенок или про- 
странственннх элементов, проходявдих по
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Рис. 12.19. Схема зданий с рамно-связевьгми каркасами:
а  — с плоскими связями. 6  — с пространственнмми связями, I  — колонни , 2  — ригели, 3  — плоские
связевью элементь!

всей вьтсоте здания, образуюших так на- 
зь1ваемое «ядро жесткости» (рис. 12.20). 
Эти пространственнь1е связевьге элементи 
жесткости закрепляют в фундаментах 
и соединяют с перекрьггиями, образую- 
шими поэтажнне горизонтальшле свя- 
зи — диафрагмьг (диски), которне и вос- 
принимают передаваемне на стенн гори- 
зонтальнне (ветровме) нагрузки. Расход 
стали и бетона в зданиях со связевьши 
сисгемами на 20...30% меньше по срав- 
нению с рамньши и рамно-связевьши.

Пространственнне связевне элементи 
размешают обьтчно в центральной части

Рис. 12.20. Схемь1 зданий со связевмми эле- 
ментами:
а — коробчатьгми, 6  — Х -образнь1МИ, в  — кругльхми, 
г  — двутавровмм и

висотнь1Х зданий и используют для обра- 
зования ограждений лифтових и комму- 
никационних шахт, лестничних клеток.

Более внсокие показатели по расходу 
материалов имеют монолитнь1е железо- 
бетонние ядра жесткости, устраиваемие 
раньше монтажа каркаса методом сколь- 
зяшей опалубки с последуюшим исполь- 
зованием для размешения на них мон- 
тажних кранов.

Для большепролетнь1х обшественних 
зданий используют плоские несушие кон- 
струкции (стоечно-балочние системи 
с балками или фермами, рами, криволи- 
нейние системи, арки). Они работают 
в вертикальной плоскосги, и восприятие 
горизонтальних нагрузок, обеспечение 
пространственной жесткости и устойчиво- 
сти покрьттия достигаются жестким со- 
единением конструктивних элементов ме- 
жду собой и специальньши связевими 
элементами. Пространственнь1е конструк- 
ции большепролетньгх обвдествеюШх зда- 
ний вьшолняют в виде перекрестних ба- 
лочних систем, оболочек, складок, вися- 
чих систем и др. Вибор той или иной си- 
стеми большепролетних зданий в каж- 
дом конкретном случае зависит от осо- 
бенностей объемно-пространственного 
решения, природно-климатических усло- 
вий и возможностей изготовления. Ос- 
новньши конструкциями каркасньхх зда-
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Рис. 12.21. Фрагмент плана перекритий каркас- 
ного здания:
Н В  — настил, Н Р  — настил-распорка, Н РС  — настил- 
распорка сантехнический, 7/РФ — настил-распорка фа- 
садннй, РР  — ригель-распорка, М Ф  — фасадная сте- 
новая панель, М Ф У  — угловая фасадная стеновая 
панель

ний являю тся колоннн  и ригели, обра- 
зуювдие ту или иную конструктивную 
схему. К  этим конструкциям крепятся 
вертикальнне ограждения-панели.

Сувдествуют различньге схем н членения 
каркаса на отдельнме составнне части. 
Среди них наиболее часто применяю т 
схему с колоннами вьгсотой в один или 
два этажа (стмкование колонн между со- 
бой происходит вне узла сопряжения их
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Рис. 12.22. Фрагмент фасада каркасно-панельного здания:
М Ф  — фасадная стеновая панель, М П  — простеночная стеновая панель
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с ригелем; стьгк делают на вьгсоте 0,6 м 
от уровня пола) и схему с колоннами, со- 
единяемьши между собой и с ригелем 
в виде платформенного стьпса.

На рис. 12.21 показан фрагмент плана 
каркасно-панельного здания с расположе- 
нием ригелей поперек здания, а на рис. 
12.22 — фрагмент фасада. Жесткость зда- 
ния обеспечивается также созданием го- 
ризонтального диска с помошью плит 
перекрьггия. Стеновме панели в этом слу- 
чае являются самонесушими или на- 
весньши.

Пространственная жесткость каркасньтх 
вь1сотнь1х зданий обеспечивается, кроме 
того, созданием специальнмх жестких го- 
ризонтальнь1х дисков, образуклцих так 
назмваемне технические этажи. Их ис- 
пользуют также для расположения инже- 
нерного оборудования. Такие простран- 
сгвеннме горизонтальньхе диски вместе 
с вертикальнмми обеспечивают хорошую 
жесткость зданий. В практике строитель- 
ства зданий в 60... 100 этажей находят 
применение связевме системм в виде ре- 
шетчатмх бесраскоснмх или раскоснмх 
ферм, жестко скрепленньхх в углах 
и образуюших как бм внешний короб- 
оболочку, в которую заключено здание. 
Это очень эффективная система, так как 
обладает вмсокой пространственной 
жесткостью и вместе с внутренним ядром 
жесткости воспринимает горизонтальнме 
нагрузки. Строительство зданий по дан- 
ной конструктивной системе весьма эф- 
фективно в южнмх районах (обеспечи- 
вается хорошая солнцезашита) и в сейс- 
мических (в связи со значительной их 
жесткостью).

В случае применения для вьгсотнмх 
зданий стальньгх каркасов стальнме ко- 
лоннь1 по вмсоте скрепляют монтажнмми 
болгами, для усгановки котормх 
к стальньш пакетам ствола колоннм при- 
варивают ушки. Опирание нижнего 
сгального пакета колоннм на фундамент 
производится с фрезеровкой торца и при- 
менением весьма точно установленной на 
место (по слою бетона класса не ниже 
В25) стальной плитм с пристроганной го- 
ризонтальной плогцадкой для опирания 
колоннм. Нижний конец стальной ко- 
лоннм закрепляют анкернмми болтами, 
заложеннмми в фундамент. Стальнме 
сварнме ригели перекрмтий и система

космх связей с последуюнцш забетониро- 
ванием их в стенм жесткости обеспечи- 
вают вмсокую жесткость и устойчивость 
несувдего остова здания.

Для уменьшения обвдей массм кон- 
струкций каркаснмх вмсотнмх зданий ис- 
пользуют легкие бетонм, что позволяет 
снизить массу надземной части здания 
почти на 30%. Наружньге стенм приме- 
няют обмчно навесньши облегченного 
типа.

1 2 .5 . Сткдки конструкций 
каркаснмх зланий

Наиболее ответственньши местами сбор- 
ного каркаса являются его узлм, в ко- 
тормх стмкуются между собой отдельнме 
элементм. К ним предъявляют следую- 
вдие требования: обеспечение надежной 
работм конструкций, долговечности 
и простотм устройсгва, возможности 
производства работ в зимнее время, точ- 
ности взаимного расположения элемен- 
тов.

На рис. 12.23 даю>1 примерм решения 
стмков колонн сборного железобетонно- 
го каркаса в виде сферических торцовмх 
поверхностей и плоского безметалльного 
соединения концов колонн. Вмпуски ар- 
матурм сваривают между собой. Более 
простм стмки с плоскими торцами ко- 
лонн, которме армированм сетками 
и при центральном сжатии могут вмдер- 
живать на смятие значительнме напряже-

Рис. 12.23. Типм сгьжов колонн: 
а  — сферический, 6  — плоский безметалльньш , 1 — 
сферическая бетонная поверхность, 2  — вьшуски ар- 
м атурнм х стержней, 3  — стьгковочнью ниши, 4  — 
паз д л я  м онтаж а хом ута, 5  — раствор  или мелко- 
зернистнй  бетон, 6  — центрируюхций бетоннм й вн - 
ступ, 7 — сварка вьш усков арм атурм
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Рис. 12.24. Платформенньш стьис колонн с ри- 
гелями:
1 — опорний конец ригеля, 2  — закладньге детали, 
3 — ригель, 4  — ш вь1 сварки, 5  — панели перекрьь 
тия, 6  — верхняя колонна, 7 — нижняя колонна

ния, превмшаюидие в несколько р аз  при- 
зм енную  прочность бетона. Э ти  стьиси 
в изготовлении проиде - сферических 
и принять1 д л я  катал о га  индустриальнм х 
изделий. Конць! колонн усиленм арм иро-

ной:
1 — колонна, 2  — закладная деталь, 3  — соединитель- 
ная  планка, 4  — ригель, 5  — ц ем ен тн ьт  раствор

Рис. 12.27. Герметизация и утепление стмков 
панелей:
а  — вертикальньш  стьге, 6  — горизонтальньш  стмк, 
1 — стеновая панель, 2  — кера м зитобетон плотностью  
1000 кг/м 3, 3  — пакет из пенополистирола, оберну- 
тм й  пергамином, 4  — д в а  слоя рубероида на битумной 
м астике ш ш  на клее К Н -2, 5  — смоленая пакля, 6 — 
м астика М П С , 7, 8  — цементнмй раствор, 9 — 
ш тукатурнмй раствор

Рис. 12.25. Конструкпия стьпса колоннм с па- 
нелями покрьггий при безригельном каркасе: 
1 — панели перекрмтий, 2 — монтаж нме отверстия, 
3  — колоннм, 4 — ш вм  сварки колонн с панелями

ванием  поперечнм м и сварнм м и сеткам и, 
плоские торц м  и м ею т центрирую ш ую  бе- 
тонную  плопдадку, вмступаю пдую  на
20 ...2 5  м м  и снабж енную  сеткой. Вмпу- 
ски ар м ату р м  соединяю т сваркой  и стм к



Рис. 12.29. Опирание наружннх стеновмх панелей каркасньа зданий: 
а  — при поперечном каркасе, 6  — при  продольном  каркасе, 1 — керам зитобетонная 
панель, 2  — монтажньге уголки, 3  — скоба, 4  — колонна, 5  — панель перекрмтия, 6  — 
ригель, 7 — закладнью  детали, 8  — керам зитобетон

замоноличивают мелкозернистьш бето- 
ном или цементньш раствором. - 

При опирании колонн друг на друга че- 
рез ригели стмк осушествляют сваркой 
стальньгх закладньгх деталей (рис. 12.24), 
имеюшихся в торцах колонн и в обеих 
опорнмх плоскостях концов ригелей. Та-

Рис. 12.28. Привязка наружнмх стен каркасньгх 
зданий к координационним осям: 
а  — рядовьхх стен, 6  — стен с  пилястрой, в  — стен с  ус- 
тупом  1200.. .1800 м м

кой тип стьша прост в устройстве и обла- 
дает достаточной жесткостью.

Платформенньш стьш применяют 
и для зданий с безригельньш каркасом. 
На колошш монтируют панели перекрьх- 
тий, затем их соединяют путем сварки 
имеюшихся в их теле закладннх деталей.



Рис. 12.30. Узел крепления стеновьк панелей 
к колонне каркаса:
1 — колонна, 2  — закладная деталь, 3 — соедини- 
тельная арматура, 4 — стеновая панель

✓
После установки вишерасполагаемой ко- 
лонньг также соединяют концм сваркой 
закладннх деталей (рис. 12.25).

Д ля соединения ригеля с колонной раз- 
работан унифицированньш стик 
(рис. 12.26). Такое сопряжение вьшол- 
няется «со скрьггой консолью». При ука- 
занном исполнении стьпса в смонтирован-

Рис. 12.31. Крепление угловой стеновой па- 
нели к колонне:
1 — наружная угловая стеновая панель, 2  — закладньге 
детали, 3 — соединительнне элементи, 4 — ленточная 
стеновая панель, 5 — колонна

ном виде консоль остается как бм неви- 
димой благодаря тому, что в концах 
ригеля с нижней стороньг предусмотренм 
четверти для опирания плит. После свар- 
ки закладннх элементов швм и зазорм 
между соединяеммми элементами запол- 
няют раствором и место стмка оштукату- 
ривают.

Стеновме панели в каркасних зданиях, 
как указмвалось вмше, могут бмть само- 
несушими (для зданий небольшой этаж- 
ности) и навеснмми. Н а рис. 12.27 пока- 
зана конструкция герметизации и утепле- 
ния стьшов стеновмх панелей.

Панели иаружнмх стен устанавливают 
относительно модульнмх координа- 
ционннх осей с привязками (рис. 12.28): 
внутренняя грань стенм вьшосится нару- 
жу за модульную ось на 400 м м  или вну- 
тренняя грань стенм заходит внутрь зда- 
ния на 200 м м  за модульную ось. Для 
зданий с уступом внутренняя плоскость 
наружнмх стен размером 1200 и 1800 мм 
смегцается на 220 мм  за модульную ось.

Панели опирают на краевой элемент 
перекрмтия (настил-распорку) или на на- 
ружнмй продольньтй ригель (рис. 12.29). 
К  колонне стеновьте панели крепят с по- 
мошью стальнмх элементов, привари- 
ваеммх к закладнмм деталям (рис. 12.30). 
Особого внимания требует крепление 
угловмх наружнмх стеновмх панелей 
с рядовмми (ленточньгми) и с колонной 
(рис. 12.31). П ри этом используют спе- 
циально изготовленньте стальнь1е эле- 
ментм, которме как бм связмвают пане- 
ли и колонну между собой.

Все другие конструктивнме элементм 
каркаснмх зданий (лестницм, сани- 
тарно-технические пометцения и др.) 
также изготовляют с вмсокой степенью 
заводской готовности, что позволяет осу- 
тцествлять монтаж таких зданий в сжатме 
сроки. Крупнопанельнме здания имеют 
более вмсокие показатели по сравнению 
с кирпичнмми и крупноблочнмми.

Вопросьг д ля  самопроверки

1. Конструктивнме схемм крупнопанельннх 
зданий. Видьг разрезки стен.

2. Основнне видь1 стеновнх панелей.
3. Конструкции сть1ков между панелями.
4. Основнью конструктивнью системм кар- 

касньгх зданий. М етода обеспечения жестко- 
сти зданий.

5. Стьпеи конструкций каркасньтх зданий.
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13. З Д А Н И Я
ИЗ ОБЪЕМ НЬ1Х 
БЛ О К О В

1 3 .1  . Видь! объемнмх блоков
и конструктивнме схемь! 
з/(ании из них

Объемньши блоками назмваю г крупньге 
железобетоннне коробки, представляю- 
вдие отдельнне помевдения или квартирн 
и изготовляемне в заводских условиях 
(рис. 13.1). При изготовлении блоков 
в заводских условиях вьш олняю т также 
все работн  по отделке и внутреннему 
оборудованию помевдений. Объемньте 
элементн применяют для возведения 
жиль1х домов, гостиниц, пансионатов 
и других зданий с одинаковой комнатной 
структурой.

И зготовленнне на заводе объемнне 
блоки, полностью  подготовленнне к экс- 
плуатации, доставляю т специальньши 
транспортннм и средствами на строитель- 
ную пловдадку, где их монтирую т 
(рис. 13.2). Опьгт строительства зданий из 
объемннх блоков показнвает, что можно 
достичь значительного повнш ения каче- 
ства строительннх работ, сокравдения 
стоимости строительства и расхода мате- 
риалов, повнш ения производительности 
труда и сокрашения сроков монтаж а на 
строительной пловдадке по сравнению 
с крупнопанельннми примерно в 5 ...6  
раз. При этом  около 85%  всех работ по 
возведению здания переносится в завод- 
ские условия. В настоявдее время строи- 
тельство зданий из объемннх блоков 
перешло из стадии массового экспери- 
ментирования к массовому поточному 
строительству.

2-й этаж

Р ис. 13.1. П л ан  ж и л о го  д о м а  и з о б ъ ем н м х  б л о к о в  р а зм е р о м  н а  к вар ти р у



Рис. 13.2. Жилой дом из объемнмх блоков

По способу изготовления объемньхе 
блоки бьгаают составнью из отдельнмх 
панелей и монолитнме (рис. 13.3). Со- 
ставнне блоки изготовляют из крупно- 
размернмх панелей и делят на каркаснме 
и бескаркаснь1е. Каркаснме блоки состоят 
из каркаса (стоек и ригелей), навесньтх 
панелей и плит полов. Бескаркасньте со- 
бирают в специальнь1х кондукторах из 
отдельнь1х панелей и затем соединяют 
между собой путем сварки закладннх 
деталей.

П о консгруктивной схеме дома из 
объемнмх блоков условно подразделяют 
на три типа: блочнме, панельно-блочнме 
и каркасно-блочнне (рис. 13.4).

При блочной схеме дома состоят из от- 
дельннх блоков, устанавливаеммх рядом 
и друг на друга. Эта схема наиболее ин- 
дустриальна, так как позволяет большую 
часть работ перенести в заводские усло- 
вия. Недостатком этой схемн является 
наличие двойннх внутренних стен и пере-

Рис. 13.3. Типм объемнмх блоков по способу 
изготовления:
1  — с о с т а в н ь ю , I I  — м о н о л и т н ь ю , а  — б е с к а р к а с н ь ш , 
6  — к а р к а с н и й , в  — м о н о л и т н ь ш  б л о к  т и п а  « к о л п ак » , 
г  — т о  ж е , т и п а  « с т а к а н » , д  — т о  ж е , б е з  т о р ц о в о й  
н а р у ж н о й  стень!
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о — блочная, б  — панельно-блочная, в — каркасно-блочная

крнтий, т. е. неоправданньш расход мате- 
риалов.

П ри панельно-блочной схеме наряду 
с блоками применяю т панели, которне 
позволяю т получать однослойнне стенн. 
Для этой схемн характерннм  является 
необходимость производства более поло- 
винь1 отделочннх работ на строительной 
плошадке.

Каркасно-блочньге схемн представляю т 
собой сочетание каркаса из стоек и риге- 
лей и объемннх блоков, опираюшихся на 
каркас. У читнвая то, что каждьш блок 
воспринимает незначительнне нагрузки, 
их можно изготовлять из легких материа- 
лов. Однако для зданий с этой схемой ха- 
рактерньш  является увеличение числа 
монтаж ннх элементов, причем резко от- 
личаюндихся по своим массе и габаритам . 
У читнвая изложенное, наиболее предпоч- 
тительнь!ми являю тся блочнне схеми.

1 3  .2. ЬСонсгруктивнис решения 
объемних блоков

По размерам  и массе объемньге блоки 
можно разделить на три  группн.

М елкие объемньге блоки, к которнм  
относят санитарно-технические блоки-ка- 
бинь1, имеюгцие ш ирокое применение 
в строительстве многоэтажньгх зданий.

Обьелате блоки средней величинм  
размером  на комнату (блок-комната) 
имеют следуюшие габ ар и тн : разм ерн  
в плане о т  2,4 х  4,8 до 3,6 х  6 м  и массу 
от 5 до  10 т  и более. В этих блоках-ком- 
натах размеш аю тся ж илие комнатн, 
спальни, кухни, лестница или комбина- 
ции: спальня +  коридор, кухня +  сан-
узел +  прихожая и др.

Крупноразмернш  обьемние блоки раз- 
м ером  на две ком натн или на квартиру

(см. рис. 13.1) им ею т разм ерн  в плане 
по ширине от 2,4 до  6 м  и по длине
8 . . .1 0 м  и более. М асса их зависит от 
размеров и колеблется от 15 до 25 т. Ха- 
рактер статической раб о тн  блоков и их 
конструкции зависят от способа опирания 
блоков друг на друга, П рименяю т сле- 
дую ш ие способи опирания объемннх 
блоков (рис. 13.5): по четирем  углам, по 
двум коротким  сторонам, по двум 
длинним  сторонам , по периметру. На- 
ибольшее распространение получил 
первьш способ, так  как в этом  случае 
обеспечивается надежность передачи уси- 
лий, имеется возможность хорош его до- 
ступа к каждой из четирех опор.

Н а рис. 13.6 показанн  у зл н  сопряжения 
объемннх блоков здания с несушими по- 
перечньгми стеновьш и панелями (опира-

Рис. 13.5. С п о с о б м  о п и р ан и я о б ьем н м х  
б л о к о в  д р у г  н а  д р у га :
а  — по четмрем углам, б — по двум коротким сто- 
ронам, в — по двум длиннмм сторонам, г  — по пе- 
риметру, 1 — опорнме участки
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Рис. 13.6. Детали соединения объемньхх блоков:
а — узел сопряжения поперечньгх несуших стен и покрьггий, б — то  же, внутренних поперечнмх и продоль- 
НЬ1Х стен, в — то же, наружньгх стен и внутренних панелей, 1 — верхняя полка несушей стенм, 2  — нижняя 
полка, 3 — верхняя панель перекрьгтия раздельного типа, 4  — то же, нижняя

ние по двум  длиннм м  сторонам ) и  само- 
несуш ими продольн ьш и  (наруж ннм и 
и  внутренними) панелями.

Вертикальнме колодцьг, образованнм е 
стьж ованием наруж ннх стеновьгх пане- 
лей, заполняю т л егк и м . керам зитобето- 
н ом  (рис. 13.6, в). Блоки между собой кре- 
п ят  с  пом ош ью  сварки закладнм х дета- 
лей. Ч аш е всего дл я  зданий и з  объем ннх  
блоков устраиваю т столбчатьге сборнме 
фундаментьг.

Вопросн для самопроверки

1. Основнме преимувдества строительства 
зданий из объемнмх блоков.

2. Какие видн блоков применяются? Ос- 
новнью конструктивньге схемьг зданий из 
объемньгх блоков.

3. Особенности конструктивного решения 
зданий из объемнмх блоков.

14. Д ЕРЕВ Я Н Н В 1Е ЗД А Н И Я

14л . Типь! деревянньпс зданий
С троительство деревяннмх зданий осу- 
ш ествляется пр>еимушественно в тех рай- 
онах, где лес является м естнм м  м атериа- 
лом . Д еревяннме здания обьш но возво- 
дят не более чем  в два этаж а. П о 
конструктивнм м реш ениям стен эти зда- 
ния делят на бревенчатьге (рубленьге), 
брусчатме, ш итовм е, каркаснме и  каркас- 
но-вдитовме.

Стеньг бревенчатьгх (рубленмх) домое 
(рис. 14.1) представляю т собой горизон- 
тальн о  улож еннме рядьг бревен, которме 
связм ваю тся друг с другом  в углах вруб- 
кам и. К аж дьш  ряд  бревен назмвается 
венцом. В совокупности венцм  образую т 
сруб. Н иж ний венец, к о то р н й  опирается 
непосредственно на ф ундам ентм , назм- 
вается окладнм м  венцом. Д л я  заш итм  о т  
продувания в швьг меж ду бревнам и про- 
кладьгваю т теплоизолирую ш ую  проклад- 
ку. Рис. 14.1. Внешний вид бревенчатого дома
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Рис. 14.2. Конструкпии бревенчатмх зданий:
а — разрез по стене, б  — врубка бревен стен с остатком (в чашку), в  — то же, без остатка (в лапу), г  — 
сжим, д — врубка бревен перекрнтия в наружную и внутреннюю стенм, 1 — цоколь, 2  — осмоленная доска, 
3 — окладной венец, 4 — вставной шип, 5 — рядовой венец, 6  — оконная коробка, 7 — осадочньш зазор, 8  — 
сандрик, 9 — пакля, 10 — балка перекрьггия, 11 — подшивной карниз, 12 — коренной шип, 13 — прорезь 
на осадку, 14 — болт, 15 — парнью брусья сжима, 16 — балки перекрмтия

Применяют тшательно обработаннме 
круглме бревна диаметром 200...240 мм. 
В каждом бревне с нижней сторонм вм- 
тесмвают паз, котормм бревно укладм- 
вают на круглую поверхность нижележа- 
шего венца. Внутреннюю поверхность 
чисто отесмвают, образуя гладкую стену.

Основнмми типами конструкции угло- 
вого стмка бревен являются врубки 
с остатком (рис. 14.2,6) и без остатка («в 
лапу») (рис. 14.2, в).

Бревенчатме стенм даю т значительную 
(до 5% ) осадку, поэтому их оштукатури-

вают по штукатурной драни через 1 ...2  
года после устройства. Над двернмми 
и оконнмми коробками оставляю т зазор 
на величину расчетной осадки стенм.

Стенм из бревен весьма трудоемки 
в устройстве, требуют значительного рас- 
хода материала и не индустриальнн 
в изготовлении.

Стенъг брусчатгах домов позволяют 
для их изготовления использовать инду- 
стриальнме методьг, сократить расход 
материалов и трудозатрать1 (рис. 14.3). 
Вьшолняют их из брусьев, т. е. опи-
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леш шх на четнре канта бревен сечением 
180 х 180 и 150 х  150 м м  для наружнмх 
и 100 х 150 или 100 х 180 м м  для вну- 
тренних стен. Брусья соединяют между 
собой на шкантах (шипах), а углн  и со- 
пряжения соединяют с внутренними сте- 
нами в ш пунт или «в лапу». П ри устрой- 
стве стен из брусьев стремятся, чтобм 
свободная длина не превьпнала 6,5 м . При 
большей длине против вьшучивания стен 
по вертикали устраивают сжимм.

При укладке бревен между ними про- 
кладнвают паклю, а после устройства 
стенн пазьт тшательно проконопачивают. 
Стенм из бревен также даю т значитель- 
ную осадку, поэтому через 1 .. .2  года 
швм окончательно проконопачивают 
и производят обшивку или оштукатури- 
вание поверхностей. Обш иваю т на- 
ружнме поверхности стен строганьгми до- 
сками толшиной 16 м м  по рейкам, 
прикрепляемнм к стенам.

Фундаментм под стенм бревенчатмх 
и брусчатнх домов вьшолняют бутовм- 
ми, бутобетоннмми, бетоннмми и дере- 
вяннмми. В зависимости от особенностей 
грунтов и района строительства фунда- 
ментн могут бмть ленточннми или 
столбчатнми. Цоколь деревянньгх зданий

обмчно устраивают из того  же материа- 
ла, что и фундаментм, или из обожжен- 
ного керамического кирпича. При устрой- 
стве столбчатмх фундаментов расстояние 
между столбами принимают 2,5...3 м  
с обязательнмм устройством столбов 
в углах здания и в местах приммкания 
внутренних стен. Между столбами по пе- 
риметру здания устраивают забирку из 
кирпича, укладмваемого на песчаное ос- 
нование.

Для зашитм о т загнивания окладнме 
венцн располагают вмше планировочной 
отметки поверхности грунта на 40 см  
и твдательно антисептируют 2  %-нмм рас- 
твором  фтористого натрия, а также про- 
кладмвают между фундаментом и брев- 
нами или брусьями два слоя толя или ру- 
бероида. Обязательно устройство по пе- 
риметру здания отмостки. В случае 
устройства столбчатмх фундаментов из 
бревен забирку делают деревянной.

Балки перекрнтий в бревенчатнх зда- 
ниях врубают в наружнме стенм или 
делают врубку типа ласточкина хвоста. 
Н а рис. 14.2 показано опирание балок 
перекрьгтия на внутренние стенм. Кон- 
струкции перекрмтий деревянннх зданий 
подробно рассмотренм ранее в § 6 .2 .

Рибка угла  
„ влапу"

Рис. 1 4 .3 . Ковструкдия стенм брусчатого дома:
а  — детали стень!, б, в, г  — соединения брусьев стен, д  — конструкция перекрития и ето сопряжение со 
стеной, е — облицовка брусчатих стен гипсокартонннми листами по рейкам, 1 — шип, 2 — оштукатуривание 
по драни, 3 — пакля, 4 — рейка, 5 — коренной шип, 6  — оконная коробка, 7 — подшивка, 8  — звукоизоля- 
ция, Р — настил пола, 10 — черепной брусок, I I  — врубка балки «ласточкиннм' хвостом», 12 — обшивка 
стени, 13 - скользяшая рейка
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П о л н  первого этаж а для беспод- 
вальннх  зданий устраиваю т по лагам  
и кирпичннм  столбикам . В случае необ- 
ходимости устройства подполья его ви- 
сота долж на б н т ь  не менее 60 см ; для 
обеспечения хорош ей вентиляции необхо- 
дим о предусм атривать открьгваювдиеся 
на лето продухи в цоколе.

П ерегородки устраиваю т из досок или 
деревянних ш итов. Д ля обеспечения сво- 
бодной осадки стен между потолком  
и перегородкой устраиваю т зазор , обра- 
зуюгцийся с ном ош ью  прибиваемого 
к потолку направляю вдего бруска и при- 
крепляем нх к нему гцековьгх досок.

Лестницм состоят из плош адок  и лест- 
ничпнх марш ей. М арш и устраиваю т из 
двух тетив, ступеней и перил. Тетивьг 
своими концами врубаю тся в плопда- 
дочньге балки. М арш и и плош адки снизу 
подш иваю т рейками и иногда ош тукату- 
риваю т.

Конструкции крн ш  аналогичнн  рас- 
см отренньш  ранее в § 9.2 для кам енннх 
зданий.

14.2 Деревяннме дома
заводского изготовления

Более индустриальньш и и эконом ичньш и 
являю тся деревяннне дом а заводского 
изготовления, м онтируем не в основном  
из элем ентов и деталей, и зготовленннх 
на дом остроительннх  комбинатах. Пре- 
имуш ество индустриальннх деревянннх 
дом ов состоит в возм ож ности изготовле- 
ния деталей в соответствии с их назначе- 
нием  и повнш ения долговечности древе- 
си н н  путем  глубокой пропитки антисеп- 
тикам и.

И ндустриальннм и  дом ам и  из дере- 
вянннх конструкций являю тся каркаснне, 
шитовьге и каркасно-ш итовне.

Каркаснь/е дома  состоят из несушего 
деревянного каркаса и конструкций за- 
полнения. К аркас представляет собой 
стойки сечением 50 х  80 м м  и горизсж- 
тальн н х  элем ентов из брусьев того  же се- 
чения. Р ам а каркаса снизу и сверху обра- 
зуется брусьями обвязки, стойкам и, рас- 
косами — пром еж уточннм и стойками

Р ис. 14.4. К о н ст р у к ц и и  д е р е в я н н м х  к а р к а с н м х  д о м о в :
а — рамьг каркаса одноэтажною  дома, б — каркас двухэтажн01 о дома с поэтажнмми 
стойками, в — то же, со сквозньгми стойками, 1 — угловьге стойки каркаса, 2  — ря- 
довме стойки, 3 — верхняя обвязка, 4 — то же, нижняя
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и ригелями, служагцими обрамлением 
оконннх и двернмх проемов (рис. 14.4).

Все элементьг деревянного каркаса из- 
готовляют на заводе из досок и брусьев, 
затем их маркируют. На строительной 
плошадке элементьг собирают в горизон- 
тальном положении в каркас и подни- 
мают в вертикальное положение, устана- 
вливая на фундамент. Стойки распола- 
гают с  шагом 600 мм и прибивают 
гвоздями к нижней и верхней обвязкам. 
Для двухэтажньхх зданий устраивают 
платформенньш стьж, при котором стой- 
ки второго этажа устанавливают на верх- 
нюю обвязку первого этажа. Применяют 
также двухэтажнме стойки каркаса, ко- 
торне обестечивают большую жесткость 
здания.

Наружнме каркаснме стенм утепляют 
теплоизоляционнмми плитами или ру- 
лоннмми материалами, преимушественно 
местнмми (минеральнмм войлоком), пли- 
тами на синтетических или* битумнь1х 
связках, стекловатнмми матами на перга- 
мине или изоляционной бумаге, фиброли- 
товмми плитами толшиной 50...70  мм, 
СОЛОМИТОМ ИЗ пучков СОЛОМБ1 и др. При- 
меняют также легкие засмпки из шлака, 
гранулированной минеральной ватм, ке- 
рамзита, а  для временнмх зданий — опил- 
ки, смоченнме гипсовмм раствором 
с антисептиками.

Плить! утеплителя обнчно устанавли- 
вают между стойками каркаса и с наруж- 
ной сторони с перекритием швов. На 
рис. 14.5 показани детали конструкций 
каркасного дома с утеплителем стен фи- 
бролитовьши плитами.

Для зашитм от проникания водянмх 
паров из помеидения в тело каркасной 
стенм с внутренней сторонм утеплителя 
укладмвают пергамин или паронепрони- 
цаемую бумагу. Затем поверхность обли- 
цовмвают гипсокартонними листами 
и окрашивают или оклеивают обоями. 
Для зашитм от продувания или атмос- 
ферной влаги с наружной сторонм уте- 
плителя укладавают строительную бума- 
гу. С целью предупреждения осадки 
утеплителя в процессе эксплуатации зда- 
ния под верхией обвязкой и под окнами 
устраивают противоосадочнме фартуки 
из древесноволокнистнх плит. Наружнме 
поверхности стен облицовнвают плоски- 
ми асбестоцементнмми плитами разме-
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Рис. 14.5. Детали конструкций каркасного 
дома с утеплением стен фибролитовмми пли- 
тами:
а  — в  план е, б  — в разрезе, 1 , 2  — стой ки  внутренней 
стеньц 3  — оконньга п роем , 4  — р я д о в и е  стойки , 5  — 
угловью  стойки  каркаса , 6  — заполнение, 7 — цоколь, 
8  — гид роизоляция, 9  — верхний брус окон н ой  короб- 
ки, 10 — перекрм тие, I I  — верхняя обвязка, 12 — бру- 
сок, 13 — пол , 14 — засьш ка п одполья

ром 300 х 600 мм, прибиваемнми по чер- 
ной дошатой обшивке толшиной 19 мм 
или по рейке сечением 19 х 50 мм. При- 
меняют также мокрую штукатурку по 
слою допдатой обшивки толшиной 19 мм.

Каркас внутренних несуших стен 
и перегородок не отличается от конструк- 
ции наружнмх стен. Материал теплоизо- 
ляции в этом случае вмполняет функции 
звукоизо ляции.

Стенм лестничнмх клеток отличаются 
от наружнь1х отсутствием слоев пароизо- 
ляции и строительной бумаги. На рис. 
14.6 показано решение лестницм каркас- 
ного дома.

Деревянньге гцитовьге дома являются 
наиболее эффективнмм видом инду-
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Рис. 14.6. Разрез лестничной клетки каркасного дома:
1 — пол входной плошадки, 2 — утслленний тамбур, 3  — междуэтажная плошадка, 
4 — перила, 5 — пол второго этажа, 6 — марш лестници, 7 — пол первого этажа

стриальннх деревянннх дом ов. В отличие 
от каркаснь1х ш итовне дом а поставляю т 
комплектно в виде изготовленннх на за- 
воде утепленннх шитов наружннх и вну- 
тренних стен, перекрнтий, полов, элемен- 
тов крнш и, лестниц и др.

1Дитн наруж ннх и внутренних стен со- 
стоят из двух слоев досок толш иной 
16 м м , между которнм и в наружннх сте- 
нах закладнваю т утеплитель из древесно- 
волокнистнх изоляционннх (пористнх) 
плит с воздушнь1ми прослойками между 
ними или из одного слоя поропласта тол- 
ш и н о й  40 мм. П рименяю т такж е в каче- 
стве утеплителя тюфяки из минерального 
войлока. С  внутренней сторонн  ш ита под 
обш ивкой укладнваю т пароизоляцию . 
П од наружную обшивку прокладьгоают

строительную  бумагу для уменьшения 
воздухопроницаемости (рис. 14.7). Внсо- 
та ш итов обнчно равна внсоте этажа, 
а  ш ирина — 6 0 0 ... 1200 мм.

С теновне ш и тн  подразделяю т на глу- 
хие, двернне и оконнне. ТДитн устана- 
вливаю т вертикально н соединяю т непос- 
редственно между собой гвоздями. О собо 
тш ательно необходимо производить стн - 
ковку шитов. Рекомендуемая консгрук- 
ция вертикального ш ита показана на 
рис. 14.7,6. С тн к  перекрнваю т непрерн- 
вннм и слоями паро- и воздухоизоляции. 
П ерекрнтия ш итовнх дом ов м огут б н ть  
ш итовнм и или балочного типа.

В конструкциях карнизного и цоколь- 
ного узлов необходимо предусматриватъ 
м ерн против промерзания. С  этой целью
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Рис. 14.7. Конструкции деревянного шитового 
дома:
а — рамньш стеновой аднт, 6 — деталь вертикального 
стьпса стеновь!Х шнтов, в — деталь наружного угла 
(в плане), г  — деталь карниза, д — деталь примьпса- 
ния междуэгажного перекрмтия к наружной стене, 
е  — деталь цоколя, 1 — стеновой шнт, 2  — пароизоля- 
ция, 3 — верхняя обвязка 100 х  50 мм, 4  — балка 
перекрмтйя 180 х  50 мм, 5 — утеплитель (два слоя 
минерального войлока), б — накат-пластинм 16... 
20 мм, 7 — черепной брусок 50 х 40, 8 — гипсокар- 
тоннме листм 12 мм, 9  — противоусадочнме про- 
боинм, 10 — упругая прокладка, 11 — е ц и т м  чистого 
пола 22 мм, 12 — диагональнмй настил 16 мм

устраиваю т утепленнь1е цоколь и фриз 
пояса у карниза, а  также надежную па- 
роизоляцию  (рис. 14.7, г,ё). П одполье 
обьгчно делаю т холодньш  и хорош о про- 
ветриваемьш , для того  чтобм конструк- 
ции не загнивали. В углах здания, а  так- 
же в местах примьшания перекрмтий 
к стенам  необходимо предотврандать воз- 
можность образования мостиков холода 
(рис. 14.7, в,д),

П олм  первого этаж а устраиваю т из 
шпунтованнмх досок толш иной 29 мм, 
уложеннмх по лагам  сечением 50 х  
х  100 м м , установленнмм с ш агом  600 
м м  по деревянньш  прогонам. Лаги цо-

кольного перекрмтия укладмваю т по 
кирпичнмм столбикам  на антисептиро- 
ваннме подкладки и гидроизоляцию  в ви- 
де двух слоев пергамина или рубероида.

М онтаж  ш итовмх дом ов ведут на гото- 
вом фундаменте со сплош нмм цоколем 
под наружнме стенм. Ц окольную  обвязку 
из брусьев сечением 50 х  80 мм укладм- 
ваю т на специальную утепленную подуш- 
ку из слоя минерального войпока или ан- 
тисептированной пакли, обернутой толем 
или двумя слоями битуминизированной 
бумаги. Установку ш итов начинают 
с угла здания, при этом  два угловнх ши- 
та  соединяю т между собой, прикрепляют
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к нижней обвязке гвоздям и и расш иваю т 
временнь1ми раскосами.

Каркасно-титовне дома  отличаю тся от 
1цитовь1х тем , что в них ш и тн  устанавли- 
ваю т между стойками каркаса. Т аким  
образом , ш ить1 в ь т о л н я ю т  только  огра- 
ждаю ш ие функции и не несут никакой на- 
грузки. В связи с этим  их делаю т облег- 
ченньш и. Стьши между стойкам и и ш ита- 
ми устраиваю т так  же, как и между 
ш итами в шитовьгх дом ах, однако при 
наличии каркаса их количество удваи- 
вается.

В практике строительства все шире 
прим еняю т деревяннме панельньге дом а. 
В них еше в больш ей мере реализую тся 
принцип индустриализации строительства 
и п о вьш аю тся  эксплуатационнне каче- 
ства. Такие панели им ею т клеефанерную

конструкцию  из водостойкой ф анерн, 
П рикрепляю т панели к деревянньгм стой- 
кам  каркаса, располож еннм м  с неболь- 
ш им  ш агом . В качестве утеплителя пане- 
лей прим еняю т легкие м инераловатнм е 
матьг, наклееннме на плотную  бумагу.

ВопросьI для самопроверки

1. О с н о в н м е  о с о б е н н о с т и  в о зв е д е н и я  зд ан и й  
и з б ревен . В и д ь1 вр у б о к . М е р о п р и я т и я  п о  
о б ес п е ч ен и ю  н о р м а л ь н о й  о с а д к и  стен .

2. К о н с т р у к т и в н н е  р е ш е н и я  зд а н и й  ич бру- 
счатьтх стен .

3. К а к и е  к о н стр у к ц и и  о б е с п е ч и в а ю т  ж ест- 
к о с т ь  к а р к а с н м х  зд а н и й ?  В и д м  к ар к асо в .

4. О с н о в н м е  т р е б о в а н и я  п о  в о зв е д е н и ю  ш и- 
т о в м х  д е р е в я н н м х  зд ан и й .

5. О со б е н н о с ти  к а р к а с н о -ш и го в м х  зд ан и й .

• С троительнм е элементьт 
сани гарно-технического 
и инженерного оборулова- 
ния зданий

1 5 .1  Печи и дьшовме трубм
Печное отопление устраиваю т в зданиях 
вн сотой  не более двух этажей. Печи вьь 
к лад н в аю т обмчно из керамического 
кирпича. П о  ф орм е в плане печи б н в аю т  
квадратнне, п рям оугольнне и круглме. 
К ладку  печей обнчно ведут на глиняном  
растворе и тгцательно пром азьгваю т ме- 
ста ш вов кирпичей изнутри. Н аруж нь1е 
поверхности печей ош тукатуриваю т или 
отд елн ваю т изразцам и. И спользую т так- 
же л и стн  кровельной стали, в которью 
заклю чаю т печь, как в футляр.

Располож ение печей долж но б н т ь  тш а- 
тельно продум ано. О бнчно стрем ятся их 
разм естить так, чтобь! печь отапливала 
две или три к о м н атн  (рис. 15.1).

Печи обн чн о  располагаю т друг над 
другом  и не опираю т на перекрнтия. 
Легкие печи массой не более 700 кг и ку- 
хоннне очаги допускается опирать непос- 
редственно на перекрнтия, при этом  при 
деревянннх перекрнтиях предусматри- 
вается заш ита последних о т  возгорания. 
Печи надо устраивать так, ч то б и  между 
сгораем н м и  конструкциями здания

и «дм м ом » (т. е. внутренней поверх- 
ностью  печи или д н м о во го  канала 
трубьг) сохранилось расстояние не менее 
380 м м , когда сгораем ая конструкция не 
заш иш ена от  возгорания, и не менее 
250 м м  в случае ее заидиидсниости от воз- 
горания (установлена обивка из асбесто- 
вого картона). Топки печей рекомендует- 
ся вн води ть  в подсобньте пом еш ения или 
обш ие ком н атн . К кухонной плите часто 
присоединяю т так  н азн в ае м и й  «1ци- 
ток» — кирпичную стенку с разм еш еннн- 
ми в ней в несколько оборотов  д н м о в н -  
ми каналам и. Э та  стенка м ож ет обогре- 
вать какое-либо смеж ное помеш ение, на- 
прим ер санитарньш  узел.

Д ля отвода д ь ш а  от  печей и кухонннх 
очагов в кладке внутренних стен оста- 
вляю т вертикальнне каналм  (дн м оходм ),

Р и с. 15.1. П л а н  о д н о э г а ж н о г о  о д н о к в а р т и р -  
н о г о  д о м а  с  п е ч н м м  о г о п л е н и е м :
1 — кухоиная печь, 2 — отопительная пень
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Рис. 15.2. Устройство отопительной печи:
1 — кирпич н а  ребро , 2  — п роволока, 3  — войлок, см оченньш  в  глине, или асбестовьж  картон , 4 — деревянная 
стена, 5  — зак л ад к а  кирпичом , 6  — вентиляционная реш етка, 7 — печь, 8  — разд елка, 9  — зад ел ка  несгорае- 
МЬ1М м атери алом , 10 — открьггая уступка, 11 — брус, 12 — деревянная перегородка

которьге заканчиваются дьшовьгми тру- 
бами. В деревяннмх зданиях дьшовьхе 
трубм делают отдельно стоявдими (ко^ 
ренннми) или .непосредственно над печью 
(т. е. насадньши).

При установке печей в деревяннмх до- 
мах, а также в каменнмх с деревяннмми 
перекрмтиями и перегородками необхо- 
димо устраивать так назмваемью раздел- 
ки и отступки в тех местах, где дере- 
вяннме части соприкасаются с печами, 
дьхмовмми трубами или дммовмми кана- 
лами в стенах (рис. 15.2,а).

Разделки — это утолвдения в кладке пе- 
чей или дамоходов, которме позволяют 
создать малотеплопроводнмй слой ме- 
жду сгораеммм элементом и нагретой 
частью печи или дьшохода (рис. 15.2,6).

Отступкой назнвают зазор между по- 
верхностью нагретой части печи или дн- 
мохода и прилегаювдей стеной или пере- 
городкой (рис. 15.2,в).

Для обеспечения тяги дьш овне трубн 
внводят над крьипей или покрнтием 
(рис. 15.2, г).

В современном строительстве наиболь- 
шее распространение получило водяное 
отопление. Радиаторн отопления усгана- 
вливают под окнами в специальннх ни- 
шах, которне в кирпичннх. и блочнь1х 
стенах имеют глубину не более 130 мм. 
Широко используют в крупносборном 
строительстве панельнме и воздушнне 
системм отопления.

В панельной системе нагревательнне

приборм состоят из стальнмх трубчатах 
элементов, замоноличеннмх в бетоннме 
панели. Однако ремонт панельного ото- 
пления весьма затруднителен.

В воздушной системе отопления, кото- 
рая совмевдается с приточной вентиля- 
цией, теплоносителем является воздух, 
которьш проходит в приточной камере 
необходимую обработку, и, нагретнй до 
нужной температурн, подается в помевде- 
ние.

1 5 .2  Вентиляционньш устройства 
зданий

Основной задачей вентиляции является 
обеспечение в помевдениях нормальной 
чистотн и влажности воздуха путем уда- 
ления загрязненного воздуха и подачи 
свежего. Вентиляция помевдений бмвает 
естественная, вмтяжная и приточно-вн- 
тяжная

Естественная вентиляция Осувдест- 
вляется через форточки и открмтне окна, 
а  также путем инфильтрации, т. е. через 
порн материала и неплотности оконнь1х 
и двернмх проемов.

При вмтяжной вентиляции загряз- 
неннмй воздух удаляется из помевдения 
через специальнне каналм. Кухни, 
уборнме, ваннме (душевне) или объеди- 
неннне санитарнне узлн должнм иметь 
внтяжную вентиляцию непосредственно 
из помевдений.

Каналн рекомендуется предусматри-
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Рис. 15.3. Схемь1 системь1 вьггяжной вентиля- 
ции с вертикальньши каналами: 
а  — с раздельньгм вьшодом каналов, б — с объеди- 
неннь!м коробом, 1 — решетки, 2 — кровля, 3 — зонт, 
4  — сборная шахта

вать раздельньши от места входа возду- 
ха в решетки жалюзи до его вьпсода в ат- 
мосферу или до объединенного короба 
(рис. 15.3).

Вентиляционнне каналн располагают 
обьтчно во внутренних стенах или

устраивают приставнне вентиляционние 
блоки из гипсошлаковнх или шлаковнх 
плит (рис. 15.4).

Чердачнне короба делают из двойннх 
гипсошлаковнх плит толшиной 40 мм 
с воздушной прослойкой ТОЛ1ЦИНОЙ 
40 мм  или из многопустотннх гипсошла- 
ковнх или пенобетонннх плит.

Внтяжнне шахтн с объединенньши ка- 
налами изготовляют на заводах из легко- 
го бетона (рис. 15.5), каркаснне — с за- 
полнением эффективннм утеплителем, 
а также используют бетоннне плить1 
с утеплителем из двойннх шлако- или ке- 
рамзитобетоннмх плит с воздушньгми 
прослойками.

В приточно-вьгтяжньгх системах вен- 
тиляции воздух поступает в помешения 
через приточную камеру, где он в зависи- 
мости от требований предварительно 
подогревается или охлаждается, увлаж- 
няется, очгацается от пьгли и т. д.

В случае применения кондиционеров 
воздух в помешения подают по сетям 
воздуховодов, устраиваемьш аналогично 
воздуховодам естественной и искусствен- 
ной вентиляции.
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Рис. 15.4. Конструкции вентиляционнмх каналов:
а  — вентиляционная стен овая п анель , 6  — приставной  вентиляционньш  кан ал  у  наруж ной  кам ен н ой  стенм , 
в  — то  ж е, у  внутренней, 1 — вертикальньш  вьггяж ной к ан ал , 2  — ри ска  д л я  верти кальн ого  отверстия, 3  — 
м о н таж н ая  петля, 4  — сетка из а р м ату р м , 5  — стена наруж ная, 6  — возд уш н ая п рослойка 50 м м , 7  — 
гипсош лаковью  п ли тм , 8  — стен а внутренняя
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Рис. 15.5. Вентиляционная шахта для 
объединешшх каналов:
1 — дефлектор, 2 — болтм для крепления дефлектора

1 5 .з .  Санитарно-техническое обору- 
дование

Системь1 санитарно-технических трубо- 
проводов (водопровода, канализации, 
отопления, горячего водоснабжения, га-

зоснабжения) наиболее целесообразно 
монтировать в специальнмх санитарно- 
т ехнических блоках или панелях (рис.
15.6), что позволяет на строительной пло- 
шадке осушествлять только установку го- 
товмх блоков или панелей, их сопряже- 
ние между собой и установку санитарнь1х 
приборов. Сушественньш недостатком 
панелей является значительная трудоем- 
кость ремонта и заменьг труб. Этого не- 
достатка лишенм санитарно-технические 
блоки (рис. 15.6,6), представляювдие со- 
бой в сечении П -образннй железобе- 
тоннмй профиль. Открмтую боковую 
стенку закрмвают съемнмм ш итом или 
дверцей.

В сборном индустриальном строитель- 
стве применяют объемнме санитарно- 
технические кабиньг, доведеннме в завод- 
ских условиях до полной готовности (рис.
15.7). Н а строительной плошадке про- 
изводят их монтаж и соединяют комму- 
никационнме сети.

При отсутствии централизованнмх или 
местнмх систем канализации в мало- 
этажнмх жилмх домах делают люфт-кло- 
зетьг или вьпюснме уборнме с вмгребньь 
ми ямами. Люфт-клозетн необходимо 
располагать у наружной стенм дома в та- 
ком месте, чтобм вмгребная яма бмла 
максимально удалена от окон жилмх 
комнат. Помешение уборной от передней 
или коридора должно бмть отделено 
ш лю зом (рис. 15.8).

Мусоропроводьх устраивают в жилмх 
зданиях вмсотой 5 этажей и более. Мусо- 
ропроводную камеру располагают в под- 
вале или на первом этаже и оборудуют

Рис. 15.6. С анитарно-технические п ан ель  и б л о к :
а — панель, б — блок, 1 — газовьш стояк, 2 — канализационньш стояк. 3 — отопительньш стояк, 4, 5 — 
трубь! горячего и холодного водоснабжёния

1 3 5



Рис. 15.7. Обший вид санитарно-гехнической 
кабш ш

водопроводом и канализацией (рис. 15.9). 
Вход в камеру должен бьггь самостоя- 
тельньш, изолированньш от входа в зда- 
ние и другие помешения. Состоит мусо-

ропровод из вертикального ствола, 
имеювдего приемньге камерьг на каждом 
этаже, вьггяжньгх труб и мусоросборного 
бункера, размешаемого в камере. Ствол 
обьгчно вьшолняют из дсбестоцементннх 
(диаметром 400 мм) или пластмассовмх 
труб.

1 5 .4  Лк«ф|м п )ска:торь 1

Лифтьг и эскалаторм относятся к механи- 
ческим устройствам для организации со- 
обшения между этажами. Лифти бьгвают 
периодического и непрермвного действия 
(патерностерм). Применение последних 
весьма ограничено. По назначению 
лифтм бмвают пассажирские, грузовме 
и специальньге. Они отличаются друг от 
друга размерами кабин и грузоподъем- 
ностью. Так, грузовме имеют грузо- 
подъемность от 100 до 5000 кг, пассажир- 
ские — от 320 до 500 кг. К специальньш 
можно отнести больничньге и др. Лифти 
применяют в жилих (прилож. 2) и об- 
шественннх зданиях. Они состоят из 
кабинн, подвешенной на стальннх кана- 
тах, перекинутмх через шкив подъемной 
лебедки, находяшейся в машинном отде- 
лении (рис. 15.10). Шахта лифта огра-

-Ш=о

Рис. 15.8. Устройство люфт-клозета 
в одноэтажном одноквартирном доме: 
а  — план туалета, б — план вигребной ямьц 
в  — разрез, /  — лю ф т-канал, 2  — чнстка, 3  — 
отводная труба, 4 — лю к, 5  — крьипка лю - 
ка, 6  — ж елезобетонная плита, 7 — вьь 
тяжной канал из кухни, 8  — деф лектор, 9  — 
место присоединения п ли тн , 10 — гидро- 
изоляционньш слой
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I  — бадья д л я  м усора, 2  — бункер, 3 — ствол, 4  — приемньш  клапан, 5  — 
ш етка д л я  чистки, 6 — дефлектор

Р и с .  1 5 .9 . К о н с т р у к ц и и  м у с о р о п р о в о д а :

320КГ 500кг

а
500кг

Рис. 15.10. Пассажирский лифт с верхним 
расположением машинного отделения

Рис. 15.11. Видь1 и размери унифицированньк 
элементов для лифтовьгх шахт
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Рис. 15.12. Схемь1 размеидения лифтовьгх шахт 
в жилом доме:
а , г  — в торц е лестничной клетки, б  — т о  ж е, у бо- 
ковой  стен м , в  — внутри  лесгничной клетки

г " “ 3 1

Рис. 15.13. Схемм расположения эскалаторов: 
а  — с  п ар ал л ел ьн м м и  м ар ш ам и , б  — с  последова- 
тельньгм  располож ением , в — перекрестное распо- 
лож ение

ждается со всех сторон на всю ее внсоту 
и внизу имеет приямок глубиной 1300 
мм. В нем размегцаются амортизатори 
и натяжное устройсгво. Машинное отде- 
ление может бьпъ расположено вверху, 
над шахтой, или внизу, рядом с ней. 
В настояшее время лифтовьхе шахтм вм- 
полняют из железобетоннмх элементов 
(рис. 15.11) толшиной 120 мм  из бетона 
классов В15 или В20 в зависимости от 
этажносги дома. Размешают лифтм обм- 
чно вблизи лестничной клетки (рис. 
15.12).

Эскалатор представляет собой движу- 
шуюся лестницу, расположенную под 
углом 30° и предназначенную для органи- 
зации движения людей с одного уровня 
на другой (рис. 15.13). Их применяют 
в обвдественнь1х зданиях, где одновремен- 
но находится большое число людей (уни- 
вермаги, вокзалм, театрм и др.).

Эскалаторм обладают вмсокой про- 
пускной способностью (около 10 тмс. 
чел.-ч). Скорость движения полотна эска-

латора принимают 0,5...0,75 м/с, а ши- 
рину полотна эскалатора — от 0,5 до
1,2 м.

В последнее время в местах скопления 
больших масс людей (на вмставках, вок- 
залах) широкое применение получают 
движувдиеся тротуарм, которме создают 
комфортнме условия движения людей.

В опрош  для самопроверки

1. Особенности устройства отопительнь1х 
печей и мероприятия по обеспечению пожар- 
ной безопасности.

2. Основньге видн и устройство вентиляпии 
помешений.

3. Как обеспечивается повьпиение сборности 
санитарно-технического оборудования зданий?

4. Устройство санитарнь1Х узлов в мало- 
этажнмх домах.

5. М есторасположение мусоропроводов 
и их конструктивная схема.

6. Видь1 лифтов и способм расположения 
лифтовмх шахт.

7. В каких случаях устраиваю т эскалаторм?



З Основьг
проектирования 
фажданских зданий

16. ОСНОВНЬГЕ 
П О Л О Ж Е Н И Я  
П РО Е К Т И РО В А Н И Я  
ГРА Ж Д А Н С К И Х  
ЗДА Н И Й

16.1 . Понятие о проекте
и стадии проектирования. 
Типовме и индивидуальнью 
проекти

Проектом н азьтаю т комплект техниче- 
ских документов, полностью  характери- 
зуювдих намеченное к строительству зда- 
ние, сооружение или их комплекс. Строи- 
тельство зданий мож ет осувдествляться 
по типовмм, индивидуальньш  и экспери- 
ментальньш  проектам.

Т и п о в о й  п р о е к т  предназначен 
для многократного применения. П ри его 
разработке долж нн бьпъ полностью  уч- 
тенн  экономические и эксплуатационнне 
требования, природно-климатические ус- 
ловия района строител ьства, а  также тре- 
бования внсокого уровня объемно-плани- 
ровочного и конструктивного решения.

П о типовнм  проектам  возводят здания 
массового сгроительства (ж илне дом а, 
ш колн , детские садм  и ясли, поликлини- 
ки и др.). В процессе применения типово- 
го  проекта к условиям конкретной строи- 
тельной пловдадки разрабатнваю т проект 
привязки (приспособление типового про- 
екта к конкретной градостроительной си- 
туации, рельефу, грунтам). В состав рабо- 
чих чертежей привязки входят уточ- 
неннне чертежи фундаментов, подвалов, 
цокольной части, чертежи примьшания 
инженерннх сетей здания к наруж ним  се- 
тям  на учасгке и др.

И н д и в и д у а л ь н н е  п р о е к т н  раз- 
р аб атн ваю т для строительства слож ннх 
и уникальнмх зданий и их комплексов, 
имеювдих важное градостроительное зна- 
чение.

П р о е к т н  э к с п е р и м е н т а л ь н о -  
г о  с т р о и т е л ь с т в а  предназначень1 
для возведения зданий новнх типов и их 
проверки в эксплуатационннх условиях 
с целью  последуювдего внедрения в мас- 
совое строительсгво.

П роектн  разрабатнваю тся коллекгива- 
ми специалистов проектннх организаций 
и институтов (архитекторами, инженера-
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ми-конструкторами, инженерами-техно- 
логами, специалистами по инженерному 
оборудованию, технологии и организа- 
ции строительства, экономистами).

Исходньгм документом для начала про- 
ектирования является задание на проекти- 
рование, которое сосгавляет заказчик про- 
екга вместе с проекгной организацией. 
Задание на проектирование содержит не- 
обходимьге данньте о  назначении и мош- 
ности (величине) проектируемого здания, 
описание района строительства, геодези- 
ческий план участка, сроки начала 
и окончания строительства объекта, при- 
меняемьге конструкции и материалм. На 
основе задания и Строительнмх норм 
и правил составляю т програм му проекти- 
рования, содержаш ую перечень помеаде- 
ний здания, их плоадади и особме требо- 
вания к ним и к зданию  в целом 
в отношении объемно-планировочного, 
консгруктнвного и архитектурногхудоже- 
ственного решений.

В соответствии с инструкцией Госстроя 
С С СР С Н  202 — 81* по разработке проек- 
тов и смет для проммш ленного и граж- 
данского сгроительства проектирование 
может осуадествляться в две и одну ста- 
дию.

Двухстадийное проектирование приме- 
няю т для составления типовмх проектов 
и индивидуальнмх слож ньк  зданий и 
сооружений. Н а первой стадии разра- 
батнваю т собственно проект со  свод- 
нмм см етннм  расчетом. Он служит для 
рассмотрения и оценки архитектурно- 
планировочного и конструктивного реше- 
ния здания, его обадей сметной стоимо- 
сти и основннх технико-экономических 
показателей, а таюке принятия решения 
об его утверждении.

В процессе проектирования может 
б н ть  разработано несколько вариантов 
решений здания. Э то наиболее пра- 
вильньш путь разработки проекта. Д ля 
этого широко используют математиче- 
ские м ето д а  и внчислительную технику. 
Внедрение в практику автом атизиро- 
ванньгх систем проектирования объектов 
строительства (АСПОС) позволяет осу- 
адесгвлять многоаспектннй поиск наибо- 
лее рационального решения здания. При 
этом  трудоемкие внчислительнне опера- 
ции, связаннне с перебором вариантов, 
реш аю тся ЭВМ , а  проектировадик осу-

адествляет только подготовку исходннх 
данннх и критериев оценки, разработку 
програм м  для ЭВМ  и окончательннй вм- 
бор варианта решения. ЭВМ  с графиче- 
ским внводом  результатов дает не толь- 
ко цифровне итоги, но и чертежи вариан- 
тов планировки квартир и секций, слу- 
жебннх помеадений, фасадов и др. Вне- 
дрение и совершенствование А СП О С 
является главньтм резервом повнш ения 
качества проектирования и сокраадения 
его сроков.

В состав проекта здания входят: пояс- 
нительная записка, схема генерального 
плана с нанесением проектируемь!Х и су- 
адествуюадих зданий, ситуационннй план, 
основньге чертежи здания — планм подва- 
ла, типового и неповторяюадихся этажей, 
ф асадн, характерньге разрезн , необхо- 
дим не м атериалн  по технологии и орга- 
низации строительсгва, см етн , а  также 
необходим не демонстрационньге мате- 
риалн . На рис. 16.1 показанн  образцм 
отдельннх чертежей проекта жилого до- 
ма.

Н а второй стадии на основе утвержден- 
ного проекта разрабатьгваю т рабочую до- 
кументацию  со сметами, по которнм  
и будут осувдествленн все строительно- 
монтаж нне работьь В состав рабочей до- 
кументации входят комплектн рабочих 
чертежей здания и подробнне сметнме 
расчетн, м онтаж нне схем н конструкций 
и элементов, чертежи узлов и деталей, 
санитарно-технических устройств, благо- 
устройства и инженерной подготовки тер- 
ритории и другие материалн. На рис.
16.2 д ан н  примерн рабочих чертежей. Ра- 
бочие чертежи рекомендуется разрабатн- 
вать без излишней детализации с приме- 
нением упроаденних и схематических изо- 
бражений типовнх деталей и элементов 
конструкций с соответствуювдими сснл- 
ками на альбом н  типовнх строительньгх 
деталей.

Одностадийное проектирование осу- 
шествляется для зданий с несложньгм 
техническим решением и при привязке 
типових проектов к условиям места 
строительства. При этом  на основе зада- 
ния на проектирование составляю т рабо- 
чий проект со сводннм  см етннм  расче- 
том . В отличие от проекта (при двухста- 
дийном проектировании) рабочий проект 
предназначен для рассмотрения и утвер-
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13.665

Рис. 16.1. П р и м е р н  чертеж ей п р о ек та  
ж и л о го  д о м а :
а — фасад, б — план типового этажа

^ о т о

ждения проектного задания, а  также 
для проичводства строительно-мон- 
тажньгх работ. П оэтом у рабочий проект 
представляет собой проект, совменденньш 
с рабочей документацией. В его состав 
входят все необходимне проектньге мате- 
риалн.

В ходе индустриализации домосгрое- 
ния, как главного направления его разви- 
тия, возникли противоречия между широ- 
кой номенклатурой заводских изделий, 
которие вьтнужденн вьгаускать предприя-

тия строительной индустрии, и однообра- 
зием архитектурно-планировочннх реше- 
ний зданий. Разрешение этого противоре- 
чия бн ло  найдено в переходе от типовнх 
зданий (как объектов типизации) к 
типовнм  индустриальннм унифициро- 
ванньгм изделиям, из которнх на основе 
унификации объемно-планировочннх ре- 
шений и конструктивньгх параметров 
проектируют разнообразние здания. Для 
этого внедрена принципиально новая си- 
стема индустриального домостроения —
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Рис. 16.2. Фрагментм образцов рабо- 
чих (монтажньк) чертежей жилого 
дома:
а — план этажа, б — план фундамен- 
тов, в — деталь фундамента

*)

по каталогам  унифицированнмх изделий. 
ставшим основой проектирования и 
строительства гражданских зданий.

Сугцностъ каталогов состоит в созда- 
нии научно обоснованного набора унифи- 
цированнмх строительннх изделий, из 
которнх можно собирать ж илне дом а 
с различннми объемно-планировочннми 
решениями и обвдественньге здания, раз- 
нне по этажности, назначению и внешне- 
му облику. Таким  образом , сушествовав- 
ший ранее принцип «от проекта к изде- 
лиям» заменен «от изделий к проекту».

Последую ш им эталом  индустриализа- 
ции строительства стало проектирование 
на основе блок-секций, представляювдих 
собой набор наиболее рациональннх по 
своему решению ячеек здания (ком натн,

квартирн  и др.), образуем нх из унифици- 
рованннх изделий, вклю ченннх в катало- 
ги. Проектирование на основе каталогов 
индустриальннх изделий и блок-секций 
позволяет, кроме того, избеж ать одно- 
образия и невнразительности застройки.

16 •2. Жилис здания 
и их классификация. Принципи 
объемио-планировочних рсше- 
ний

К ж илнм  зданиям  относятся квартирнне 
дом а (для длительного проживания лю - 
дей), обш ежития (для временного прожи- 
вания), гостиницн, спальнне корпуса (для 
кратковременного проживания людей) 
и  др.
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Все жилне дома по капитальности под- 
разделяют на четмре класса (табл. 16.1).
Т а б л и ц а  16.1. Характернстика классов

Ж И Л Ь 1 \ ДОМ ОВ

Требуемая
степень

Эксплуата-
ционнне
требова-

ния

Класс
зда-
ния

долго-
вечно-
сти,
ие

ниже

огне-
стой-
кости,

не
ниже

Допустимая
этажность

I I I Н е ограни- 
чивается

Повмшен-
нне

II II II Н е более 
9 этажей

Средние

1П III III Н е более 
5 эгажей

»

IV III Не нор- 
мирует- 
ся

Н е более 
2  этажей

Мини-
мальнью

Действуювдие СНиПм регламентируют 
требования, предьявляемне к современ- 
ному жилшцу, и устанавливают: методь1 
расселения, принципн планировки насе- 
ленннх мест, типм домов и квартир 
в жиливдном строительстве; санитарно- 
гигиенические нормн с учетом бнтовмх 
и климатических особенностей районов 
строительства; технические условия про- 
ектирования и возведения зданий, обеспе- 
чиваювдие применение современнмх про- 
грессивннх мегодов строительства и его 
экономичность.

Основнмм типом жилнх зданий 
являются квартирнне дома. Право на по- 
лучение жилой пловдади в нашей стране 
определено Конституцией СССР. Квар- 
тирм предоставляются по действуювдей 
в данное время норме жилой (или полез-
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Рис. 16.4. Жилой дом усадебного типа

ной) плошади на человека. Эта норма не 
является постоянной и неизменно повьь 
шается с увеличением жилого фонда 
странь1. В настояшее время расчетная 
норма жилой плогцади на одного челове- 
ка в СССР составляет 9 м 2, а  в после- 
дуюпдем намечено ее увеличение до
12...15 м 2 и даже более на одного чело- 
века (прилож. 3).

Массовое жилигцное строительство 
развивается на основе типовьгх проектов 
и индустриализации производства работ. 
Наряду со строительством новмх жильгх 
домов в городах и рабочих поселках зна- 
чительное внимание уделяется также жи- 
лишному строительству в колхозах и 
совхозах, которьш  государство оказьь 
вает большую помошь.

Для каждой категории семей должнм 
предусматриваться такие видн жилиш, 
которие наиболее отвечают требованиям 
семей и отличаются в первую очередь по

величине и числу помешений. Размерн 
и типн квартир изменяются в соответ- 
ствии с численностью семьи. Количество 
тех или иних типов квартир (их процент- 
ное соотношение) определяется на основе

Рис. 16.5. Блокированньге одноквартирньге 
дома в двух уровнях

1 4 4



статистических данньхх о демографиче- 
ском составе населения района строи- 
тельства.

Квартирнме дома могут бьхть двух ти- 
пов: с приквартирньгми участками, непос- 
редственно связанньши с каждой кварти- 
рой, — малоэтажньге дома; не имеюгцие 
индивидуальннх земельних участков, ус- 
ловно назьтаемьге домами городского 
типа. Для отднха проживакмцего в них 
населения в жилом районе предусматри- 
вается озеленение территории обшего 
пользования.

Д ома с приквартирньши участками 
(усадебного типа) небольшой этажности 
(1...2 этажа) чаше применяют в сельском 
и поселковом строительстве (рис.
16.3... 16.5). Д ома этого типа получили 
значительное распространение и в посел- 
ках городского типа.

Широкое распространение получило 
строительство бдокированннх жилнх до- 
мов. Они представляют собой соединение 
в ряд нескольких квартир с изолирован- 
ннми входами (рис. 16.6).

Т этаж

Р ис. 16.6. П л ан  трехком н атн ой  квартирьг в  двух 
уровнях  в бл о ки р о ван н о м  д о м е

Рис. 16.7. С екция жильгх д о м о в : 
а -  двухквартирная секция 5-этажного дома, 
6  — трехк вартирная секция, в — четмрехквар- 
тирная секцкя 16-этажного дома

1 4 5
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Рис. 16.8. План жилого дома коридорного типа

П о планировочном у реш ению  квар- 
тирнм е дом а бм ваю т с квартирам и 
в одном  и двух уровнях. П ланировочнме 
схемь1 квартир в двух уровнях весьма 
разнообразнн . О бнчно  деление квартирн  
производится на тихую  и ш умную  ча- 
сти — внизу обш ая ком ната, кухня, столо- 
вая, наверху — спальня и санузед.

Ж и лн е м ногоэтаж нне дом а подразде- 
ляю т на следуюгцие ви д н : секционнь1е, 
с вн ход ом  из квартир непосредственно 
в лестничную клетку (рис. 16.7); кори- 
дорнне, с вн ход ом  из квартир в обвдий 
коридор, ведугций к лертничннм  клеткам  
(рис. 16.8); галерейнне (преимуш ественно 
в южнь1Х районах), с вн х о д о м  из квартир 
на поэтаж нм е о тк р н тн е  или остекленнме 
галереи, ведушие к лестницам  (рис. 16.9).

В м ассовом  строительстве прим еняю т 
в основном  секционнне дом а, соста- 
вленньк из типовнх ж илнх секций. Ж и- 
лая  секция представляет собой группу 
квартир, объединяем нх обш ей лестнич- 
ной клеткой. В составе секции каж дого 
этаж а — две, три , четнре квартирн  и бо- 
лее. К аж дая квартира долж на им еть сле- 
дую ш ие помеш ения: ж илне ком н атн ,

кухню, передню ю , ванную  (или душ), 
уборную , встроеннне ш каф н  и хозяй- 
ственную  кладовую .

Ж и л н е  ком н атн  б н в аю т  ободие (днев- 
ного пребнвания) и спальнне. В м ного- 
ком натннх  квартирах кром е обш ей ком- 
н ат н  м огут б н т ь  предусмотренм  столо- 
вая, кабинет для р аб о тн  и занятий и др. 
П лош адь обш ей к о м н атн  в двух- и трех- 
ком н атн н х  квартирах приним аю т не ме- 
нее 15... 18 м 2. Ее ш ирина долж на б н т ь  
не менее 3 м , что необходим о для обеспе- 
чения расстановки мебели (рис. 16.10).

Спальни проектирую т в зависим ости 
от числа спальннх м ест — на одного, 
двух или трех человек. М иним альная 
плош адь их н а одного человека долж на 
б н т ь  8 м 2 при ш ирине 2,5 м , н а  два чело- 
века — не менее 10...12 м 2.

М иним альная плош адь кухни 8 м 2 при 
ш ирине не менее 1,9 м.

С анитарнне у зл н , оборудованнне во- 
д оп роводом  и канализацией, в зависим о- 
ти от разм ера квартир м огут б н т ь  совме- 
ш енннм и и раздельн н м и  (рис. 16.11). 
В квартирах для м алосем ейннх и одино- 
ких целесообразно предусм атривать сов-

Рис. 16.9. План жилого дом а галерейного типа 
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Рис. 16.10. Примернме габаритьг обадих комнат и санитарнмх узлов в квартирах различнмх 
типов:
а  — обш ая комната-столовая, 6  — обидая комната-столовая со  спальньш  альковом  в глубине, в — то  же, 
со светлнм  спальньгм альковом, г  — обш ая комната, в которой вьшелено место д л я  размепдения обеденного 
стола, д  — обш ая комната и кабинет, объединяемьге в одно больш ое помешение, е  — обш ая комната- 
столовая, в которой вьшелено место для занятий, ж  — раздельньш санузел, и — то  же, совмешенньш, 
1 — умьгвальник, 2  — ванна, 3  — унитаз

мешеннь1е санитарнне узльг. В квартирах 
для семей с большим численньш соста- 
вом применяют раздельнме санузльг.

Важньш требованием при проектирова- 
нии жильгх домов является их ориента- 
ция, предусматриваюшая необходимую 
инсоляцию помешений (облучение пря- 
ммми солнечнмми лучами), а  также про- 
ветривание. Так, из условия надлежашей 
инсоляции ориентация окон жилмх ком- 
нат квартир, расположеннмх по одну сто- 
рону от  продольной оси здания, и жилмх 
комнат обгцежитий не допускается: на се- 
верную сторону горизонта — в пределах

от 315 до  30° (рис. 16.12) во всех строи- 
тельно-климатических зонах СССР (а за 
П олярньш  кругом — до 45°), так как 
в этих случаях жилме комнатм лишаются 
инсоляции; на юго-западную и северо-за- 
падную сторонм горизонта — в пределах 
от 200 до 290° в III и IV строительно-кли- 
матических зонах во избежание перегрева 
жиль1х помешений. Проветривание 
жилмх помешений обеспечивается через 
окна и форточки. В кухнях и санитарнмх 
узлах обязательно устройство вьггяжной 
вентиляции с  естественной тягой непос- 
редственно из помешений.

1 4 7
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Рис. 16.11. Примерньге расчетнме схемьг

Рис. 16.12. Д иаграмм а ориенташш 
жильгх зданий

для назначения размеров комнат

Проектирование обшежитий осушест- 
вляется с учетом их специализации (для 
рабочей молодежи, учашихся и др.), не- 
обходимого уровня обслуживания и ком- 
форта. Особое внимание уделяется во- 
просам проектирования подсобнь1Х поме- 
шений обшего пользования: вестибюлей, 
гардеробнь1х, санузлов, пом еГцений для 
чистки одеждь1 и обуви и др. В обшежи- 
тиях для учашихся предусматриваются 
дополнительнь1е комнатм для учебнмх 
занятий из расчета 0,2 м2 на человека. 
Плошади жилмх комнат принимают из 
расчета не менее 6 м2 на человека.



П ринципм проектирования ж илнх зда- 
ний других типов являю тся обш им и, од- 
нако необходим о учитм вать их функцио- 
нальнне особенности. С остав помегцений 
и их р азм ер н  определяю тся соответ- 
ствую ш ими С Н иП ам и.

16 .3. Обидественнме здания 
и их классификация.
Принцинь1
объемно-планировочнмх
решений

Обидественнме здания предназначенн для 
временного пребнвания лю дей в связи 
с осугцествлением в них р азли ч н ьк  
функциональнмх процессов (занятия ум- 
ственннм  трудом , питание, спорт, отд н х  
и зрелш ца, медицинское обслуживание 
и др.). В соответствии с ф ункциональньш  
назначением обш ественнне здания делят 
на дош кольнь1е, учебнне, научнне, обше- 
ственного питания, то р го вн е  и комму- 
нальнме, зрелигцнме, адм инистративнм е, 
транспорта и связи, лечебнь1е, спор- 
тивнме и др. О бш ественнме здания отли- 
чает такж е их внешний облик, поскольку 
основнмм  структурнм м  элем ентом  неред- 
ко является одно или несколько больш их 
помеш ений (залов). Н еобходим о учитьь 
вать и то т  факт, что обш ественнме зда- 
ния часто являю тся центром  ф орм ирова- 
ния застройки, поскольку их единовре- 
менная вм естим ость нередко достигает 
100 тм с. человек и более.

Все обш ественнне здания подразде- 
ляю т на четмре класса (табл. 16.2) в зави-

Т а б л и ц а  16.2. Характеристика классов 
обшественнмх зданий

Класс
зда-
ния

Требуемая степень
Эксплуата-

ционнме
требования

долго- 
вечности, 
не ниже

огне- 
стойкости, 

не ниже

I I II П овнш ен-
нь!е

II II III Средние
III III Не норми- »

руется
IV Не норми- » М инималь-

руется нь!е

симости о т  долговечности, степени огне- 
стойкости и эксплуатационньк требова- 
ний.

П ри  проектировании обш ественнмх 
зданий руководствую тся С Н иП ам и , ко- 
торм е устанавливаю т состав помеш ений, 
их разм ерм  и другие требования в зави- 
симости от  назначения здания. Эффектив- 
ность строительства обш ественного зда- 
ния определяется его объемно-планиро- 
вочнь1м  реш ением, которое означает рас- 
положение (компоновку) помеш ений за- 
даннм х разм еров и ф о р м н  в одном  
комплексе, подчиненнь1е функциональ- 
н н м , техническим, архитектурно-художе- 
ствен н н м  и экономическим требованиям .

О бш ественньк здания делят на одно- 
этаж нне, м алоэтаж нм е (2 ...3  этажа) 
и м ногоэтаж нм е. П омеш ения по способу 
их связи м еж ду собой м огут б м ть  непро- 
ходннм и  (изолированннм и) и проходнн- 
ми (неизолированнмм и). Н епроходнне 
помегцения между собой сообш аю тся 
с пом ош ью  третьего помеш ения (коридо- 
ра, лестничной клетки, холла и др.).

Д ля  обоснованного расположения по- 
меш ений в здании о бн ч н о  составляю т 
функциональную  или технологическую  
схему, представляю ш ую  собой условное 
графическое изображ ение всех помеше- 
ний и связи между ними. П ри  проектиро- 
вании обм чно стрем ятся, ч то б н  связи ме- 
жду пом еш ениями, функционально свя- 
занннм и  между собой, бн ли  кратчайш и- 
ми, а  такж е учитм ваю т вопросм  более 
вь1годного располож ения помеш ений, 
в к оторн х  находится больш ое количество 
лю дей.

Н а рис. 16.13 приведена технологиче- 
ская схема здания театра. Как видно из 
рисунка, помеш ения группирую тся по 
одн ород н ьш  признакам . Ф орм а плана 
обгцественннх зданий м ож ет б н т ь  пря- 
м оугольная, из нескольких связаннмх ме- 
жду собой прям оугольников и других 
ф орм  с учетом функциональнмх особен- 
ностей здания.

Э таж ность здания такж е зависит от  его 
назначения, экономических, градострои- 
тельнь1Х и других требований, а  такж е 
п ри род н ьк  даннм х строительной пло- 
ш адки.

О сновннм и планировочннм и схемами 
обш ественнь1х зданий являю тся коридор- 
ная, анф иладная, зальная и смеш анная.

К о р и д о р н а я  с х е м а  является на- 
иболее распространенной, она характери- 
зуется располож ением  помеш ений по од-
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Рис. 16.13. Функциональная схема здания театра

ну или обе сторонм  коридора, которьш  
служ ит для связи этих помеш ений между 
собой (рис. 16.14). С хема с двусторонним  
располож ением помеш ений является весь- 
м а экономичной, так как длина коридор>а 
и перим етр здания при этом  значительно 
сокраш аю тся. О днако она требует спе- 
циальннх объемно-планировочньи и  кон- 
структивнмх реш ений для обеспечения

6)

о-

о-
о-

О —
6  6  6  6

Рис. 16.14. Коридорная система планировки: 
а — с односторонним расположением помегдений, 6 — 
с двусторонним, 1,3 — основнне помешения (класси), 
2 — лаборатория, 4, 6 — коридорм, 5 — кабинетм, 
7 — рабочие комнатьг

необходим ого освешения. Т ак , норм и  
ограничиваю т длину коридора, реко- 
мендуя устройство специальньгх рекреа- 
ци он н ьк  помеш ений — «световнх р азрьь  
вов», поскольку освеш енность коридора 
через окна в его торцах не всегда обеспе- 
чивается. П рим еняю т такж е освеш ение 
коридоров в то р ьш  светом  через фрамуги 
и остекленнме двери, а  такж е перегород- 
ки из светопрозрачннх м атериалов (сте- 
клоблоков, стеклопрофилей). Нередко 
при планировке пом еш ений использую т 
м етод чередования одно- и двусторонне- 
го  располож ения помеш ений.

П ри одностороннем  располож ении по- 
меш ений обеспечивается хорош ая осве- 
вденность коридора б о к о в н м  светом. 
В связи с этим  такую  схему прим еняю т 
в тех зданиях, где коридор используется 
кром е связи и для других целей (напри- 
м ер, рекреационньш  коридор в учебньгх 
заведениях, поликлиниках, клубах и др.). 
Ш ирина коридоров зависит о т  их протя- 
женности, числа лю дей, находяш ихся 
в прилегаю ш их помеш ениях, назначения 
здания. П ри  двустороннем  размеш ении 
помеш ений ш ирину коридора обм чно на- 
значаю т в пределах о т  1,4 д о  2,8 м , а  при 
одностороннем  — более 3 м .

А н ф и л а д н а я  с х е м а  планировки 
(рис. 16.15) характеризуется непосред- 
ственнм м  сообш ением  м еж ду собой 
смеж нмх п р о х о д н ьк  помеш ений. Т акая 
схема характерна для зданий музеев, вьь 
ставочнм х павильонов и др.

З а л ь н а я  с х е м а  планировки 
(рис. 16.16) прим еняется в тех случаях, 
когда в здании имеется одно или  не-
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Т дход

Рис. 16.15. Анфиладная система планировки: 
1 — вестибюль, 2  — вмставочнме помецдения, 3 -  
служебнме помешения

Рис. 16.16. Зальная система планировки:
/  — вестибюль, 2 — фойе, 3 — зрительнмй зал, 4 — 
эстрада

сколько крупннх помешений, вокруг ко- 
торнх группируются все остальньге. Эта 
схема характерна для зданий кинотеа- 
тров, спортивнмх комплексов, торговмх 
предприятий и др.

С м е ш а н н а я  с х е м а  планировки 
зданий включает одновременно несколь- 
ко схем.

Обшественнме здания независимо от 
их назначения состоят из отдельнмх 
структурнмх элементов и имеют одно- 
типнме отдельнме помешения и их 
грушш — архитектурно - планировочнме 
узльг (входной, транспортньш, сани- 
тарньш и др.). Эффективность планиров- 
ки здания в целом зависит от размегце- 
ния и конструктивного решения этой 
группм помешений.

Для обеспечения организованного вхо- 
да и вмхода из здания людей служит 
комплекс помешений, назмваемьш
входньш узлом, На размегцение, состав, 
размерь! входнмх узлов и определение их 
числа прежде всего влияют назначение 
и вместимость здания. Главньш требова- 
нием при этом является обеспечение бес- 
препятственньгх и комфортнмх условий 
заполнения людьми зданий и их эвакуа- 
ции в аварийньгх условиях. Входной узел 
состоит из тамбуров, вестибюля, гарде- 
робной, обслуживаюших помешений
и иногда приммкакнцей к вестибюлю 
главной лестницм (рис. 16.17).

Через главньш вход проходят основнме 
массм людей, участвуюших в функцио- 
нальном процессе. Для обслуживаюших 
функций устраивают служебнме входм, 
которме нередко целесообразно рассма-

Рис. 16.17. Пример планировки входного узла: 
1 — вестибюль, 2  — гардероб, 3 — киоск, 4 — коридор, 
5 — тамбурм, 6 — лифтм
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тривать как запаснме эвакуационнме вьь 
х одн . Главньш  вход в здание долж ен хо- 
рюшо просм атриваться при приближении 
к нему человека. Входная пловдадка дол- 
ж на заш иш аться навесом о т  атмос- 
фернмх осадков. Д ля запдатм о т  проника- 
ния холодного воздуха в здание у на- 
ружнмх дверей устраиваю т небольш ие 
помеш ения — тамбурм. Они м огут бм ть 
наруж нмми (рис. 16.17) и внутренними.

Вестибюль — коммуникационное поме- 
шение, вм полняю ш ее распределительньге 
функции при входе лю дей  и  собира- 
тельнм е — при их вмходе. В первом  слу- 
чае лю дские потоки направпяю тся к  ко- 
ридорам , лестницам  и подъемникам . Ря- 
д о м  с вестибю лем  обм чно располагаю т 
гардеробнъге помеш ения. П лош адь вести- 
бю ля и гардероба зависит о т  количества 
пользую ш ихся им и лю дей  и м ож ет соста- 
влять 0,25 м 2 на одного человека.

Во входном  узле нередко располагаю т 
и другие помеш ения обслуж иваю ш его на- 
значения (для охранм , киоски, сани- 
тарнм е узлм  и т. п.). К  входному узлу 
п рим м каю т такж е помевдения, в которм х 
располагаю т обвдие служ бм по обслужи- 
ванию  здания (справочнме бю ро, экспе- 
диции, м едпунктм  и др.).

Д ля  сообвдения между этаж ам и устраи- 
ваю т лестницъг и  подъемники. Р азм ерм  
лестниц (их ш ирина) и количество зави- 
сят о т  этаж ности здания, населенности 
этаж ей и его назначения. Если в здании 
функционирую т интенсивнме лю дские по- 
токи (торговме, транспорта, зрелш цнм е 
и  др.), то  прим еняю т эскалаторъг. Н еред- 
ко вм есто лестниц устраиваю т пандусн, 
т. е. наклоннме пологие поверхности без 
ступеней.

С остав санитарнъгх узло в  обвдест-
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Рис. 16.18. Примерьг планировки санитарньгх 
узлов:
1 — душевая кабнна, 2  — раздевальня, 3 — тамбур- 
шлюз, 4  — кабинь! туалета, 5 — пнссуарм

Рис. 16.19. Соогношения шириим и глубинм 
рабочих помешений в плане:
а -  2 ,5 . 1, 6 - 2 : 1 ,  в -  1:  1, г -  1 :1 ,5 , д -  1 :2

веннмх зданий зависит преж де всего от  
его назначения. В их состав входят 
уборнм е, ум мвальники и душ евм е (для 
лечеб н ьк , спортивнм х и других зданий). 
У борнм е расп олагаю т н а расстоянии не 
более 75 м  о т  наиболее удаленнмх м ест 
пребм вания лю дей. Разм евдаю т их по- 
этаж но н а  одной  вертикали. Количесгво 
санитарньгх приборов приним аю т в со- 
ответствии с норм ам и. Д ля  адм инистра- 
тивнмх зданий приним аю т: 1 унитаз и 
1 писсуар н а 50 мужчин; 1 унитаз н а  20 
женвдин и 1 ум м вальник на 6 унитазов 
(но не менее одного на уборную ). П ри  
спортивнм х залах  устраиваю т душ евм е 
с одной сеткой на 10 человек см енм , при 
бассейнах — с одной сеткой н а 3 человека. 
У нитазм  размевдаю т в кабинах с разм е- 
р о м  1,2 х  0,9 м  с дверьм и  (рис. 16.18, а). 
Вход в уборную  устраиваю т через ш лю з 
(там бур). С генм  санитарнм х узлов н а  вм- 
соту 1,5 м  облицовм ваю т плиткой или 
окраш иваю т м асляной  краской. П олм  де- 
л аю т  водонепроницаем м м и с уклоном  
к  тр ап ам  (водоприемникам ). В душ евмх 
там б уром  служ ат раздевальнм е (рис. 
16.18, б) (прилож . 5).

Важнейш ими структурньш и элем ента- 
ми обвдественнмх зданий являю тся ос- 
новнм е помевдения (рабочие кабинетм , 
учебнме ком н атм , лаб оратори и , залм  
и др.). Все эти помевдения должньг им еть 
необходим ое естественное освевдение, хо- 
рош о  проветриваться.

Пловдадь помевдений зависит о т  их на- 
значения, необходим ой вм естим ости  и  га-
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баритов оборудования. Т ак, плогцадь 
класснмх ком нат в ш коле долж на бн тъ  
не менее 1,25 м 2 на одного учавдегося; 
пловдадь учебнмх м астерских — не менее
3,3 м 2; пловдадь конторских ком н ат в уч- 
реждениях проектирую т из расчета
3 ...3 .25  м 2, а  чертеж нме — и з расчета
5 ...6  м 2 на рабочий стол.

С оотнош ение разм еров  глубинм  к ши-
рине.(рис. 16.19) долж но б м ть  тесно увя- 
зано с унифицированнмм и расстояниям и 
между осями опор. Помевдения, в ко- 
торм х необходим о обеспечение равно- 
м ерного естесгвенного освевдения всех 
рабочих мест, проектирую т в н тян у тн м и  
вдоль наруж ннх стен. К  ним  м ож но от- 
нести классьг, аудитории, лаборатории, 
чертежнме за л и , конструкторские бю ро. 
Д ля них приним аю г соотнош ение глу- 
б и н и  к  ш ирине 1 :1 ,5 ;  1 : 2 ;  1 :2 ,5
(рис. 16.19, а, б).

Если в адм инистративнм х зданиях 
глубина помевдения 9 м , то  6 м  глубинм  
от окна отводится п од  рабочую  пловдадь, 
а  более удаленние 3 м  — д л я  вспомога- 
тельннх  функций.

Д л я  помевдений, вм тян утн х  в глубину 
(рис. 16.19, в —д), п риним аю г соотнош ения 
1 : 1 ,  1 : 1 , 5  до  1 :2 ,0 . Помевдения с соот- 
нош ением ш иринм  к  глубине более 1 :2  
не допускаю тся.

К  зрительнм м  и лекционнм м  залам , 
а такж е за л а м  собраний предьявляю т 
требования по обеспечению  хорош ей ви- 
дим ости и  слм ш им ости, а такж е надеж- 
ной эвакуации лю дей из них. Н еобходи- 
м ая  видим ость достигается путем  расчета 
разм еров залов  с учетом  количества зри- 
тельн н х  мест. Т ак , дл я  кинотеатров глу- 
бина зала  определяется с учетом  предель- 
ной видим ости 42 м . П ри  больш ей его 
глубине наруш ается синхронное (одно- 
временное) восприятие зрнтелем  звука 
и  изображ ения — звук зап азд н вает.

Располож ение м ест (сплош ное, группо- 
вое, рядовое) определяется соответствую - 
вдими норм ам и. П ри  расчете проф иля 
располож ения зрительских м ест с учетом 
видимости необходим о учитм вать, что 
уровень глаз сидявдего зрителя н ад  по- 
л о м  приним ается 1,15 м  (средняя вели- 
чина, установленная на основе антропо- 
метрических измерений). Р асстояние ме- 
ж ду уровнем глаз зрителя и  верхней 
точкой его го л о в н , непосредственно над

Рис. 16.20. Схемм расположения зрительских 
мест в залах:
а  — по прямолинейной наклонной поверхности, б  — 
то  же, по криволинейной, в — то же, по ломаиой, 
Н  — обхцая вьюота подъема зрительских мест, 5  — 
расчетньш объект

которой  проходит луч зрения сидяш его 
сзади зрителя ( с) , установлено д л я  зрите- 
лей без головнм х уборов равн м м  0,12 м ; 
для зрителей в головн н х  уборах — 0,15 м . 
В театрах  и концертннх залах 
с =  0 ,06...0 ,08  м.

Беспрепятственная видим ость дости- 
гается при  размевдении рядов зритель- 
ских м ест п о  слёдуювдим видам  поверх- 
ностей (рис. 16.20): прям олинейной на- 
клонной, где в н с о та  подступенка г для 
всех рядов м ест будет одинаковой; кри- 
волинейной, создаювдей наименьш ий 
подъем  м ест при сохранении постоянного 
значения с, однако г будет переменной; 
лом ан ой , при которой  проф иль поверхно- 
сти за л а  делят на несколько крупнмх 
групп зрительских мест, в пределах ка- 
ж дой из к о то р н х  м еста размевдаю т по 
прям ой  наклонной плоскости.

К р о м е того , при расчете видимости, 
наприм ер, в залах кинотеатров (рис.
16.21 ,а) гори зон тальн н й  угол, обра- 
зу ем и й  лучом  зрения, направленнм м  
с крайнего м еста первого ряд а к  противо- 
полож ном у к раю  экрана, долж ен  соста- 
влять  с плоскостью  обн ч н ого  экрана не 
м енее 45°, а с хордой, стягивакяцей  дугу
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Рис. 16.21. С хемн расположения мест с уче- 
том  видимости:
а — в кинотеатрах, б — в театральнмх залах, /  — 
места зрителей, 2 — широкий экран, 3 — экран обмч- 
ний, 4 — ось зала (а — не менее 45°, Р — не менее 
32°)

ш ирокого экрана, — не менее 32°. В теа- 
гральнм х и концертнмх залах м еста для 
зрителей располагаю т в пределах гори- 
зонтального  угла, равного  45° и  образо- 
ванного лучам и, проведеннм м и через бо- 
ковме грани портала п од  углом  22°30'

Рис. 16.22. Схема формирования людских по- 
токов в проходах зр ел т ц н ьк  помешений:
I — проход, 2 — людские потоки из рядов, 3 — ряди 
мест, 4 — объединенньш людской поток

к  продольной  оси за л а  и сценм (рис.
16.21 ,б).

П ри проектировании аудиторий, залов  
собраний, концертнм х и  театральнм х  за- 
лов  и  кинотеатров необходим о такж е со- 
зд авать  такие условия передачи звука, ко- 
то р м е  обеспечивали б м  наилучш ую  слм - 
ш им ость  м узм ки  и речи.

Распространение звука в пом еш ении 
им еет свои законм . Звуковая волна, 
встречая на пути преградм  (стенм, потол- 
ки, м ебель, лю дей), частично поглогцает- 
ся их м атериалом , частично отраж ается 
и достигает новмх преград, постепенно 
затухая. М ногократное отраж ение звука 
вм зм вает продление его слм ш им ости  уже 
после того , как источник звука пересгал 
звучагь. Э то  явление назм вается ревербе- 
рацией, которое изм еряется секундами 
или долям и  секунд. Время реверберации 
звука определяется расчетом  и  устанавли- 
вается норм ам и . Н ебольш ая ревербера- 
ция улучш ает акустические свойства по- 
м еш ения, а  слиш ком  длительная стано- 
вится вредной, так  как вм зм вает ошувде- 
ние ш ум а. Если она превм ш ает допусти- 
м ую , то  ее ум еньш аю т введением звуко- 
поглош аю ш их поверхностей — м ягких за- 
навесей, акустических п отолков и стен, 
м ягкой м ебели и  т. д. Если реверберация 
м ала, то  вводят, наоборот, гладкие отра- 
жаюгцие поверхности.

Д л я  увеличения вм естим ости  залов  
у страиваю т ам ф итеатрм  и балконм .

Заполнение залов  л ю д ьм и  и  их эвакуа- 
ция долж нм  осувдествляться без 
встречнмх лю дских потоков. П оэтом у  
входм  в залм  и  вм ходм  и з зала  распола- 
гаю т, как правило, с противополож нм х 
сторон  и  использую т дл я  эвакуации в ос- 
н овном  продольнм е п р о х о д а , так  как 
движение по поперечнм м п роходам  ме- 
ш ает зрителям . Ш ирину проходов устана- 
вли ваю т по  расчету движ ения лю дских 
потоков при эвакуации зрителей (рис. 
16.22).

16 «4. Технико-экономическая оценка 
объемно-планировочнмх 
и конструктивних решений

Э коном ичность объем но-планировочнм х 
и конструктивнмх реш ений зданий  уста- 
навливается по  показателю  экономиче- 
ской эффективности капитальнм х вложе-
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ний, т. е. по приведенньш затратам
( р у б . ) :

п=к+ тнм,
где К  — единовременнме затратьг на стро- 
ительство здания, опр еделяемме сметой, 
руб.; Ти — нормативньш срок окупаемо- 
сти капигальньгх вложений, годм; М  — 
годовме затрата на эксплуатационное со- 
держание здания, руб/год.

Полученное значение /7 сравнивают 
с соответствуюпдими эталонньши показа- 
телями Пэ. Тогда экономический зффект 
(руб.) предлагаемого решения опреде- 
ляют разностью приведеннмх затрат:

Э =  Яэ-П .

Для того чтобь1 получить наиболее 
экономически обоснованное решение, не- 
обходимо разработать несколько вариан- 
тов и сравнить их между собой, внбрав 
наиболее рациональньш.

Величина капитальнкх вложений зави- 
сит от объемно-планировочного и кон- 
сгруктивного решения здания и затрат на 
его возведение. Для оценки объемно-пла- 
нировочньгх решений определяют сле- 
дуюшие основнь1е технико-экономические 
показатели: плошадь застройки А3 — по 
внешнему периметру здания на уровне 
первого этажа, м 2; жилую плошадь Аж 
или плошадь рабочих помешений Ар, м 2; 
подсобную или вспомогательную пло- 
шадь Ав — плошадь помешений обслужи- 
ваюшего характера, м 2; обшую плошадь 
А0 — сумму жилой (рабочей) плошади 
и плошадь всех помешений обслуживаю- 
шего характера, м 2; строительньш объем 
наземной части здания 0  — произведение 
плошади засгройки и вьгсотн здания (от 
уровня чистого пола первого этажа до 
верха чердачного перекрьггия или до

верха покрьггия при бесчердачнмх зда- 
ниях), м3 (прилож. 6 и 7).

Для гражданских зданий применяют 
показатели: к\ — вьфажаюший целесо- 
образность планировки здания (опреде- 
ляется как отношение жилой (рабочей) 
плопдади к обидей плошади); к2 — 
вьфажаюший целесообразность объем- 
но-планировочного решения здания (оп- 
ределяется как отношение объема зда- 
ния к обшей плошади). Эти и другие по- 
казатели для данного здания сравнивают 
с нормативньш, которью устанавливают- 
ся нормами.

Показателем, характеризуюшим сте- 
пень эффективности капитальнь1Х затрат, 
является количесгво плогцади или куба- 
турь1 здания, отнесенное к расчетной еди- 
нице измерения (м2/чел.; м 3/чел. и др.). 
Кроме того, используют также следую- 
шие показатели: сгоимость (руб.) и тру- 
доемкость (чел-дн) возведения зданий, 
а также стоимость 1 м2 и 1 м3 здания; 
расход основншх строительннх материа- 
лов на 1 м 2 и 1 м 3 здания; стоимость 
и трудоемкость возведения здания, при- 
ходяшиеся на расчетную единицу изме- 
рения; коэффиииент сборности — отноше- 
ние стоимости сборннх конструкций и 
их монтажа к обшей стоимости здания; 
масса 1 м* здания.

Вопросьг для самопроверки
1. Определение проекта и стадии проектиро- 

вания.
2. Что такое типовой проект?
3. О сновнме планировочньге схемь! жильгх 

ломов.
4. Приемь1 планировки обшественньгх зда- 

ний.
5. Технико-экономические показатели объем- 

но-планировочнмх решений гражданских зда- 
ний.



17. основм
С Т РО И Т Е Л Ь Н О Й  
ТЕ П Л О Т ЕХ Н И К И , 
А КУ СТИ КИ  
И  СВЕТО ТЕХ Н И КИ

1 7 .1  . Теплотехнический 
расчет ограждаюишх 
конструкций

Рационально запроектированньге на- 
ружнме оф аж даю ш ие конструкции дол- 
зкнн удовлетворягь следуюшим теплотех- 
ническим требованиям:

обладать достаточнмми теплозаодит- 
нь1М свойствами, чтобм лучше сохранять 
теплоту в помешениях в холодное время 
года или заш ш цать помешения ол пере- 
грева в летнее время (для ю жнмх райо- 
нов);

не иметь при эксплуатации на внутрен- 
ней поверхности слишком низкой темпе- 
ратурм, значительно отличаювдейся от 
температурм внутреннего воздуха, во из- 
бежание образований в ней конденсата 
и охлаждения тела человека от теплопо- 
терь излучением;

обладать воздухонепроницаемостью не 
вмш е установленного предела, вмш е ко- 
торого воздухообмен будет понижать те- 
плозаш итнме качества ограждения и ох- 
лаж дать помешение, вм змвая у людей, 
находявдихся вблизи ограждения, ошуше- 
ние дискомфорта;

сохранять нормальнмй влажностньш 
режим, так как увлажнение ограждения 
ухудшает его теплозашигнью свойства, 
уменьшает долговечность и ухудшает 
температурно-влажностньш клим ат в по- 
мешении.

Д ля того  чгобм ограж даю ш ие кон- 
струкции сггвечали перечисленньгм требо- 
ваниям, производят геплотехнический 
расчет в соответствии со С Н иП  Н-З —79* 
«Строительная теплотехника. Н ормм 
проектирования».

В простейшем виде ограждаю шая кон- 
струкция здания по своей расчетной схе- 
м е представляет плоскую конструкцию 
(сгенку или плиту), ограниченную парал- 
лельнмми поверхносгями. О на разделяет

воздуш нме средм с разнмми температу- 
рами.

О граж даю ш ая конструкция назмвается 
однородной, если вмполнена из одного 
материала, и слоистой, если состоит из 
нескольких магериалов, слои котормх 
расположенм параллельно внешним по- 
верхностям ограждения.

Количество теплотм  (Вт), проходявдее 
через ограж даю ш ую  конструкцию, может 
бм ть определено на основании закона 
Фурье:

6 = х в - т н^ Ғ 2, (17.1)

где т , и тн — температурм  на теплой и хо- 
лодной поверхности ограждения, °С; 
X — теплопроводность материала,
Вт/(м2 -°С); 8 — толш ина ограждения, м ; 
Ғ — плош адь ограждения, м 2; г  — время 
передачи теплотм, ч (с).

И з равенства (17.1) получим

х -  6 6  - ■
Ғ2(хв -Т „ )

Если толвдину ограждения, его пло- 
ш адь, время передачи теплотм  и разность 
гемператур принятъ равньгми единице, то 
Я =  0 ,  т. е. теплопроводность предста- 
вляет количество теплотн, уоторое про- 
ходит в единицу времени через 1 м 2 
однородного ограждения толш иной 1 м  
при разности температур на его поверх- 
ности 1°С. Э та величина является одной 
из основнмх теплофизических харакгери- 
стик строигельнмх материалов и зависит 
от влажности материала, его природм, 
химического состава и особенностей кри- 
сталлической структурм. Так, теплопро- 
водность увеличивается с повмшением 
влажносги материала.

О днако целью теплофизического расче- 
т а  ограждаюших консгрукций является 
не определение их теплопроводносги, 
а  придание необходиммх теплозаш итнмх 
качеств. В связи с этим  отношение гепло- 
проводности к толш ине ограждения Х/б 
зам еняю т обратной величиной 5Д 
(сС -м 2/Вт), которая назьшается термиче- 
ским сопротивлением К  однородного 
ограждения или отдельного конструктив- 
ного слоя, входяш его в состав слоистой 
конструкции.

Т огда термическое сопротивление сло-
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истой конструкции равн о  сум м е термиче- 
ских сопротивлений всех слоев, т. е.

К =  бл/Х.! + + ... + &вАи,
где 8ц  . . . ,  8И ~  толвдина отдельннх  слоев, 
м ; Х1г . . . ,  Х.„ — теплопроводность м ате- 
риалов слоев.

П ри  передаче теп л о тн  через ограж - 
даю ш ую  конструкцию  перепад тем пера- 
тур  о т  1В до  1„ состоит из сум м н  трех 
расчетннх температурньгх перепадов 
(рис. 17.1): Гв — тв — разности  тем ператур 
воздуха помеш ения и  внутренней поверх- 
ности ограж дения; тв—тн — изменения 
тем п ературн  внутренней и наруж ной по- 
верхносгей ограж дения; тн—гн — разности  
тем ператур наружной поверхности огра- 
ждения и  наруж ного воздуха.

К аж д н й  из этих перепадов температур 
в н зв ан  конкретннм  сопротивлением  
переносу теп л о тн : 1В— тв — сопротивле- 
нием тепловосприятию  (Кв); тв—тн — тер- 
мическим сопротивл ением ограж дения 
(Я); тн — /и — сопротивлением  теплоот- 
даче (Л„).

Т огда обш ее термическое сопротивле- 
ние ограж даю ш ей конструкции 
(м 2 ■ °С/Вт)

Ко =  К . +  1 8 Д  +  К н. (17.2)

В теплофиз ических расчетах прини- 
м аю т: Е в =  0,114 — дл я  стен, полов
и гладких потолков отап ли ваем н х  зда- 
ний; К„ =  0,04 — д л я  наруж ннх стен и бес- 
чердачннх перекрнтий и К„ =  0,08 — дл я  
чердачннх перекрьггий.

Пример 1. Определить сопротивление тепло- 
передаче стенм жилого дом а в ВорОнеже в ви- 
де панели из керамзитобетона толпгиной 
0,32 м , имеюшей с обеих сторон фактурнне 
слои (штукатурка) толшиной §1 = 6 3  =  0,015 м. 
Плотность керамзи гобетона 1000 кг/м3, а фак- 
турнмх слоев — 1600 кг/м3.

Р е ш е н и е .  П о таблице прилож. 3, приве- 
денной в С Н иП  П -З—79* (гр.Б), или по припо- 
жению 8 учебника находим для нормальньк 
условий эксплуатации; =  0,93; =  0,41.

По формуле (17.2) находим
Ка =  Яв +  2  бД  +  К„ =  0,114 +  0,015/0,93 +

+  0,32/0,41- +  0,015/0,93 +  0,04 =
=  0,99 м 2 ■ °С/Вт.

П ри  установивш ем ся потоке теп л о тн  
как входяш ий в ограж дение поток  теп- 
л о т н , так  и  п р о х о д я ш и й  через него равнь!

Рис. 17.1. Распределение темпера- 
тур в однородной ограждакяцей 
конструкции при постоянном теп- 
ловом потоке

одной и то й  же величине 0,. П оток те- 
п л о тн , проходяш ий через внутренню ю  
поверхность ограж дения, м ож ет б н т ь  в н - 
раж ен как

(<а-*в)/Кв =  (*в -  1п)/К0, (17.3)

откуда следует, что

Э то  внраж ение использую т дл я  опре- 
деления необходим нх теп лозаш и тн н х  ка- 
честв ограж даю ш их конструкций.

С Н и П  устанавливает минималъное  или 
требуемое сопротивление теплопередаче
( К П

В качесгве основного норм ируем ого 
перепада принимается ({в — тв). Его 
величина зависит о т  назначения помеш е- 
ния и вида ограж даю ш ей конструкции. 
Так, в пом еш ениях ж илнх и обш е- 
ственннх зданий на внутренней поверхно- 
сти наруж ннх стен в наиболее холодн н е 
п ери од н  зи м н  не допускается перепад 
более 6°С , а  н а  поверхности чердачннх 
перекрнтий  — более 4,5 °С. В производ- 
ственннх помеш ениях это т  перепад в за- 
висимости огг вида производсгва допу- 
скается до  10 °С.

Если в помеш ении вн со кая  влаж ность, 
т о  тем пературу на внутренней поверхно- 
сги  ограж дения необходим о назначать не 
ниж е тем п ературн  точки  р о сн  во  избеж а- 
ние конденсата влаги.

П ри  рассм отрении вопроса о теплопе- 
редаче предполагалось, чго („ и  1„ не из- 
м еняю гся во  времени. Н а  сам ом  деле 
тем п ературн  м огут резко изменяться. 
Значение этих колебаний зависит о т  те-
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пловой инерции ограждения, которая ха- 
рактеризует свойсгво 01 раждаюшей кон- 
струкции сохранять или медленно изме- 
нять сушествуюшее распределение темпе- 
ратур внутри конструкции. Тепловая 
инерция оценивается ее характеристикой 
I). Эту характерисгику назьшают также 
«условной тошциной» ограж даю ш ей кон- 
струкции. Для односпойной конструкции 
она равна произведению термического 
сопротивления на коэффициент теплоус- 
воения м атериала:

О  =  К&. (17.4)

Для слоистмх ограждений условная 
толшина приближенно вьфажается как 
сумма условнь1Х толвдин отдельннх 
слоев:

0  = К151+К2я2 + ... + К^„. (17.5)

Так как размерности К и .ч взаимно 
обратнм, то  характеристика тепловой 
инерции (условная толвдина) является ве- 
личиной безразмерной. В зависимости от 
ее значения все ограждения делятся на 
безм нерцион ньге (Г> <1 ,5 ), с м алой инер- 
ционностью (I) =  1,5...4), средней инер- 
ционносгью (й  =  4 . . . 7 ) и с  больш ой инер- 
ционностью (О > 7).

Значение характеристики тепловой 
инерции необходимо учитивать при опре- 
делении расчетной температурм наружно- 
го воздуха (см. приложение 9) следую- 
вдим образом :

для безьшерционнмх ограждений в ка- 
честве расчетной температурм наружного 
воздуха принимаю т абсолю тную  мини- 
мальную  температуру;

для о! раждений с м алой инерцион- 
ностью  — средню ю  температуру саммх 
хсшоднмх суток;

для ограждений со средней инерцион- 
ностью — средню ю  температуру наибо- 
лее хсшоднмх трех дней;

для ограждений с больш ой инерцион- 
ностью — средню ю  температуру наиболее 
холодной пятидневки.

Согласно С Н иП  Н-З —79*, требуемое 
(минимально необходимое) термическое 
сопротивление (м2 • °С/Вт) определяется 
из вмражения

КУ = (17.6)ДI»

где 1В — внутренняя расчетная температу- 
ра, принимаемая в зависимости о т  назна- 
чения помеш ения; Г„ — расчетная зим няя 
температура наружного воздуха, прини- 
м аем ая в зависимости от климатических 
условий и тепловой инерции ограждения; 
Дгн — нормируеммй температурньш нере- 
пад между температурами внутреннего 
воздуха и внутренней поверхности огра- 
ждения и устанавливаемьш СН иП ом; 
Кв — сопротивление тепловосприятию; 
п — коэффициент, зависягций от положе- 
ния наружной поверхности ограждения 
по огнош ению  к наружному воздуху; для 
наружнмх стен и бесчердачнмх покрмтий 
п =  1, для чердачнмх перекрмтий п =  ОЭ, 
для  покрмтий над холоднмми подполья- 
м и  п =  0,75.

Сопротивление геплопередаче проекти- 
руемой ограждаювдей конструкции, вм- 
численное по формуле (17.2), долж но во 
всех случаях бм ть не меньше требуемого 
сопротивления, установленного по фор- 
муле (17.6).

Пример 2. Определить, удовлетворяег ли те- 
плофизическим требованиям стена жилого до- 
ма (ю  примера 1) для климатических условий 
Воронежа.

Р  е ш е н и е. Определяем характеристику 
тепловой инерции стенн по формуле (17.4):

1? =  +  /?2^2 К353.

Здесь, согласно СНиПу, для штукатурньхх 
(фактурньлх) слоев =  10,05, а для керам-
зитобетона плотностью 1000 кг/м3 х2 =  5,93 +  
+  3,84/2 =  4,88. Значения К принимаем из при- 
мера 1: = К 3 — 0,016 и Л 2 =  0,78.

Тогда £> =  0,016 ■ 10,05 +  0,78 +  0,016 х
х 10,05 =  0,16 +  4,81 +  0,16 =  5,13, т. е. стена 

относится к конструкции средней массивности.
Определяем требуемую величину сопротив- 

ления стенм теплойередаче /?§р по формуле 
(17.6), для чего устанавливаем числовме значе- 
ния входяших в нее величин согласно СНиПу:
1В =  +  18°; 1И = 27,5°; Д*Н= 6 ?С; п= 1;
Кв =  0,114 м2 • °С/Вт.

Подставляя эти значения в формулу (17.6), 
имеем

К Р = [ 1 8 - ( - 2 7 , 5)]1,0 о ш ^

=  0,86 м2 • °С/Вт. 
Яа = 0,99 >  КЪрк = 0,86-1,1, где к — повмшаю- 
цдий коэффициент; следовательно, стена 
удовлетворяет климатическим условиям Во- 
ронежа.
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1 7 .2 . Влажностньш режим
ограждаюших конструкций

Основньши источниками появления сьь 
рости в ограждениях являются гигроско- 
пическая влага, возникаюшая вследствие 
поглошения магериалом ограждения вла- 
ги из воздуха, и конденсационная влага, 
вьшадаюшая из воздуха на внутренней 
поверхности ограждения или в его толше 
вследствие чрезмерно вьюокой влажности 
воздуха помешения или недостаточности 
Яо.

Воздух всегда содержит некоторое ко- 
личество водянмх паров. Количество вла- 
ги (г/м3) назьюается абсолютной (факти- 
ческой) влажностью  воздуха Ф.

При расчетах влажностного режима 
ограждений абсолютную влажность 
удобнее вьфажать парциальньш давле- 
нием водяного пара, т. е. его упругостью 
е (Па).

При данной температуре и барометри- 
ческом давлении упругость водяного па- 
ра вследствие поступления его извне мо- 
жет увеличиваться лишь до определенно- 
го предела — максимальной упругости 
(Па). Чем вьппе тш пература воздуха, тем 
больше значение Е.

Степень насмшения воздуха влагой 
определяют его относительной влаж - 
ностью ф. Относительная влажность 
представляет собой отношение действи- 
тельной упругости водяного пара в воз- 
духе к максимальной его упругости Е:

Ф  =  (е/Е)100. (17.7)

Влажностньш режим помешений (в хо- 
лодньш период года) подразделяют на 
сухой, нормальньш, влажньгй и мокрьш 
в зависимости от относительной или аб- 
солютной влажности воздуха. При неко- 
торой температуре, когда Е  станет 
равньгм е, относительная влажность ф =  
=  100%. Для воздуха данной влажносги 

такую температуру назьшают точкой 
росьг Тр. Если охлаждать воздух ниже точ- 
ки роси, то некоторое количесгво влаги, 
находившейся в парообразном состоянии, 
будет конденсироваться, т. е. переходить 
в капельно-жидкое сосгояние. Во избежа- 
ние конденсации водяного пара на вну- 
тренней поверхности ограждения ее тем- 
пература должна бьггь вьш е точки росм.

П ример 3. Проверить возможность конден- 
сации водянь1х паров на внутренней поверх- 
ности наружной стень! (см. пример IX если 
относительная влажность внутреннего воздуха 
Ф  =  60%, гв =  +18°С, =  -30°С .

Р е ш е н и е .  По данньш расчета стена 
имеет Я0 — 0,99 м2 ■ °С/Вт.

По формуле (17.3) находим
18 - ( - 3 0 )  4 =

0,99
По СНиП 11-3—79* находим соответствукь 

шее температуре +18 *С значение Е =  
=  20,6 кПа (15,48 мм рт. ст.).

При относительной влажности внутреннего 
воздуха ф =  60 % действительная упругость во- 
дяного пара е =  15,48 ■ 0,6 = 12,3 кПа 
(9,29 мм рт. ст.). Следовательно, температура. 
для которой упругость водяного пара равна
12.3 кПа (9,29 мм рт. ст.), является максималь- 
ной и будет точкой росм.

По СНиПу находим, что упругость
12.3 кПа (9Д9 мм рт. ст.) тр =  10,2°С. Так как 
температура внутренней поверхности наружной 
стень! соответствует температуре тв =  12,5°С, 
т. е. вьине, чем точка рось!, то, следовательно, 
конденсации водяних паров на внутренней 
поверхности стенм не будет.

1 7  •3. Основь! звукоизоляции 
в строительстве

При проектировании зданий особое вни- 
мание должно бьггь уделено звукоизоля- 
ции помешений. Это может бьггь достиг- 
нуто:

соответсгвуюшими планировочньши 
решениями, при котормх помешения с ис- 
точниками шума удалени от помешений, 
где требуется тишина;

целесообразньш размешением инже- 
нерного и санитарно-технического обору- 
дования (лифтов, мусоропроводов, венти- 
ляторов, насосов, санитарнь1х приборов) 
и осушествлением мероприягий по сни- 
жению шума, возникаюшего от этого 
оборудования;

применением строительннх конструк- 
ций с достаточнъши звукоизолируюшими 
качествами.

Из физики известно, что звук — волно- 
вое колебание упругой средн, подчиняю- 
шееся физическим законам. Колебания 
источника звука возбуждают в упругой 
среде колебания ее частиц, которме по- 
следовательно, от часгиць] к частице, 
распространяются в среде волнообразно
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с определенной скоростью  в виде зву- 
ковнх волн. П ри этом  частиць] средм 
не перемевдаются вмесге со звуковой 
волной, они только колеблются, попере- 
менно смевдаясь и возвраш аясь в перво- 
начальное положение.

Количесгво энергии, переносимое зву- 
ковой волной за  1 с через пловдадку в 
1 см 2, перпендикулярную направлению 
движения волнн, н азьтаю т силой звука 
и вьфаж аю т в Вт/см2.

У хо человека может овдувдать звук 
только в том  случае, когда его сила не 
меньше определенной величинн, назьтае- 
м ой порогом сльаиимости. Верхний пре- 
дел силм звука, которьш воспринимается 
как болевое овдувдение, назмвается бо- 
левьш порогом.

Сила звука у порога сльпнимости рав- 
на 1 • 10“ 16 В т/см2, а  у болевого поро- 
га —около 1 - Ю- 2 В т/см2; следователь- 
но, силь! этих звуков отличаю тся один от 
другого в 1014 раз.

Н а практике пользуются логарифмиче- 
ским масш табом  этих величин. Для этого 
ввели понягие уровня силм звука. О н  вьь 
ражается десятичньш логарифм ом  отно- 
шения силн данного звука к  силе звука 
на пороге слиш имости и обозначается Ь. 
Вьфажаю т уровень сильг звука в лога- 
рифмических единицах — белах (Б) (1
бел =  10 децибел). О бозначая силу данно- 
го звука с, а  силу звука на пороге слмши- 
м осги с0, будем иметь (дБ)

Ю18 (с/с0). (17.8)

При распросгранении звука в упругой 
среде вследсгвие колебательннх движе- 
ний частиц в последней возникает так  на- 
зьюаемое звуковое давление р, вмражае- 
мое в Па. Сила звука пропорционал ьна 
квадрату звукового давления:

Ф о  =  Р2/Ро-

Исходя из этого, формулу (17.8) можно 
преобразовать (дБ):

Ь=  1018—  =  1018-^- =  2018— .(17.9) 
с0 Ро Ро

Э то  вмражение носит название уровня 
звукового давления.

При решении вопросов звукоизоляции 
различаю т звуки воздуш нне и ударнне.

В о з д у ш н н й  з в у к  (в результате

разговоров, и грн  на м узнкальннх инстру- 
ментах и др.) проникает в помеш ения че- 
рез неплотности в ограждении; вслед- 
ствие колебаний ограждения (мембрана); 
непосредсгвенно через материал ограж- 
дения.

О сновннм и средствами борьбн  с воз- 
душ ннм  звуком являю тся твдательная за- 
делка неплотностей, особенно в месгах 
примьпсания перекрьггий и перегородок 
к стенам; устранение мембранннх коле- 
баний конструкций путем увеличения их 
массивности. Этсгг путь не всегда эконо- 
мичен. Более прием лем нм  решением 
является применение слоистнх консгрук- 
ций с разной звукопроницаемостью.

У д а р н н й  з в у к  (в результате 
ходьбн, передвижения грузов и др.) про- 
никает в ограждение в виде звуковнх 
всшн. Д ля изоляции от этих звуков необ- 
ходимо применять упругие прокладки, че- 
редовать в консгрукции перекрнтия мате- 
ри алн  разной плотности и звукопрони- 
паемости, устраивать раздельнне кон- 
струкции пола и потолка.

Звукоизолируювдая способность ограж- 
дения, подобно уровню  силн  звука 
и уровню звукового давления, внраж ает- 
ся в децибелах (дБ) и изменяется в зави- 
симости от в н с о тн  звука, т. е. о т  частотн  
звуковнх ксшебаний. П оэтому звукоизо- 
лируювдие свойства ограждаювдих кон- 
струкций определяю т о п н тн н м  путем.На 
основании опьггов, проводимнх при ча- 
стотах в диапазоне от 100 до 3200 Гц, 
для обвдепринятмх 'консгрукций соста- 
вленн  часготньге характеристики звукои- 
золируювдей способности. Ч астотная ха- 
рактерисгика — это  кривая, построенная 
в координатной сетке, где по абсциссе от- 
ложеньг частотн  (Гц), а по ординатам  — 
звукоизоляционнне свойства (дБ).

Степень звукоизолируювдей способно- 
сти конструкции устанавливаю г путем 
сопоставления ее часготной характери- 
стики с норм ативннм и частотньш и ха- 
рактеристиками, раз работанньш и для 
ограждаювдих конструкций зданий 
(рис. 17.2). Д ля этого накладьш ают одну 
из часготннх характеристик (внчер- 
ченннх на кальке) на другую  и опреде- 
ляю т среднее отклонение в сторону ухуд- 
шения звукоизоляции от нормативной, 
суммируя неблагоприятнне отклонения 
по отдельннм  частотам  с учетом откло-
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Рис. 17.2. Нормативнью кривме звукоизолируюкцсй способности:
а — о т  воздушного звука или приведенной разности уровней звукового давления, 6  — то же, приведенного уровня 
ударного звука под перекрмтием, / — для сравнения с кривой, полученной в лабораторних условиях, 
I I  — то же, в  натурньтх условиях

с  &
I I
§ *§
&
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| |

Частота, Гц
> » » 1 8 1 1 1 1
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нения в крайних ординатах частот в по- 
ловш ш ом  разм ере (отклонения в сторону 
улучшения не учитнваю т). Полученную 
сумму делят н а 15 (по числу верти- 
кальнмх полос на графиках) и  находят 
среднее отклонение, которое характери- 
зует звукоизолируювдие свойства кон- 
струкции или ее показатель звукоизоля- 
ции.

П ри  этом  среднее неблагоприятное от- 
клонение, равное 1/15 сум м м  всех откло- 
нений, не долж но б ь п ъ  больш е 2 дБ . П ри 
отклонении, меньш ем или равном  2 дБ , 
показатель звукоизоляции рассм атривае- 
м ой  конструкции равен  нулю. Если сред- 
нее неблагоприятное значение показателя 
звукоизоляции окаж ется больш е 2 дБ , т о  
норм агивную  кривую  необходимо сме- 
сгить в сторону неблагоприятнь1х откло- 
нений на целое число децибел, но чтобм  
среднее неблагоприятное отклонение не 
превм ш ало 2 дБ. П ри  этом  величина 
смешения норм ативной кривой будет оз- 
начать показатель звукоизоляции рассм а- 
триваем ой консгрукции со знаком  минус.

П ри отсутствии измереннмх величин 
звукоизсшяции в л аб о р ато р н н х  или на- 
турнмх условиях показатель звукоизоля- 
ции ограж даю ш их конструкций допу-

скается приним ать по С Н и П  Н -12—77* 
«Заш ита от- шума».

П ри проектировании зданий  различно- 
го  назначения приним аю т типовм е кон- 
струкции стен, перегородок, перекрмтий 
и других ограж даю ш их консгрукций. П ри  
этом  необходим о произвести проверку, 
насколько звукоизолирую ш ие свойства 
той  или иной конструрции соответствую т 
норм ативнм м  показателям , приведеннмм  
в С Н иП е.

Д пя приближ енной оценки звукоизоля- 
ции ограж дений о т  воздуш ного ш ум а 
м ож но пользоваться величиной средней 
звукоизолирую ш ей способности в диапа- 
зоне частот 1 0 0 :. .  3200 Гц.

С редню ю  звукоизолирую вдую  способ- 
ность ограж дения с округлением  д о  1 дБ  
м ож но определигь на основании имею - 
ш ейся частотной  характер исгики ш ум а 
по ф орм уле

К ср =  (К , +  К 2 +  . . .  +  К„)/и, (17.10)

где К ц  К 2, . . . ,  К„ — значения звукоизоли- 
руювдих способностей в часготн н х  интер- 
вапах ш ириной 1 или У3 октавм , д Б ; 
п — число часгот, для к о то р н х  опреде- 
л е н н  значения К.

Среднее значение звукоизоляции одно-
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роднмх конструкций (дБ) приближенно 
можно определить в зависимости от по- 
верхносгной плотности по ф орм улам : 

при т  <  200 кг

Яф =  13,51 § т +  13; (17.11)

при т  ^  200 кг

/?ср =  231§ т  — 9. (17.12)

Пример 4. Определигь среднюю звукошо- 
лируюшую способность от воздушного шума, 
гипсобетонной перегородки толвдиной 80 мм.

Р е ш е н и е .  Если принять поверхностную 
плотность перегородки т = 100 кг/м2, по фор- 
муле (17.11) средняя звукоизолируюшая спо- 
собность будег

Кср =  13,51§ 100 +  13 =  40 дБ.

Следует иметь в виду, что звукоизоли- 
руюш ая способность дверей и окон зна- 
чительно ниже звукоизопируювдей спо- 
собности стен и перегородок. .Так, сред- 
няя звукоизолируювдая способность вди- 
товмх и филенчатнх дверей колеблется 
в пределах 16...20 дБ, окон с двойнмми 
переплетами — 26...30, а  окон со спа- 
реннмми переплетами — 2 2 ...  26 дБ.

Для обеспечения хорош ей звукоизоля- 
ции больш ое значение имеет качесгво 
строительнмх работ. О собому контролю  
подпежат следуювдие работм : 

заделка стьпсов между панелями, круп- 
ноблочнмми стенами и перегородками 
и  перекрьггиями, а также заполнение 
ш вов каменной кладки;

заделка неплотностей при устройсгве 
звукоизоляционнмх диафрагм под пере- 
городками;

укладка упругих прокладок в полах; 
промазка всех ш вов между плитами 

гипсокартоннмх листов и расшивка тре- 
вдин при мокрой штукатурке;

проконопатка неплотностей по периме- 
тру дверной коробки и пром азка вделей 
между перегородкой и наличниками;

заделка отверстий после прокладки 
труб или проводов.

М еждуэтажнме перекрмтия необходи- 
м о звукоизолировать от воздувдного 
и ударного шума. Упругое основание по- 
ла  гасит звуковьге колебания, возникаю- 
вдие в нем при ходьбе и ударах. Энергия 
колебаний затрачивается на сжатие упру- 
гого основания и, следовательно, пере- 
дается на несувдую частъ перекрьггия

в значигельной мере ослабленной. Поэто- 
му необходимо полм  устраивать по 
сплош ному упругому основанию или за- 
смпке, по ленточнмм или отдеяьнм м  про- 
кладкам. Конструктивнме решения полов 
и перегородок с учетом гребований зву- 
коизоляции рассмогренм в соответствую- 
вдих главах данного учебника.

П ри проектировании жилмх зданий 
следует предусматривать надежнме мерм, 
чтобм шум, проникаювдий в жилме поме- 
вдения, не превмш ал норм  (табл. 17.1).

Т а б л и ц а  17.1. Допустимме нормм звукового 
давления, проникаюшего в жилме пометения 

квартир и обшежитий

Помешения

Уровни звукового давления, 
дБ, при среднегеометри- 

ческих частотах 
октавнь1х полос, Гп

т V) о«лм
оо«л

§о 8о
ооотГ

ооот

К вартирь!
О б ш еж и ти я

55
59

44
48

35
40

29
34

25
30

22
27

20
25

18
23

При усгановлении нормативов исходят 
не из оптимальнмх условий, а из тех, при 
котормх вредное воздействие ш ум а не- 
значительно либо почти не проявляется.

Уровень проникаювдего в жилме поме- 
вдения звука от р аб о тн  санитарно-техни- 
ческого и инженерного оборудования, 
а гакже от внешних источников не дол- 
жен превьппать значений, приведенньгх 
в табл. 17.1, после внесения в них суммь! 
поправок для допустиммх уровней звуко- 
вого давления и уровней звука с учетом 
его характера, времени воздействия и ме- 
сгорасположения объекта.

Обвдий уровень звука измеряю т спе- 
циальнмм прибором — ш умомером.

1 7 .4 . Строшельная светотехника. 
Расчет освешенносги 
помешений

Задачей строителей светотехники являю  г- 
ся исследование условий, определяювдих 
создание оптимального светового режи- 
м а в помевдениях, отвечаювдего проте- 
каювдим в них функциональньш пропес- 
сам, и разработка соответствуювдих архи* 
тектурнмх и конструктивнмх решений 
зданий.
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Прямьш источником естественного ос- 
вешения является солнце, а  диффузннм 
(рассеянньгм) светом — свет небосвода. 
Свет в помевдения проникает через све- 
товьге проемьг: окна, фонари верхнего ос- 
вешения и др.

Мошность лучистой энергии, приведен- 
ная к спектральной чувствительности че- 
ловеческого глаза, проходягцая через ка- 
кую-либо плошадку в одну секунду, назьь 
вается* световьш потоком Ф. За единицу 
светового потока принят люмен (лм), со- 
ответствуювдий мошности 1/683 Вт при 
длине волнм светового излучения X = 555 
нанометра (нм), определяемой по спе- 
циальньгм эталонам.

Для оценки условий освешения, созда- 
ваеммх источником света, пользуются 
понятием освешенности.

Освехценностью поверхности Е  (лк) на- 
зьюается отношение величиньг падаюшс- 
го светового потока Ф к плошади осве- 
шаемой поверхности А:

Е =  Ф/А. (17.13)

В практикё проектирования естествен- 
ного освешения рассматривается не осве- 
шенность, а относительная величина — 
коэффициент естественной освегценности 
КЕО (е), равньш отношению освешенно- 
сти в данной точке внутри помешения Ев 
к освешенности горизонтальной плоша- 
ди, расположенной под открьггьш небом 
при диффузном свете небосвода ЕИ:

е = (Е^ЕИ) 100. (17.14)

Чтобм определить абсолютное значе- 
ние освешенности внутри помешения (лк), 
можно воспользоваться формулой

Ев =  Ене/100. (17.15)

Для учета равномерной яркости неба 
введено понятие геометрического коэф- 
фициента естественной освеьценности е. 
Этот коэффициент составляет процентное 
отношение плошади светопропускания 
к плошади небосвода.

Г еометрический КЕО определяется 
различньши методами. Однако наиболь- 
шее распространение имеет графический 
метод, разработанньгй А. М. Данилюком. 
Этот метод основан на закономерностях 
проекции телесного угла и светотехниче- 
ского подобия. Если расположить на го- 
ризонтальной плоскости в центре полу-

Рис. 17.3. Схема разбивки полусферм небосвода 
(по А. М . Данилюку):
а  — меридианами на сферические двуграннью угльқ 
6 — на сферические пояса, в — на плошадки равной 
активности

сферм точку и эту полусферу принять за 
небосвод равномерной яркости, а сол- 
нечнмй и Отраженньш свет не учитьг- 
вать, то освешенность этой точки можно 
считать равной 1, или 100%.

А. М. Данилюк разбил полусферу не- 
босвода 100 меридианами и 100 паралле- 
лями на 10000 равновеликих по степени 
световой активности плошадок (рис. 17.3), 
каждая из котормх направляет на осве- 
пденньш предмет световой луч. Проеци- 
руя световой проем на полусферу, полу- 
чаем плошадь светового проема, вмра- 
женного в световьгх лучах, а  график 
проекции полусферм на горизонтальную 
плоскость дает возможность определить 
ширину светового проема, также вмра- 
женную в световмх лучах.

Обозначим қоличество световьгх лучей 
по вертикальной плоскости п19 а количе- 
ство световьгх лучей по горизонтальной 
плоскости — пг. Тогда плошадь светового 
проема, вмраженная в процентах от пло- 
шади полусферьг, будет характеризовать 
геом етрический коэффициент естествен- 
ной освешснности:

КЕО =  и,я2/100. (17.16)

Таким образом, освешенность точки 
внутри помешения равна количесгву све- 
товьгх лучей от небосвода, проходяших 
к этой точке через световой проем.

В зависимости от характера функцио- 
нального процесса, протекаюшего в зда- 
нии, района строительства и вида здания 
применяют боковое освешение через окна 
в наружнмх стенах, верхнее — через про- 
емьг в покрмтии (фонари) или комбини- 
рованное (боковое и верхнее). Для по-
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строения кривой освевденности по харак- 
терному разрезу помешения определяю т 
К ЕО  для ряда точек. Найденньге вели- 
чинь1 откладнваю т от этих точек в со- 
ответствуюшем масш табе в виде верти- 
кальньгх отрезков вверх от рабочей по- 
верхности и конць1 соединяют кривой.

В качестве характерного разреза счи- 
таю т такой, которьш  проходит по середи- 
не помешения и перпендикулярно плоско- 
сти остекления световьгх проемов (при 
боковом освевдении) или продольной оси 
пролетов помевдения (при верхнем осве- 
вдении). В характерньш разрез должньг 
попасгь рабочие места. Следует иметь 
в виду, что рабочей условной считаю т по- 
верхность, расположенную на вмсоте 
0,80 м  от пола. Расчетнме точки при- 
нимаю т на равнмх расстояниях друг от 
друга, располагая первую и носледнюю 
точки на расстоянии 1 м  от стен. О бмчно 
число точек берут не менее 5. *

Значения К Е О  рассчитмваю т: 
при боковом освегцении

е6 +  (17.17)

при верхнем освегцении

вв — [^8 “Ь ^ср(^2^Ф (17.18)

ек =  е6 +  ев, (17.19)

где £б — геометрический коэффициент 
есгественной освегценности в расчетной 
точке при боковом  освешении:

б б ^ О .О ^ !^  (17.20)

[здесь их и п2 — соответственно количе- 
ство лучей по графику I  (рис. 17.4) и ко- 
личество лучей по графику I I  (рис. 17.5)];

— коэффициент, учитмваювдий неравно- 
мерную яркость облачного небосвода 
(определяется по графику рис. 17.6); 
К — коэффициент, учитмваюш ий свет, от- 
раженньш от противостоявдего здания 
(рис. 17.7):

К =  0,01 п{п± (17.21)

(здесь п[ и п2' — соответственно количе- 
ство лучей по графикам I  и II); 
К  — коэффициент, учитмваювдий относи- 
тельную яркость противостоявдего зда- 
ния (принимается по табл. 17.2); т0 — об- 
вдий коэффициент светопропускания, 
определяемьш по формуле

то =  (17.22)

[здесь т^ — коэффициент светопропуска-

при комбинированном  освегцении

Рис. 17.4. График I  для подсчета количества лучей И| и п{, проходявдих через световой проем 
на характерном разрезе помешения при боковом освевдении
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Рис. 17.5. График I I  для подсчета количества лучей п2 и проходяших через световой 
проем на плане (при боковом освешении) или на пррдольном разрезе (при верхнем освеше- 
нии) помешения

Рис. 17.6. График определения значения коэф- 
фициента учитьгоаюшего неравномерную 
яркость облачного неба при наличии устой- 
чивого снежного покрова

Т а б л  и ц а 17.2. Значение коэффициента К

Отделочньш материал 
фасада

Коэффи-
циент

отражения
отделоч-

ного
материала

К

Кирпич силикатньш 0,25 0,12
Бетон 0,30 0,14
Облицовка 0,35 0,16
Бетон с атмосферостойкой 0,45 0,20
светлой окраской
То же, с белой окраской 0,60 0,25

ния материала; т2 — коэффициент, учитм- 
ваюидий потери света в переплетах 
светопроема; т3 — коэффициент, учитьг- 
ваюгций потери света в слое загрязне- 
ния остекления; т4 — коэффициент, учи- 
тьюаюший потери света в несувдих кон- 
струкциях (при боковом освегцении т4 =  1); 
т 5 — коэффициент, учитьгоаклций потери 
света в солнцезаадитньгх устройствах]. Ко- 
эффициентьгт!, т2, т3, т4 приведеньг в табл. 
17.3, а т 5 - в  зависимости от конструкции 
солнцезашитньгх устройств в СНиП

Рис. 17.7. Схема для определения КЕО  
с учетом отраженного света от противосгоя- 
шего здания:
1 — противостояшее здание, 2 — проектируемое зда- 
ние
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Т а б л и ц а  17.3. Зиачении коэффициеитов ть т2, Тз> т4

Вид светопропускаюшего Ч Вид переплета т2
материала

Стекло листовое: Переплетьг окон и фонарей
одинарное 0 ,90 промншленньгх зданий:
двойное 0 ,80 а) деревяннме:

0,75тройное 0,75 одинарнме
Стекло листовое армирован- 0 ,60 спареннме 0 ,70
ное двойнме раздельнме 0 ,60
Стеклопластик: б) стальнме:

бесцветний 0 ,75 одинарнме глухие 0,90
слабоокрашенньш 0,60 одинарнме открмваю- 0,75
интенсивно окрашенньш 0 ,50 шиеся

0 ,80Органическое стекло:
0 ,90

двойнме глухие
прозрачное открмваюшиеся 0 ,60
молочное 0,60 Переплета окон граждан-

Пустотелие стекляннме бло- ских зданий:
0 ,80ки:

0 ,50
одинарнме

светорассеиваюшие спареннме 0 ,75
прозрачние 0,55 двойнме раздельнме 0,65

Профильное стекло: раздельно спареннме 0 ,50
швеллерное 0 ,80 Стекложелезобетоннме с пу-
коробчатое 0 ,65 стотельннми блоками, тол- 

шина шва, мм: 
до 20 
> 2 0

Отражения из профильного 
стекла

0,90
0,85
0 ,95



Степень загрязнения Вид несуших конструкций

Значительная при располо- 
жении светопропускаемого 
материала: 

вертикально
наклонно и, горизонталь- 
но

Умеренная при расположе- 
нии светопропускаемого ма- 
териала: 

вертикально
наклонно и горизонталь- 
н о

Незначительная при распо- 
ложении светопропускаемо- 
го материала: 

вертикально
наклонно и горизонталь- 
н о

0,65
0,50

Стальньге фермм 
Железобетоннме фермн и 
арки
Балки, рамьг при внсоте, 
см: 

до 50 
> 50

0,9
0,8

0,9
0,8

0,70
0,55

0,80
0,65



Т а б л и ц а 17.4. Значения коэффициента Г\ для 
помекцений, в которих отношение длинь! Ь 

к глубине В  равно 2 и более

Е\Н т

Значения г\ при боковом 
освешении

одностороннем двустороннем

к
Средневзвешенньш 

оэффициент отражения 
потолка, стен и пола

0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3

1—1,5 0,1 1,05 1,0 1 1,05 1,0 1,0
0,5 1,20 1,1 1,1 1,15 1,1 1,1
1,0 1,50 1,3 1,2 1,25 1,15 1,1

1,5...2,5 0,3 1,1 1,1 1,05 1,1 1,1 1,05
0,5 1,3 1,2 1,1 1,25 1,15 1,1
0,7 1,7 1,4 1,25 1,5 1,2 1,2
1,0 2,4 1,8 1,5 1,6 1,5 1,2

2,5...4 ,0 0,1 1,05 1,0 1,0 1,05 1,0 1,0
0,3 1,1 1,1 1,05 1,1 1Л 1,05
0,5 1,3 1,2 1,1 1,25 1,15 1,1
0,7 1,7 1,4 1,3 1,45 1,25 1,2
0,9 3,0 1,9 1,5 2,6 1,5 1,3
1,0 4,3 2,4 2,7 2,65 1,6 1,4

>  4 0,1 1,1 1,05 1.0 1,1 1,05 1
0,3 1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 1,1
0,5 2,5 1,5 1,3 2,4 1,45 1,3
0,7 3,7 2,1 1,7 3,2 1,85 1,5
0,9 5,6 3,0 2,1 3,9 2,3 1,7
1,0 5,7 3,5 2,5 4,0 2,4 1,9

П р и м е ч а н и е .  / — расстояние в плане от точки, 
для которой определяется КЕО до оконного проема; 
В — ширина помешения при одностороннем освеше- 
нии и половина ширинь) помешения при двусторон- 
нем освешении: Н — вьюота от уровня рабочей по- 
верхности до верха оконного проема.

П -4— 79; г х — коэффициент, учитьгваюгдий 
повьнпение КЕО, при боковом освешении 
благодаря свету, сграженному от вну- 
тренних поверхносгей и подстилаюадего 
слоя, прилегаюадего к зданию (табл. 17.4);

(табл. 17.5); — коэффициент, учитьг-

Т а б л и ц а 17.5. Значении коэффициента г2

О £ 
та сосх 5
« й 33 со № 8 О X

Значения г2 при средневзвешенном
р , равном

0,5. 0,4 0.3

Количесгво пролетов в здании

О
тн

ош
<

НИ
Я 

0Т 
]

ко
ст

и 
д 

на
ря

 
к

1 2
3 и
бо-
лее

1 2
3 и 
бо- 
лее

1 2
3 и 
бо- 
лее

2 1,70 1,50 1,15 1,60 1,40 1,10 1,40 1.10 1,05
1 1,50 1,40 1,15 1,40 1,30 1,10 1,30 1,10 1,05
0,75 1,45 1,35 1,15 1,35 1,25 1,10 1,25 1,10 1,05
0,50 1,40 1,30 1,15 1,30 1,20 1,10 1,20 1,10 1,05
0,25 1,35 1,25 1,15 1,25 1,15 1,10 1,15 1,10 1,05

ваюадий тип фонаря (табл. 17.6); ев — гео- 
метрический коэффициент естественной 
освеаденности в расчетной точке при 
верхнем освеадении, определяемьш по вьь 
ражению

ев =  0,01и3п2

[здесь п3 и п2 — соответственно количе- 
сгво «лучей» по графику I I I  (рис. 17.8) 
и но графику I I  (см. рис. 17.5). В случае 
нескольких световьгх проемов п3 и п2 
определяют для каждого проема, а затем  
их произведения суммируют]; вср ~  сред- 
ний геометрический коэффициент есте- 
ственной освеаденности, определяемьш по 
формуле

1

Еср _  "10ФУ [(Пз«г)1 +  (п з п 2) 2 +

+  . . .  +  (п3и2)м]  (17.23)

(здесь N  — количество точек, в котормх 
определяется КЕО).

Для определения коэффициентов г у и г2 
необходимо знать средневзвешенньш 
коэффициент отражения потолка, стен 
и пола. Он представляет собой отноше- 
ние суммм произведений коэффициентов 
отражения (в долях единицм) отдельнь1х 
поверхностей на их плошадь к суммар- 
ной плоадади всех поверхностей огражде- 
ния.

Средневзвешенньш коэффициент отра- 
жения при боковом или верхнем освеаде- 
нии определяют .по формуле

Рср
Р\А \ + р 2^2 +  Рз^: 

А^ +  А 2 Н- А 3
(17.24)

Т а б л и ц а  17.6. Значения коэф< шциента Аф

Тип фонаря Яф

Световьге проемь! в плоскости
покрьггия:

ленточнью 1,0
то же, штучньге (плафоньг) 1,1

Фонари трапециевиднме 1,15
Фонари прямоугольнме 1,20
Шедь! с наклонньгм остеклением 1,30
То же, с вертикальньгм 1,40
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Рис. 17.8. График III  для подсчета. количества лучей пъ, проходяхцих через световьге проемьг 
на поперечном разрезе помепдения при верхнем освепдении

при боковом или комбинированном ос- 
векцении

0,5рИ, +  р2А2 +  р3А 3 
« • --------- Л .+ Л .+ Л ,------- ■(17'25)

где р!, р2, рз — соответственно коэффи- 
циенть1 отражения потолка, стен, пола; 
рп — то же, глухой части фонаря; А 19 А 2, 
А3 — соответсгвенно пловдади потолка, 
стен и пола.

Значения л, и п2 при боковом освеаде- 
нии определяют по следуюадей методике. 
Схему разреза здания, вмчерченную на 
кальке, накладьшают на график /, 
(см. рис. 17.4) так, чтобн рассматривае- 
мая точка совпала с центром (полюсом) 
графика, а нижняя линия графика — с 
уровнем рабочей поверхносги (УРП) 
(рис. 17.9). Отмечают номер полу- 
окружности, проходяадей через центр

ГР.Т

П гб

ГР.Н

40 11,-45 / /
3530 ч

V V 4 4 - ух/

10

Рис. 17.9. Примери отсчетов л19 п3 по графикам /, II, I II
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оконного проема (45), и отсчитьшают чис- 
ло лучей п х, прошедшее через оконньш 
проем на разрезе, равное 6.

Затем схему плана здания в зтом же 
масштабе накладьшают на график II  
(см. рис. 17.5) так, чтобм горизонталь 45 
совпала с осью наружной сгешл, а полюс 
графика — с линией, на которой лежат 
точки, и отсчитьшают количество лучей 
и2, проходяшее через оконнме проемм на 
плане, равное 4 + 5  +  4 =  13.

При верхнем освешении схему разреза, 
вьхчерченную на кальке, накладмвают на 
график III (см. 17.8) так, чтобм рассма- 
триваемая точка совпала с полюсом гра- 
фика, а основание графика — с УРП, от- 
считмвают, сколько лучей прошло через 
световой проем фонаря по поперечному 
разрезу п3 =  2, и отмечают номер полу- 
окружносги — 40.

Затем продольньш разрез в этом же 
масштабе накладмвают на график I I  так, 
чтобьх ось фонаря совпала с горизон- 
талью 40, и производят отсчет лучей 
ЛГ2 =45.

Пример 5. Определить КЕО  при боковом 
освехдении, используя вьгшеприведенньге значе- 
НИЯ П\ = 6 и П2 =  13.

Р  е ш е н и е. Определяем геометрический 
КЕО рассматриваемой точки:

ев =  0,01-6-13 =0,78.

Коэффициент, учитмваюший неравно- 
мерную яркость небосвода при угле 0 ме- 
жду линией рабочей плоскости и линией, 
соединяюидей исследуемую точку с опти- 
ческим центром светопроема, равнмм 25°, 
4 =  0,78 (см. рис. 17.6). Значение коэффи- 
циента т0 при стеклах лисговмх 
одинарнмх 0,9, при спареннмх переплетах 
т̂  =  0,7, при умеренном загрязнении осте- 
кслений в вертикально расположеннь1Х 
переплетах т2 =  0,7, при вьхсоте балок 
перекрьхтия, вмступаюхцих ниже потолка 
до 50 см, т4 =  0,9. Обпдий ко- 
эффициент потерь света т0 =  ~
=  0,9 0,7 0,7 0,9 =  0,40.

Определяем значение коэффициента гх 
по табл. 17.4 ддя бокового освешения при 
средневзвешенном коэффициенте отраже- 
ния потолка, стен и пола, равном 0,3, 
и при отношениях В/Н =  2 и 1/В =  0,7. Тог- 
да гх =  1,25.

По формуле (17.17) значение КЕО при 
боковом одностороннем освешении будет 
равно

еб =  0,78 • 0,78 • 0,4 • 1,25 =  0,30.

При двусгороннем освегцении анало- 
гично определяют КЕО точки с другой 
сторонм и суммируют с первмм его зна- 
чением. Полученное значение КЕО необ- 
ходимо сравнить с нормативньхм или 
требуеммм коэффициентом естественной 
освешенности (%), которьхй зависит от 
характера вьшолняемой в помешении ра- 
ботьх, светового и солнечного климата, 
местоположения проектируемого здания:

е?? =  етС, (17.26)

где е — необходимое значение КЕО в за- 
висимосги от характера работм (СНиП 
Ц-4 —79). Так, для жилмх комнат и ку- 
хонь в квартирах, обеденнмх залов он ра- 
вен 0,5 %; в кабинетах и рабочих помеаде- 
ниях учреждений — 1; в кабинетах черче- 
ния учебнмх заведений при боковом 
освешении — 2; для производственнмх 
помешений с характером работм наивьхс- 
шей точности при верхнем и комбини- 
рованном освегцении —10%; т =
=  0,8...1Д — показатель светового клима- 

та, устанавливаеммй сгатистической 
обработкой натурнмх наблюдений за 
длительньш период; С — солнечньш кли- 
мат, характеризуюший дополнительньш 
световой поток в зависимости от светово- 
го пояса строительсгва.

Территория СССР разбита на пять та- 
ких поясов. Значения С изменяются от 
0,65 до 1,0 и усганавливаются СНиПом.

Прнмер 6. Определить требуемьш коэффи- 
циент естественной освешенности актового зала 
(е =  3 %), расположенного в Москве (т =  1). 
В здании предусматривается боковое есте- 
сгвенное освешение (С =  1):

е?  = етС = 3 * 1 1  =  3%.

При расчете естественного освехцения 
необходимо иметь в виду, что излишнее 
увеличение плошади остекления световьхх 
проемов не только ухудшает микрокли- 
мат помегцений, условия труда и бмта, но 
и связано с повьхшением эксплуата- 
ционнмх расходов, так как добавочньхе 
теплопотери через остекление вмзьшают 
дополнительнме затрать1 на отопление 
зданий. Кроме того, в летнее время зна-
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чительно остеклегаше помешения пе- 
регреваются, особенно в южньцс райо- 
нах.

Проектируя здания, особенно жилие, 
необходимо учитмвать также фактор ин- 
соляции помешений, т. е. попадание 
прямьхх солнечнмх лучей. Например, 
жильхе помешения по требованиям сани- 
тарньхх норм должнм иметь инсоляцию 
в течение суток не менее 3 ч.

В производственнмх зданиях, наоборот, 
инсоляция нежелательна, так как утом- 
ляет зрение работаюгцих: появляются

слепяшие блики, что может привестй 
к травматизму.

Вопросм для самопроверки
1. О т каких факторов зависит термическое 

сопротивление ограждаюших конструкций?
2. М ероприятия по предотврахцению кон- 

денсации влаги на поверхности ограждения.
3. Основньге мероприятия против воздушно- 

го и ударного звука.
4. Основньге видь] естественной освехденно- 

сти помешений.
5. В чем суть м етода А. М. Данилю ка по 

определению коэффициента естественной осве- 
шенности?

1 8 .  основьг
Г1ЛАНИРОВ1СИ 
Н А С Е Л Е Н Н Н Х  М ЕС Т

1 8 .1  . Классификация
населеинькх мест.
Генеральньж нлан.
Зонирование герригории

Населеннме пунктм в зависимости от 
численности людей, проживаюших на их 
территории, преобладаюшего характера 
занятий населения, административно- 
культурного и производственного при- 
знака делят на города, поселки городско- 
го типа, сельские населеннме пунктм. 
В соответствии со СНиП П-60—75** 
«Планировка и застройка городов, посел- 
ков и сельских населеннмх мест» поселки 
и города делят на три основнме группм 
в зависимости от численности их населе- 
ния (табл. 18.1).

Т а б л и ц а  18.1. Классификация населенньгх 
мест по числу проживаютего в них населеиия

Категории
населенньж

мест

Города с 
населением, 

ть!с. чел.

Поселки 
городского 

типа с насе- 
лением, 

ть!С. чел.

Сельские 
населеннне 

пунктм с на- 
селением, 
ть!С- чел.

Крупней- Более 1000 — —

шие 500... 1000
Крупнме 250...500 Более 10 Более 5
Большие 100...250 5...10 2...5
Средние 50... 100 3...5 1...2
М алне До 5 Д о 3 До 1

Города по своему народнохозяйствен- 
ному профилю (преобладаюшей народно- 
хозяйственной функции) делят на промм- 
шленнме, портовме, курортнме, города — 
железнодорожнме узлм, научнме центрм 
и др. По административно-политическо- 
му и культурному значению среди горо- 
дов вмделяются столичнне города, адми- 
нистративнме центрн краев, областей, 
округов и районов, а также города респу- 
бликанского, краевого, областного и ок- 
ружного подчинения.

Каждьш шестой житель планетм про- 
живает в городе с населением более 
1 млн. жителей. Таких городов уже сей- 
час более 150. Почти столько же людей 
проживает в крупнейших и больших го- 
родах. Продолжаюшаяся концентрация 
жителей в городах становится одним из 
наиболее типичнмх явленрга нашего вре- 
мени.

Процесс индустриализации в нашей 
стране и техническое перевооружение 
сельского хозяйства сопровождаются бм- 
стрмм ростом городского населения. 
В 1913 г. его насчитмвалось 28,5 млн., а 
в 1975 г. оно составило 157,9 млн. чело- 
век, или 62 % всего населения странм. 
Только с 1940 по 1976 г. создано 40 
новмх городов с населением более 50 
тмс. человек в каждом, причем этот про- 
цесс особенно характерен для районов 
Дальнего Востока, Севера и Сибири, где 
активно осваиваются природнне ресурсм.

Планировочная структура определяется 
в зависимости от характера основной 
производственной деятельности, клима- 
тических условий, рельефа местности,
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Рис. 18.1. Пример компактной планировочной структурм крупнейшего города:
1 — промьипленнью районьқ 2  — ж ш ш е районьц 3  — планировочньге районм, 4  — система обш ественннх 
центров, 5  — система городских магистралей и дорог, 6 ~  территории внеш него транспорта, 7  — система 
зеленмх насаждений и открьггьпс пространств, 8  — основнью направления связи с городам и, приле- 
гаю ш ими к системе расселення

географического местоположения города 
и др. При этом вмделяют две основнме 
схемьх: компактную и рассредоточенную. 
На рис. 18.1 показан пример планировоч- 
ной структурм города с компактной схе- 
мой.

Строительство новмх и расширение су- 
шествуюших населеннмх мест, а также 
проектная численность их населения уста- 
навливаются плановмми органами на ос- 
нове перспективнмх планов развития на- 
родного хозяйства и рационального раз- 
мешения производительнмх сил странм. 
Проектирование населеннмх мест и их 
строительство осушествляются на основе

генеральнмх планов с учетом действую- 
ших норм с взаимной увязкой социаль- 
но-экономических, архитектурно-строи- 
тельнмх, санитарно-гигиенических и ин- 
женерно-технических задач на перспек- 
тивньхй срок 20 лет и более и на первую 
очередь строительства (5 лет).

Планировочнме районм при сосгавле- 
нии генерального плана населенного ме- 
ста включают в свой состав систему ме- 
роприятий, к которьхм относятся: наибо- 
лее благоприятное размешение на терри- 
тории комплекса жилмх домов, обвде- 
ственнмх зданий, производственнмх 
и хозяйственнмх предприятий и других
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злементов населенньгх мест; рациональ- 
ная организация рельефа местности; со- 
здание систем н культурно-бьпового об- 
служивания; оснавдение инженерньши се- 
тями и оборудованием; архитектурно-ху- 
дожественное решение отдельннх ансам- 
блей и населенного места в целом. Все 
эти мероприятия неразрьшно связаньг ме- 
жду собой и реш аются комплексно с уче- 
том  экономических требований.

Проектированию населеннмх мест обн- 
чно предшествует всестороннее изучение 
природньгх и экономических условий рай- 
она строительства и технико-экономиче- 
ских сравненнй возможнмх вариантов его 
расположения. Д ля этого широко исполь- 
зую т вмчислительную технику.

Территория города по своему функцио- 
нальному назначению делится на следую- 
пдие зоньх;

селшпебную  (жилую), на которой раз- 
мегцаются жилме и обшественнме зда- 
ния, парки, скверм, бульварм, а также 
обслуживаюшие население коммунально- 
бьгговме предприятия, не вмделяюшие
вредньгх отходов;

промьпиленную, на которой распола- 
гаются проммш леннме предприятия
и связаннме с ними транспортнме соору- 
жения и складм;

коммунально-складскую , где разме-
т а ю тс я  транспортнме сооружения (авто- 
буснме и трамвайнме парки, гаражи 
и др.), сооружения водопровода и кана- 
лизации, а  также складм торговмх и хо- 
зяйственньгх организаций с обслуживаю- 
шими их железнодорожнмми ветками 
и автомобильнмми дорогам и;

внешнего транспорта, где распо-
лагаю тся железнодорожнме станции, 
портовме сооружения, аэродромм , мор- 
ские и речнме вокзалм.

Н а территориях, прилегаювдих к горо- 
дам , следует предусматривать организа- 
цию прилегаюших зон, предназначеннмх 
для использования в качестве резервов 
последуюшего развития города и для 
размешения объектов их хозяйственного 
обслуживания, а  также зеленмх зон, пред- 
назначеннмх для организации отдмха на- 
селения, улучшения микроклимата, сани- 
тарно-гигиенических условий.

Взаимное расположение зон долж но 
обеспечивать их хорош ую  связь, так как 
город следует рассматри вать как единьш

«организм», предназначенньш для созда- 
ния проживаюшему в нем населению на- 
иболее благоприятнмх условий деятель- 
ности и бмта, т. е. главн н м  должен бьггь 
принцип советского градостроитель- 
ства — «город для человека». Кроме того, 
предусматривается возможность дальней- 
шего развития города.

В зависимости от разм еров города 
и места его расположения отдельнме 
зонм  м огут бьггь в  одном  или нескольких 
разобш еннмх местах. Н а рис. 18.2 пока- 
зан пример зонирования городской за- 
стройки.

При проектировании городов необхо- 
дим о учитьтать  такж е направление гос- 
подствуюших ветров, что особенно важ- 
но при определении взаиморасположения 
промьпнленнмх и селитебньгх зон. Для 
этого используют «розу ветров» 
(рис. 18.3), на которой дано распределе- 
ние в долях направлений ветров по стра- 
нам  света в течение расчетного периода 
(по данньпи многолетних наблюдений) 
для определенного района.

Селитебная зона делится на городской 
центр, жилме районм и входягцие в их со- 
став микрорайонм. Городской центр 
вклю чает обмчно главную плош адь, на 
которой размеш аю тся учреждения обвде- 
городского назначения. Ж илм е районьг 
формирую тся в зависимости от разм ера 
города, этажности застройки и других 
местнмх условий. В обшественном центре 
района разм еш аю т административнме 
здания районного 'значения, культурно- 
бмтовмеучреждения периодического поль- 
зования.

М икрорайон является основной струк- 
турной единицей жилой застройки 
и представляет собой комплекс с полнмм 
составом культурно-бмтовмх учреждений 
и предприятий повседневного обслужива- 
ния.

О птимальная численность населения 
микрорайона от 3 до  4 тмс. человек при 
малоэтажной застройке и пловдади тер- 
ритории 15...20 га и от 6 до 8 тмс. чело- 
век при многоэтажной застройке и пло- 
ш ади территории 20...30 га. Н а  рис. 18.4 
дан пример планировки жилого микро- 
района.

М икрорайонм располагаю т на терри- 
ториях, не пересекаеммх транспортнмми 
магистралями, и обеспечивают лиш ь про-
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Рис. 18.2. Функциональное зонирование крупного города:
1 — селитебная терри тори я , 2 — п ром ьпиленная зона, 3 — научно-учебная зон а, 4 — ком м ун альн о-складская 
зон а и  б аза  стройиндустрии, 5 — тран сп ортн ая  терри тори я , 6  — обхцественнме цен трь 1, 7 — парки , 8 — зеле- 
н м е  насаж дения и зо н а  м ассового  о тд м х а , 9 — п р и городн ая  (санитарно-запдитная) зона

ездами для обслуживания нужд микро- 
района.

Между зданиями должньг соблюдаться 
расстояния, назьгваемме разрьюами, ми- 
нимально допустимьге величинм которьгх 
определяются санитарнмми и противопо- 
жарньхми нормами.

Санитарньхе разрьхвьх устанавливают 
в зависимости от вьхсотьх более вьхсокого 
здания (Н) и должнм бмть: между торца- 
ми зданий, имеюгцими окна, — не менее 
12 м, не имеюшими окон — согласно про- 
тивопожарнмм нормам; между длиннм- 
ми сторонами и торцами здания — не ме- 
нее 12 м; между односекционнмми дома- 
ми от 5 этажей и вьппе, а также домами

Ю

Рис. 18.3. Р оза ветров
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Рис. 18.4. Генеральньш план микрорайона:
I — обпдественньгй и деловой центр, 2 — школа, 3 — детский сад, 4 — группа жильпс домов 
в микрорайоне

башенного типа — не менее 1,5 Н  (но не 
менее 30 м).

Т а б л и ц а  18.2. Противопожарнме расстояния 
между зданиями

Степень
огне-

стойкости
здания

Расстояние, м, при 
степени огнестойкости 

другого здания
I, II III IV, V

I, П 6 8 10
III 8 8 10

IV, V 10 10 15

В табл. 18.2 приведенм противопо- 
жарнме разрьшьг между зданиями в зави- 
симости от их степени огнестойкосги.

1 8 .2 .  Санитарно-затитнме зонм.
Озеленение. Закцита окружаюшей 

средь!
Санитарно-зашитной зоной считается 
территория между местами (источника- 
ми) вьгделения производственньгх вредно- 
стей и границей жилой засгройки.

Санитарнме нормм проектирования 
проммшленньхх предприятий (СН245—71)

устанавливают пять классов промьш- 
леннмх предприятий с технологическими 
процессами, являюшимися источниками 
производственнмх вредностей.

В соответствии с классом предприятия 
назначают размерм санитарно-зашитнь1х 
зон: I класс— 1000 м; II — 500 м;
III -  300 м: IV -  100 м; V -  50 м. Раз- 
мерм санитарно-зашитной зонм могут 
бьггь увеличенм или уменьшенм при со- 
ответствуюшем технико-экономическом 
и гигиеническом обосновании. Эти тер- 
ритории должнм бнть благоустроенм и 
озелененм.

На территории , санитарно-зашитнмх 
зон могут бьггь размешснм отдельнме 
здания и сооружения с про изводством 
меньшего класса вредности, чем про- 
изводство, для которого установлена са- 
нитарно-зашитная зона. В то же время на 
их территориях запрегцается размешать 
спортивнме сооружения, парки, детские 
учреждения, школн, лечебно-профилакти- 
ческие и оздоровительнме учреждения об- 
шего пользования.

Застройка микрорайонов решается 
с учетом наиболее благоприятной инсо- 
ляции, проветривания и изоляции от шу-
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Рис. 18.5. Пример озеленения жиль1х кварталов: 
1 — ж илме дом а, 2 — детские ясли, 3 — детский сад, 
4 — ш кола, 5 — кинотеатр, 6 — спортивнью пловдад- 
ки, .7 — плош адки д л я  детей  и тихого отдм ха, 8 — 
плескательньш бассейн, 9 — хозяйственнью пло- 
ш адки, 10 — стоянки маш ии, 11 — беседки

ма и пьши. Для этого устраивают зонм 
отдмха со спортивнмми плопдадками, 
озеленяют проходм вдоль проездов и пе- 
шеходнмх дорог и дворм для игр детей 
(рис. 18.5).

Рис. 18.6. Пример ступенчатого дома на 
крутом склоне

Озеленение очишает воздух и имеет 
большое оздоровительное значение, а так- 
же зашишает от ветров и городского шума. 
Плошадь озеленения должна составлять 
не менее 40% территории микрорайона. 
На одного жителя должно бьхть преду- 
смотрено не менее 10 м2 зеленьхх насаж- 
дений.

В суммарную плошадь озеленения вхо- 
дят все зеленме насаждения, кроме пло- 
шади участков школ, детских садов 
и яслей.

Одно из важнмх градостроительнмх 
требований формирования комфортной 
городской средм — сохранение естествен- 
ного ландшафта, гармоничное сочетание 
его с застройкой. С этой целью исполь- 
зуют так назмваемме дома ступенчатого 
и террасного типа (рис. 18.6).

Особое место при планировке и за- 
стройке населеннмх мест занимают во- 
просм охранм окружаюшей средм, пред- 
усматриваюшие устранение нежела- 
тельнмх последствий, которме возникают 
в результате недостаточно продуманной 
застройки городов и чрезмерной концен- 
трапии в них населения и промьшшеннмх 
предприятий.

Расположение жилмх домов, предприя- 
тий и учреждений, обшественнмх мест 
и зон отдмха должно бмть целесообраз- 
но спланиро вано с учетом перспектив 
развития города и максимального удо- 
влетворения культурно-бьгговмх потреб- 
ностей его населения.

1 8 .з .  Дорожно-уличная сеть.
Инженерное благоусгройсгво 
и оборудование населеннмх 
мест

Планировочная структура городов опре- 
деляется характером дорожно-уличной 
сети, которая вьшолняет роль артерий 
города. Улицм и дороги являются транс- 
портньхми коммуникациями и путями для 
движения людей. Вдоль них фиксируются 
сети водоснабжения, канализации, энер- 
госнабжения и др. Таким образом, улич- 
но-дорожная сеть составляет часть город- 
ской территории, ограниченной краснмми 
линиями и предназначенной для движе- 
ния транспорта и пешеходов, прокладки 
различнмх сетей инженерного оборудова- 
ния, размешения зеленмх насаждений.
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Рис. 18.7. Геометрические схемм планировки 
городов:
а — прям оугольная, б  — прям оугольно-диагональная, 
в — радиально-кольцевая

Вьаделяют следуюшие принципиальньхе 
геометрические схемьг дорожно-уличной 
сети, которм е определяю т их построение 
(рис. 18.7): 

р а д и а л ь н а я ,  которая характерна 
для небольших стармх городов;

р а д и а л ь н о - к о л ь н е в а я ,  как пра- 
вило, встречается в крупнмх городах 
и представляет собой усовершенствован- 
ную радиальную  схему;

п р я м о у г о л ь н а я  присуша сравни- 
тельно м олодм м  городам , развиваю ш им- 
ся по заранее разработаннм м  планам. 
В ней отсутствует четко вмраженнмй 
транспортньш узел;

п р я м о у г о л ь н о - д и а г о н а л ь н а я  
представляет собой усовершенствован- 
ную прямоугольную схему. Наложеннме 
на прямоугольную  сетку диагонали обес- 
печивают кратчайшие связи между на- 
иболее важньгми пунктами.

Сушествуют и другие планировочнме 
схемн городов. Так, с в о б о д н а я  схема 
лишена четкой геометрической характе- 
ристики и представляет собой функцио- 
нально свячаннме городские зоньг, соеди- 
няемме друг с другом  дорогами.

П о транспортному назначению город- 
ские улицм и дороги делят на маги- 
стральнме и местного значения. М аги- 
стралъние улицм и дороги представляю т 
собой основнме трассм  городского транс- 
порта и подразделяю тся на обшегородско- 
го и районного значения и дороги грузо-

вого движения. У лицм  и дороги местно- 
го значения д е л я т ' на жилме, проммш - 
леннме и коммунально-складских райо- 
нов, пешеходнме и проездм.

Сеть городских и поселковмх улип 
и дорог долж на б н ть  удобно связана 
с м еж дугородними и внешними автомо- 
бильним и магистралями.

Плош ади по назначению подразделяю т 
на главнне, районнме, транспортнне, 
вокзальннб и местного значения.

Главнме плош ади являю тся компози- 
ционннм  и обш ественннм центром горо- 
да. Они предназначенн для проведения 
обшегородских мероприятий (демонстра- 
ций, митингов и др.). Вокруг этих плоша- 
дей располагаю тся обнчно обшественнме 
и административнме здания обшегород- 
ского значения.

П лош ади жилмх районов являю тся как 
б н  их обвдественннми центрами. Вокруг 
них размевдают здания районного значе- 
ния.

Транспортньге пловдади служ ат для 
распределения транспортнмх потоков 
в  местах пересечения нескольких маги- 
стральнмх улиц.

Вокзальнме пловдади предназначенн 
для бнстрого  и удобного движения лю - 
дей при пересадках с одного вида транс- 
порта на другой. Они долж н н  обеспечи- 
вать надежную транспортную  связь 
с м агистральннм и улицами.

К  пловдадям местного значения отно- 
сятся пловдади перед зреливдннми, тор- 
говнм и, адм инистративннми и другими 
зданиями и сооружениями, промьпп- 
леннмми нредприятиями, в которнх на- 
ходится больш ое количество людей.

Р азм ер н  и ф орм м  пловдадей опреде- 
ляю тся обвдим архитектурно-планиро- 
вочннм  решением отдельньгх районов 
и всего населенного пункта в  целом.

О сновнмми элементами городской 
улицн являю тся проезжая часть, предох- 
ранительнне полосм, тротуарн , пеше- 
ходнне дороги, велодорожки, трам- 
вайнне пути, полосн  зеленнх насажде- 
ний, разделительнне полоси, откосм  на- 
смпей и вмемок, подпорнме стенки, тех- 
нические полоси, остановочнме и ко- 
нечнме стоянки обшественного транспор- 
т а  и т. д.

Границами городских улиц и дорог 
и окружаювдей территории (застройка,
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парки, различньге сооружения и др.) 
являются краснме линии, расстояние ме- 
жду котормми определяет ширину улицьг 
(дороги) в краснмх линиях.

Ширину улиц и дорог устанавливают 
с учетом их категории и в зависимости от 
расчетной интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, типа застройки 
рельефа местности, требований заидитм 
населения от шума, пьши, вмхлопнмх га- 
зов автомобилей, способов отвода до- 
ждевмх и талмх вод; размешения под-

<*)

земнмх инженернмх сетей, зеленмх наса- 
ждений, оросительнмх каналов и др.

Ширина улиц зависит от многих факто- 
ров. Рекомендуется принимать типовме 
решения поперечного профиля улиц, ко- 
тррме уточняются в ходе конкретного 
проектирования. На рис. 18.8 показанм 
примерм типовмх профилей обшегород- 
ской магистрали, магистрали районного 
значения, жилой улицм, микрорайонного 
проезда и поселковой дороги.

Полосм зеленмх насаждений исполь-
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Рис. 18.8. Примерм типових профилей:
а — обш егородской магистрали, б — магистрали районного значения, в — жилой улици, г — главного микро- 
районного проезда, д  — основного микрорайонного проезда, е — проезда к отдельнм м  зданиям . ж .и  — посел- 
ковь1х дорог, 1 — проезж ая часть, 2 — боковью и м естнне проезди, 3  — предохранительн не полосм, 4  — тро- 
туарьг, 5  — разделительньге полосм  и полосм озеленения, 6  — ограж дения тротуаров от  проезжей части, 
7 '— телефоннме кабели, В  — водопровод, В —К  — водопровод и канализация, К  — канализация, К С  — кабели 
связи, КО  — кабели освешения, Г Н Д  — газопровод низкого давления, Г С Д  — газопровод среднего давле- 
ния, К К Т  — коллектор электрических и телефонньтх кабелей
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Р ис. 18.9. С о в м еш ен н ая  п р о к л а д к а  п о д зе м н и х  
сетей  п од  т р о т у а р о м  у л и ц ьк  
1 — кабели силового тока, 2 — кабели связи, 3 — 
кабели силовме, 4 — газопровод. 5 -  водопровод, 6 — 
канализация, 7 — кабель наружпо! о освешения, 8  — 
водосток

зую т для разделения элементов улиц: 
проезжей части от тротуаров, тдотуаров  
от  застройки и т. д . Разделительнме 
островки и полось! озеленения, техниче- 
ские полоси  (рис. 18.8, а, 6, в) обнчно ис- 
пользуют для прокладки подземнмх ин- 
женернмх сетей. Н аиболее рациональна 
и прогрессивна совмешенная прокладка 
сетей в обхцей траншее. При этом  умень- 
шается объем землянмх работ примерно 
на 35 ...40%  по сравнению с раздельной

2222 Я55535В&

2300

Рис. 18.10. Размешение сетей в обшем кол- 
лекторе:
I  — подаюший теплопровод, 2 — обратньгй тепло- 
провод, 3 — кабели внутреннего обслуживания, 4 — 
кабели силовьге, 5 — кабели связи, 6 — водопровод

прокладкой, а  стоимость — на 15... 30 %. 
При совмеш енной прокладке в одной  
траншее подземнме коммуникации раз- 
мепдают параллельно друг другу с  одина- 
ковмм, кроме канализации, продольнмм  
уклоном (рис. 18.9).

Опмт стро ительства подзем нм х комму- 
никаций показал, что наиболее прогрес- 
сивнмм способом  является размешсние 
инженернмх сетей в обпдих ксшлекторах 
(рис. 18.10). Такой прием удлиняет срок 
служ бм сетей за счет меньшей коррозии  
их конструкций и возможности регуляр- 
ного надзора. К ром е того, почти пол-

Т а б л и ц а  18.3. Санитариме нормм 
доиустимого шума и помешениях жилмх и 
обшественнь1х зланий и иа территории жилой 

застройки (СН 3077 — 84)

Назначение
помешений

или
территорий

Класснью помешения, 
учебнме кабинетм, учи- 
тельские комнати, ауди- 
тории школ и других 
учебнмх заведений, кон- 
ференц-залм, читальнме 
заль! библиотек 
Жилме комнатм квартир, 
жилме помешения домов 
отдмха, пансионатов, до- 
мов-интернатов для пре- 
старелмх и инвалидов, 
спальнме помешения в 
детских дошкольнмх уч- 
реждениях и школах-ин- 
гернатах
Номера гостиниц и жи- 
лме комнатм обшежитий 
Торговь^е залм магази- 
нов, пассажирские залм 
азропортов и вокзалов, 
приемнме пунктм тгред- 
приятий бмтового обслу- 
живания
Территории, непосредст- 
венно прилег аюшие к зда- 
ниям больнип и санато- 
риев
Территории, непосредст- 
венно прилегаюшпе к жи- 
лмм домам, зданиям по- 
ликлиник, амбулаторий, 
домов отдмха, пансиона- 
тов, учебнмх заведений, 
библиотек
Плошадки отдмха на тер- 
ритории микрорайонов и 
групп жилмх домов

Время
суток

С 7 до 23 ч. 
С 23 до 7 ч.

С 7 до 23 ч 
С 23 до 7 ч.

)С 1 до 23 ч. 
С 23 до 7 ч

С 7 до 23 ч. 
С 23 до 7 ч

о <

55

55
45

60
50

75

60
50

70
60

60
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Рис. 18.11. Фрагмент плана улшш с шумозавдитннми насаждениями: 
I  — остановки  обш ественн ого  гран сп орта, 2 -  подземньге п ереходи

ностью исключается необходимость 
вскрнтия дорожимх одежд в случае непо- 
ладок в сети, создаются более благо- 
приятнью условия для их эксплуатации.

Для рационального размешения под- 
земньхх сетей в микрорайоне применяют 
комплексное проектирование прокладки 
всех трубопроводов и кабелей с учетом 
планировочного решения застройки и 
рельефа территории.

Важньш фактором улучшения окру- 
жаюидей среди является снижение город- 
ского шума. Санитарние нормьг опреде- 
ляют уровни допустимого шума в сле- 
дуювдих показателях (табл. 18.3).

Борьба с городским шумом осуидесг- 
вляется в следуюадих основнмх направле- 
ниях: со ответствуюидие планировочнме 
приемм путем удаления источников шума 
от застройки; использование рельефа 
и характера земной поверхности. Так, 
земная поверхность снижает шум на 4 дБ 
на каждме 100 м расстояния; посадка 
растений вдоль магистралей, которме 
являются хорошим звукопоглотцением 
(рис. 18.11); уменьшение шума в источни- 
ке его возникновения и др.

18 .4. Технико-экономическая 
оценка застройки

На величину затрат на городское строи- 
тельство влияют: характер рельефа, ги- 
дрологические, геологические и по- 
чвеннме условия, условия водоснабжения, 
очистки и спуска сючнмх вод, наличие 
зеленмх массивов; компактность геррн- 
тории, ее форма и размер; условия и уро- 
вень развития строительной базм; связь 
с внешним транспортом; расположсн ие 
селитебной территории относительно 
мест приложения труда, характер за- 
стройки и другие факторм.

При проектировании застройки разра- 
батмвают несколько вариантов и осу- 
шествляют внбор лучшего на основе тех- 
нико-экономического сравнения. Для это- 
го используют и ЭВМ.

Основнмми показателями застройки 
микрорайона являются: плотность жи- 
лого фонда «брутто», т. е. отношение об- 
вдей плошади (м2) всех этажей всех домов 
ко всей пловдади микрорайона (га); плот- 
ность жилой застройки — процентное от- 
ношение пловдади, занятой жилмми до-



мами, к жилой плошади территории 
микрорайона; плогцадъ зелепих насажде- 
ний — обшая и в расчете на одного жите- 
ля (м2).

При определении размеров территории 
микрорайона следует исходить из 
удельнмх показателей, рекомендованнмх 
в табл. 18.4.

Т а б л и ц а  18.4. Плошадь микрорайона на 
одного жителя в зависимостн от этажности 

застройки
Средняя Плошадь микрорайоиа,

жилишная м2, при этажности жшшх
обеспеченность домов

населения
обшсй пло- 2 5 9 16
пдадью, м2

14,5 45 28 21 20
18 60 38 29 26

Для рациональной планировки и за- 
стройки жилмх районов и микрорайонов 
рекомендуется руководствоваться приве- 
денньши в табл. 18.5 соотношениями 
территории различнь1х функциональнмх 
зон.

Особое внимание уделяется вмбору 
этажности застройки, конструктивньш 
типам и секционности домов. При этом 
руководствуются следуюшими положе- 
ниями:

двухэтайкную застройку следует огра- 
ничивать, допуская ее, как правило, 
в мальос городах и рабочих поселках;

четьфехэтажная застройка допускается 
в мальгх и средних городах, а также в се- 
вернь1Х районах и районах с сейсмич- 
ностью 9 баллов;

пятиэтажная застройка рекомендуется 
в городах, имеюших население менее 500 
тью. жителей, с обьгчньши природно-кли- 
матическими и инженерно-геологически- 
ми условиями строительства;

9-этажньхе и более вьхсокие дома в мас- 
совой застройке оправданм в крупньгх го- 
родах; в городах, где крайне ограниченм 
территории; на территориях со сложньх- 
ми условиями;

10— 16-этажнме дома применяют 
в ограниченнмх объемах в крупнейших 
городах.

Т а б л и ц а  18.5. Соотношение отдельнмх 
элементов террнторнн микрорайона и жилого 
района, % в завнсимости от этажиости 

застройки

Элементм Этажность жиль!х домов
территории 2 5 9 16

Ж илая территория микрорайона
Плошадь жи- 
лой застройки

22 18 15 12

Зеленьге на- 
саждения

56 64 70 76

Проезда, 
подъездм к 
домам, хозяй- 
ственнью пло- 
шадки, от- 
крьгше авто- 
стоянки при 
жильгх домах

22 18 15 12

И т о г о 100 100 100 100

М икрорайон
Жилая терри- 77 61 56 48
тория
Участки об- 17 29 32 38
шественнмх
учреждений 
Зеленме на- 6 10 12 44
саждения об-
шего пользо-
вания

И т  о г о 100 100 100 100

Ж илой район
Микрорайоньг 72,5 65 58,5 57
Участкн об- 4,8 7 8,3 8,6
шественнь!х
учреждений
Зеленьге на- 9,7 14 16,7 17,1
саждения об-
шего поль-
зования
Улиць! и ав- 13 14 16,5 17,3
тостоянки

И т о г  о 100 100 100 100

Вопроси для самопроверки

1. Классификация населенньгх мест и ос- 
новнью исходнью данньге для проектирования.

2. Зонирование городской территории. Са- 
нитарно-захдитная зона.

3. Основньге элементь1 улиц и дорог.
4. Основнью технико-экономические показа- 

тели засгройки.



4 Промь1Шленнью 
здания

и их конструкции

19. ЭЛЕМЕНТЬ1
И КОНСТРУКТИВНЬГЕ 
СХЕМБ1
П Р О М Ь 1 Ш Л Е Н Н Ь 1 Х
ЗДАНИЙ

1 9 л  Классификация
проммшлснних зданий

Промьгшленнне предприятия делят на 
отрасли производства, которме являюгся 
составной частью народного хозяйства. 
Промьпнленнью предприятия состоят из 
проммш леннмх зданий, которме предназ- 
наченм для осушествления производ- 
ственно-технологических процессов, пря- 
м о или косвенно связаннмх с вьшуском 
онределенного вида продукции.

Независимо от отрасли проммшленно- 
сги здания подразделяю т на четмре ос- 
новнме группм: производсгвеннме, энер- 
гетические, здания транспоргно-складско- 
го хозяйства и вспомогательнме здания 
или помешения.

К п р о и з в о д с т в е н н ь ш  относят 
здания, в котормх осушествляется вьшуск

готовой продукции или полуфабрикатов. 
Их полразделяю т на многие видм со- 
ответсгвенно отраслям производства. 
Среди них механосборочнне, термиче- 
ские, кузнечно-штамповочнме, ткацкие, 
инс ф ум ентальнм е, ремонтнме и др.

К  э н е р г е т и ч е с к и м  относят зда- 
ния ТЭЦ  (теплоэлектроцентралей), ко- 
тельнмх, электрические и трансформа- 
торнме подстанции и др.

К зданиям т р а н с п о р т н о - с к л а д -  
с к о г о  х о з я й с т в а  относят гаражи, 
складм готовой продукции, пожарнме де- 
по и др.

К . в с п о м о г а т е л ь н м м  зданиям от- 
носят административно-конторские, бм- 
товме, пунктм питания, медицинскис 
пунктм и др.

Х арактер объемно-планировочного 
и конструктивного решения проммш - 
ленньтх зданий зависит от их назначсния 
и характсра технологических процессов.

Здания подразделяю т на четнре класса. 
причсм к I классу относят те, к котормм 
прсдъявляются повьппеннме требования, 
а к IV классу — постройки с минимальньг- 
ми требованиями. Для каждого класса 
усгановленм свои эксплуаташ оннме ка-
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чества, а также долговечность и огне- 
стойкость основних конструкиий зданий.

Установленм три степени долговечно- 
сти проммшленнмх зданий: I степень — 
не менее 100 лет; II — не менее 50 лет 
и III — не менее 20 лет.

П о степени огнестойкости здания и со- 
оружения подразделяют на пять сгепе- 
ней. Степень огнестойкости, характери- 
зуемая группой возгораемости и преде- 
лом огнестойкости основньгх строи- 
тельньгх конструкций, принимается: для 
зданий I класса — не ниже II степени, для 
зданий II класса — не ниже III степени. 
Для зданий III и IV классов степень огне- 
стойкости не нормируется.

По архитектурно-конструктивньгм при- 
знакам проммшленнме здания подразде- 
ляют на одноэтажнме, многоэтажнме 
и смешанной этажности.

Производства, в которьгх технологиче- 
ский процесс протекает по горизонтали 
и характеризуклциеся тяжелмм и гро- 
моздким оборудованием, крупногаба- 
ритнмми изделиями и значительнмми 
динамическими нагрузками, целесообраз- 
но размегцать в одноэтаж них  зданиях. 
В настоягцее время в одноэтажнмх про- 
мьпнленнмх зданиях размешается около 
75%  проммшленнь1х производств.

В зависимости от числа пролетов одно- 
этажньге здания могут бьггь одно- 
и многопролетньши (рис. 19.1). Проле- 
том назмвается объем проммшленного 
здания, ограниченньш по периметру ря- 
дами колонн и перекрмтий по однопро- 
летной схеме. Расстояние между про- 
дольнмми рядами колонн назмвают ши- 
риной пролета.

В многоэт аж ннх  зданиях размешают

а ) 6)

Рис. 19.1. Основнме типь| одноэтажньлх промишленнькх зданий:
а — однопролетное бесфонарное, б — то же, с мостовим краном, в, г — многопролетнне с фонарями, д — 
обший вид здания
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производства с вертикально напра- 
вленньгми технологическими процессами 
для предприятий легкой, шпцевой, радио- 
технической и аналогичннх им видов 
проммшленносги (при поверхностнмх на- 
грузках на междуэтажнью перекрьггия 45 
кН/м2). Их, как правило, сооружают 
многопролетнмми (рис. 19.2). На первмх 
этажах располагают производства, имею- 
шие более тяжелое оборудование, вмде- 
лякмцие агрессивнме сточнмс водм, 
в верхних — производства, вмделяюшие 
газовме вредности, пожароопаснью, и др.

По наличию подъемно-транспортного 
оборудования здания бмвают крановме 
(с мостовмм или подвеснмм транспор- 
том) и бескрановме.

По материалу основньгх несуших кон- 
струкций здания можно разделить: с же- 
лезобетоннмм каркасом (сборнмм, сбор-

но-монолигнмм и монолитнмм); со 
сгальнмм каркасом; с кирпичнмми стена- 
ми и покрмтием по желсзобстоннмм, ме- 
таллическим или деревяннмм конструк- 
циям.

Кроме перечисленнмх факторов про- 
ммшлсннме здания классифицируют и по 
другим признакам: по системе отопле- 
ния, вентиляции, освешения, по профилю 
покрмтия. Ниже будут рассмотренм осо- 
бенности проектирования зданий и с уче- 
том этих признаков.

19 •2. Требования
к промьн11леннь1м зданиям

К проммшленньш зданиям предъявляют 
технологические, технические, архитек- 
турно-художественнме и экономические 
требования.

о)

Рис. 19.2. Основнме типь1 многоэтажнмх проммшленньгх зданий: 
а ~ в  — схемь! п оперечни х  разрезов, г — обш ий вид здания
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Т е х н о л о г и ч е с к и е  т р е б о в а -  
н и я обусловливают полное соответствие 
здания своему назначению, т. е. здание 
должно обесиечивать нормальное функ- 
ционирование размегцаемого в нем тех- 
нологического оборудования и нор- 
мальньгй ход технологического процесса 
в целом. С этой целью при проектирова- 
нии здания составляют технологическую 
часть проекта и решают все вопросм, 
связаннне с внбором способа производ- 
ства, типов оборудования, его производи- 
тельности и т. д. В эту часть проекта вхо- 
дит так назнвасмая технологическая схе- 
ма, устанавливаюшая последоватсль- 
носгь операций в технологическом про- 
цессе и, следовательно, последователь- 
ность расстановки оборудования и ком- 
поновки производствснннх помешсний.

С учетом технологических требований 
внбирают вид и материал несуших 
и ограждаюших конструкций, тип и гру- 
зоподъемность внутрицехового подъем- 
но-транспортного оборудования, обеспе- 
чивают необходимне санитарно-гигиени- 
ческие усповия работаюшим в цехе, каче- 
ство и характер отделки.

Решая вопросьг объемно-планировоч- 
ного и конструктивного рсшсния здания, 
необходимо учитьгеать перспективьг раз- 
вития данного технологического процес- 
са, что позволит изменять и совсршен- 
ствовать производство без реконструкпии 
самого здания.

К т е х н и ч е с к и м  т р е б о в а н и я м  
относят обеспечение необходимнх про- 
чности, устойчивости и долговечности 
зданий, противопожарннх мероприятий, 
а также возведение зданий инду- 
стриальннми методами. Перечисленнне 
качества, обеспечиваемне при проектиро- 
вании и строительстве здания, характери- 
зуют его надежность. Под надежностью 
здания или его отдельннх конструк- 
тивннх элементов обнчно понимают их 
безотказную работу в заданннх услови- 
ях и всего расчетного периода эксплуа- 
тации.

К техническим требованиям относят 
также требования по пожарной, взрнво- 
пожарной и взрьшной опасности. Следует 
иметь в виду все повншаюшееся значение 
этого фактора в связи с усложнякнцейся 
технологией производства, применением 
дорогостоявдего оборудования.

А р х и т е к т у р н о - х у д о ж е -  
с т в е н н н е  т р е б о в а н и я  предусма- 
тривают необходимость придания про- 
мншленному зданию красивого внешнего 
и внутреннего облика, удовлетворяювдего 
эстетическим запросам людей с учетом 
значимости здания. При этом особое 
внимание уделяют комплексности за- 
стройки, созданию цельного архитектур- 
ного промьшшенного ансамбля. Важную 
роль в этом играют фактура и цвет по- 
верхностей ограждаюших конструкций, 
художественное сочетание различннх 
строительннх материалов и внсокое ка- 
чество строительно-монтажннх работ.

Э к о н о м и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  
вндвигают задачу оптимального, научно 
обоснованного расхода средств на строи- 
тельство и эксплуатацию проектируемого 
здания. Для этого обьгчно принимают не- 
сколько вариантов объемно-планиро- 
вочннх и конструктивннх решений 
и сравнивают их по основннм технико- 
экономическим показателям.

Для проектирования промншленннх 
зданий используют автоматизированную 
систему проектирования объектов строи- 
тельства (АСПОС). Составленнне ис- 
ходнне даннне на проектирование здания 
вводятся в ЭВМ, которая по соответ- 
ствуювдей программе осушествляет 
многовариантнъш поиск с количесгвен- 
ной оценкой проектньгх решений по кри- 
териям оптимальности, а также дает ком- 
промиссное решение. Окончательную 
оценку и внбор варианта объемно-плани- 
ровочного решения здания производит 
проектировшик.

19.з. Подъемно-транспортное 
оборудованне

Для иеремевдения снрья, полуфабрикатов 
и готовой продукции внутри цеха, облег- 
чения труда рабочнх и монтажа техноло- 
гического оборудования применяют вну- 
трицеховое подъемно-транспортное обо- 
рудование (ПТО), которое подразделяют 
на две группн: периодического и не- 
прернвного действия. К первой группе 
относятся подвеснне средства (тали, кош- 
ки, тележки и др.), мостовне краньг и 
напольннй транспорт (козловне кранн, 
электрокарн); ко второй — конвейерн 
(леиточнне, пластинчатьге, скребковне,
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Рис. 19.3. Схемь! разрезов зданий с кранами: 
а — с подвесним краном, 6 — с мостовьгм краном, 
I — несушая балка, 2 — механизм передвижения, 3 — 
подвесной путь, 4 — электроталь, 5 — кабина кра- 
новшика, 6 — механизм передвижения вдоль крано- 
вого пути, 7 — несуший мосг, 8 — тележка с грузо- 
подъемнь1м механизмом, 9 — подкрановьш путь, 
10 ~  токопровод

ковшовмс, подвеснне цепнне, грузоведу- 
шие), нории, рольганги и шнеки, сред- 
ства пневматического и гидравлического 
транспорта.

Наибольшее влияние на объемно-пла- 
нировочнне и конструктивнме решения 
оказьшают подвеснне и мостовне кранн, 
которне получили наиболее широкое рас- 
пространение в промьнпленнмх зданиях.

Подвеснне крань1 (кран-балки) могут 
транспортировать грузн массой от 0,25 
до 5,0 т и состоят из легкого моста или 
нссушей балки, подвешиваемой к несу- 
шей конструкции покрьп ия здания (балке 
или ферме); двух или четмрех катковнх 
механизмов передвижения по подвесннм 
путям и электротали, перемешаюшейся 
по нижней полке мостовой балки 
(рис. 19.3).

В зависимости от величинн пролета 
и шага несуших конструкций покрьггия 
по ширине пролета устанавливают один 
или несколько кранов. Для повьппения 
надежности транспортньтх операций на 
одном пути обнчно устанавливают не 
менее двух кранов. Управляют кранами 
с пола цеха или из кабинн, подвешенной 
к мосту.

Мостовне кранн (рис. 19.3,6) состоят 
из несувдего моста, перекрнваюшего ра- 
бочий пролет пеха, механизма передвиже- 
ния вдоль подкранового пути, передви- 
гаюшейся вдоль моста тележки с меха- 
низмом подъема и кабинн управления, 
подвешенной к мосту. Кранн передви- 
гаются по рельсам, уложенннм по под- 
крановнм балкам, которне монтируются 
на консоли колонн каркаса здания. На 
рис. 19.4 показано устройство служебной 
лесгниць! и посадочной плогцадки для 
мостового крана. Расстояния между ося- 
ми крановнх путей мостовнх кранов уни- 
фицировани и приведенн в соответствие 
с пролетами зданий. Так, для пролетов 
12, 18, 24, 30, 36 м расстояния между ося- 
ми крановнх путей будут соответственно 
10,5; 16,5; 22,5; 28,5; 34,5 м. Расстояние 
между координационной осью колоннн 
и осью кранового рельса принимают ча- 
ше всего 750 мм. Могут бить и другие 
решения.

Грузоподъемность, габаритн и ос- 
новнне технические параметрн кранов 
определяются ГОСТами.

В промншленннх зданиях применяют 
и другие специальнне мостовне кранн: 
консольно-поворотнью, консольно-пере- 
движнне, с поворотной тележкой, колод- 
цевьге, для извлечения слитков, зава- 
лочнне и др.

Технологические процессн зданий без 
кранов обслуживают напольннми сред- 
ствами транспорта: вагонетками, элек- 
трокарами, конвейерами, рольгангами, 
автомобильнь1ми кранами, погрузчиками 
и др. Применяют также козловне крани, 
передвигаюшиеся по уложенннм в уровне 
пола цеха рельсам.

При внборе типа подъемно-транспорт- 
ного оборудования цеха необходимо ис- 
ходить не только из сравнения единовре- 
менннх затрат, но и из приведенннх 
затрат, включаюших эксплуатационньге 
расходьь
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Рис. 19.4. Устройство служебной лестницн и посадочной плошадки для мостового крана 
у внутренней колоннм цеха

1 9  .4. Одно- и !мно1 оэтажнме
нромишленнью здаиия.
Унификация

Одпоэ! ажньгс здания могут имеч ь в пла- 
не простме и сложнне формн. В основ- 
ном преобладает прямоугольная форма, 
а сложнмс формн характернм для про- 
изводств со значительннми тспло- и га- 
зовмделениями, когда трсбуется органи- 
зация притока и удаления воздуха.

В зависимости от характсра технологи- 
чсского процссса одноэтажннс здания по 
объемно-планировочному решснию мо- 
гут бнть пролстного, зального, ячейково- 
го и комбинированного типа.

Здшшя пролетного т и п а  просктируют 
в тех случаях, когда технологическис про- 
цсссь! направленм вдоль пролета и обслу- 
живаются кранами или без них.

Основннми конструктивнмми элсмен- 
тами совремснного одноэтажного про- 
летного проммшлснного здания являют- 
ся (рис. 19.5): колоннм, которнс псре- 
дают нагрузки на фундаментн; конструк- 
ции покрьпия, которнс состоят из несу- 
вдей части (балки, фермн, арки) и огра- 
ждаюшей (плитм и элементн покрнтия); 
подкрановме балки, устанавливаемме на

консоли колонн; фонари, обеспечиваю- 
шие необходимьга уровень освевденности 
и воздухообмсн в цехс; вертикальнне 
ограждаювдие конструкции (стенн, пере- 
городки, конструкции остекления), при- 
чем консгрукции стен опираются на спс- 
циальнмс фундаментньге и обвязочнне 
балки; двери и ворота для движения лю- 
дей и транспорта; окна, обеспечиваювдис 
необходимьга свеювой режим в цехе.

Одноэтажннс проммшленнне здания 
проекгируют чавде всего по каркасной си- 
стеме, образованной стойками (колонна- 
ми), задсланннми в фундамент, и ригеля- 
ми (фсрмами или балками).

Специальнме сйязи (горизонтальнне 
и вертикальнме) обеспечивают простран- 
ственную жесткость каркаса.

Габаритн сборннх элементов для про- 
мь1шлсннь1х зданий унифицированн и со- 
ответственно унифицированм габаритм 
конструктивнмх элсментов на основе 
укрупнснного модуля.

Пролст зданий (поперсчнос расстояние 
между колоннами) принимают 12, 18, 24, 
30, 36 м и др.

Вмсота от пола до низа несувдей кон- 
струкции покрмтия устанавливается крат- 
ная модулю 6М (от 3,6 до 6,0 м), укруп-
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ненному модулю  12М (от 6,0 до 10,8 м) 
и модулю  18М (от 10,8 до  18,0 м).

Габаритньге схемм маркирую т ши- 
ф ром : Б-30 — 84 — бескрановое, пролетом  
30 м , вм сотой 84 дм  или К-24-144 — кра- 
новое, пролетом  24 м , вьюотой 144 дм .

Д ля каждой отрасли производства

принимается своя габаритная типовая 
ячейка. Так, для пшцевой промь 1шленно- 
сти принята вм сота 4,8 и 6,0 м  и размерь! 
ячеек установленм : при сетке колонн 
6 х  12 м ... 24 х  60 (72) м , 48 х  60 (72) м, 
72 х  60 (72) м.

В тех случаях, когда ш аг колонн 12, 18

Рис. 19.5. Конструктивное решение одноэтажного многопролетного промьии- 
ленного здания:
I  — бетонньш подпив для опирания фундаментннх балок, 2 — подкрановая балка, 
3 — колонна среднего ряда, 4 — подстропильная железобетонная ферма, 5 — железо- 
бетонная безраскосная ферма, 6 — железобетонная плита покрмтия, 7 — пароизоля- 
ция, 8 — слой утеплителя, 9 — цементная стяжка, 10 — многослойний рубероидньш 
ковер, I I  — конструкция остекления, 12 — стеновая панель, 13 — цокольная стеновая 
панель, 14 — колонна крайнего ряда, 15 — металлическая крестовая ғертикальная 
связь между колоннами, 16 — железобетонная фундаментная балка, 17 — железобе- 
тонньж фундамент под колонну
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1 — вертикальная металлическая портальная связь между колоннами, 2 — балка (ригель), 
3  — колонна, 4  —  монтажньш столик для опирания стеновнх панелей, 5 — 
плита перекрития железобетонная ребристая, 6 — железобетонная подкрановая балка, 
7 — железобетонная двускатная балка покрития, 8 — железобетонная плита покрьгтия, 
9 — стеновая панель, 10 — конструкции оконного остекления, I I  — отмостка, 12 — 
фундаментная балка (ранд-балка), 13 -  бетонньш прилив для опирания фундамент- 
ннх балок, 14 — песчаная подготовка

Рие. 19.6. Конструктивное решение многоэтажного здания:

и 24 м, а длина панелей покрьгтия 6 м, 
несушие элемента покрмтия укладнвают 
на подстропильнь1е фермм или балки. 

Здания зального типа применяют в том

случае, когда технологический прюцесс 
связан с вьшуском крупногабаритной 
продукции или установкой большераз- 
мерного оборудования (ангарьт, цехи
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сборки самолетов, главние корпуса мар- 
теновских и конверторннх цехов и др.). 
Пролетн зданий зального типа могут 
бьгть 100 м и более.

Развитие и внедрение средств автома- 
тизации и механизации технологических 
процессов вь1зь1вает потребность пере- 
движения транспортнмх средсгв в двух 
взаимно перпендикулярнмх направлени- 
ях. Необходимость яастой модерниза- 
ции технологического процесса более лег- 
ко осушествима в одноэтажних зданиях 
сплошной застройки с квадратной сеткой 
колонн. Такое объемно-планировочное 
решение получило название ячейковой, 
а здания — гибких или универсальнь1Х.

В зданиях комбинированного типа соче- 
таются основние признаки зданий заль- 
ного, пролетного или ячейкового типа.

Многоэтажнне промьшшенние здания 
находят преимушественное применение 
в легкой, пишевой, электротехнической 
и других видах промьшшенности.

По конструктивной схеме много- 
этажние промьшшеннне здания бьтают 
с неполньш каркасом и несушими на- 
ружннми стенами или с полннм карка- 
сом (рис. 19.6). Основними элементами 
каркаса являются колоннн, ригели, 
плити перекрнтий и связи. Между- 
этажнне перекрнтия вьшолняют из 
сборньгх железобетонннх конструкций 
двух типов: балочнне и безбалочнме.

Сборнне каркасн могут бнть решенн 
по рамной, рамно-связевой или связевой 
системе. При рамной системе каркаса 
пространственная жесткость здания обес- 
печивается работой самого каркаса, рамм 
которого воспринимают как горизон- 
тальнне, так и вертикальнне нагрузки. 
При рамно-связевой сисгеме верти- 
кальнне нагрузки воспринимаются рама- 
ми каркаса, а горизонтальньге — рамами 
и вертикальннми связями (диафрагма- 
ми). При связевой системе вертикальнме 
нагрузки воспринимаются колоннами 
каркаса, а горизонтальньге — верти- 
кальнмми связями.

Сетку колонн многоэтажнь1х зданий 
принимают: 6 x 6 ,  6 x 9 ,  6 х 12, 6 х 18 
и 6 х 24 м.

Внсотн этажей многоэтажннх про- 
изводственнмх зданий унифицированн 
и могут бнть 3,6; 4,8; 6,0 м, а для первмх 
этажей допускается внсота 7.2 м.

Для вертикального транспорта 
в многоэтажнмх зданиях предусматри- 
ваются грузовне и пассажирские лифтн, 
которие вместе с лестницами объеди- 
няются в узлн.

При разработке проектов промнш- 
ленннх зданий обязательно применение 
номенклатурн сборннх железобетоннмх 
изделий и конструкций заводского изго- 
товления. Номенклатура содержится 
в каталогах сборннх конструкций, утвер- 
жденннх Госстроем СССР. Эта номен- 
клатура постоянно обновляется путем ис- 
ключения устаревших и заменм их наибо- 
лее экономичннми и прогрессивш>1МИ ре- 
шениями.

При проектировании производственннх 
зданий и сооружений проммшленнмх 
предприятий обязательнмм для примене- 
ния является «Обгцесоюзнмй каталог ти- 
повьгх индустриальннх железобетонньк 
и бетонннх изделий». Он включает сбор- 
ник: К-1 «Одноэтажние здания», К-2 
«Многоэтажньге здания», К-3 «Инже- 
нернме сооружения».

Для более гибкого использования ти- 
повнх габаритнмх схем разработанн уни- 
фицированнме типовне секции (УТС) 
и пролетн (УТП) как части зданий (см. 
гл. 26).

При вмборе конструктивнмх решений

Т а б л и ц а  19.1. О риентировочное соотнош еиие  
стои м ости , % к он стр ук ти в нм х элем ен тов  в 

в и дов  р абот  п р ои зв одствен н м х зданий

Конструктивнь^е
элементь!
И ВИДБ1
работ

Много-
этажньге
здания

Одноэтажньге
здания

с
кранами

без
кранов

Земляньге рабо- 0,6 0,9 0,8
'ГЬ1
Фундаментм 6,0 6,7 4,3
Сгеньг 20,0 11,1 11,0
Железобетон- 31,0 34,5 28,6
ньгй каркас
Лестницьг 1,3 — —
Польг 13,5 11,7 14,4
Перегородки 0,7 3,7 4,5
Проемм 13,2 4,'8 4,5
Кровля 6,0 16,3 20,3
Фонари — 6,7 7,7
Отделочнме ра- 6,5 0,6 0.7
ботм
Прочие работм 1,2 3,0 3,2

В с е г о 100 100 100
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промьшшеннмх зданий необходимо 
иметь в виду экономическую значимость 
стоимости отдельнмх конструктивнмх 
элементов в обшей сметной стоимости 
здания (табл. 19.1). Из таблицн видно, 
что для многоэтажнмх зданий наиболь- 
шее влияние на стоимость оказмвают 
стень1, каркас, поль1 и проемм, в одно- 
этажнмх — каркас, конструкции кровли, 
полм и стенм.

19 •5. Технико-экономическая оценка 
объемно-лланировочнмх решений

Задачей проектировшиков проммш- 
леннмх зданий является разработка 
и принятие такого варианта объемно-пла- 
нировочного и конструктивного решения, 
при котором производство продукции до- 
стигалось бм с наибольшим эффектом, 
обеспечивало необходимме условия ох- 
ранм труда и здоровья людей, отвечало 
требованиям экономической эффективно- 
сти использования средств.

С этой целью разрабатмвают обмчно 
несколько вариантов, которме сопоста- 
вляют по основннм технико-экономиче- 
ским показателям, и вмбирают саммй 
эффективньш из них. Дпя этого исполь- 
зуют математические методм поиска ре- 
шений по оптимальнмм критериям с ис- 
пользованием ЭВМ.

Технико-экономическую оценку объем- 
но-планировочнмх и консгруктивнмх ре- 
шений зданий производят по следукнцим 
основнмм показателям:

1. Плошадь застройки А3 определяют 
в пределах внешнего периметра на- 
ружнмх стен на уровне цоколя здания.

2. Полезную плошадь Лп находят как 
сумму плошадей всех помевдений здания 
в пределах внутренних поверхностей стен 
за вмчетом шнмцадей лестничнмх клеток, 
шахт, внутренних стен и опор, перегоро- 
док. В полезную плошадь входят также 
плошади антресолей, этажерок, обслужи- 
ваюших плошадок и эстакад.

3. Рабочую плошадь Ар определяют 
как сумму плошадей помешений на всех 
этажах, на антресолях, обслуживаюших 
пловдадках, этажерках и других помеше- 
ний, предназначеннмх для изготовления 
продукции.

4. Конструктивную плошадь Ак нахо-

дят как сумму плошадей сечений всех 
конструктивнмх элементов в плане зда- 
ния (стен, колонн, перегородок).

5. Объем здания V определяют умно- 
жением измеренной по внешиему контуру 
плошади поперечного сечения здания 
(включая фонари) на длину здания (ме- 
жду внешними гранями торцовмх сген).

6. Плошадь наружнь1Х стен и верти- 
кальнмх ограждений Ас.

7. Стоимость здания С.
8. Затратн труда на строительство 3.
9. Масса здания т.

10. Расход основнмх строительнмх ма- 
териалов М.

11. Объем сборного железобетона Уж.
По указаннмм показателям опреде-

ляют коэффициентм ку, к2, ..., кя, характе- 
ризуюшие объемно-планировочное и кон- 
структивное решение здания.

Коэффициент кг характеризует эффек- 
тивность объемно-планировочного реше- 
ния и определяется как отношение объе- 
ма здания к полезной плошади. Чем 
ниже значение этого коэффициента, тем 
экономичнее решение.

Коэффициент к2 характеризует эффек- 
тивность планировочного решения и оп- 
ределяется отношением рабочей плоша- 
ди к полезной. Чем больше значение 
гъ тем экономичнее планировка.

Коэффициент г? характеризует насьпце- 
ние плана здания строительнмми кон- 
струкциями и определяется отношением 
конструктивной плошади к плошади за- 
стройки. Сгремятся, чтобм этот коэффи- 
циент бмл как можно меньше.

Эффективность принятой формм зда- 
ния определяют коэффициентом к4, ко- 
тормй характеризуется отношением пло- 
шади наружнмх стен и вертикальннх 
ограждений здания к полезной плошади. 
Желательно, чтобм его значение бмло 
минимальньш.

Коэффициент к 5 нмражает стоимость 
единицн рабочей плошади или объема 
здания (м2 или м 3).

Расход основнмх строительнмх мате- 
риалов на единицу рабочей плошади или 
объема здания характеризует коэффи- 
циент к6.

Экономичность конструктивного реше- 
ния характеризуется коэффициентом къ 
определяемнм отношением массм здания 
к единице рабочей плошади или объема.
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Коэффициент к% характеризует тру- 
доемкость, приходяшуюся на единицу 
плошади или объема здания.

Степень сборности здания характери- 
зуется коэффициентом &д, которьш опре- 
деляется отношением стоимости сборнькх 
конструкций и их монтажа к обшей стои- 
мости здания.

Вопрош  для самопроверки

I. Основнме видь! проммшленнмх зданий 
и требования, предъявляемне к ним.

20. К А РК А С В1. ИХ ВИДЬ1 
И Э Л Е М Е Н Т Ь !

2 0 л  . Каркас промьниленного здания
Каркас одно- и многоэтажннх промнш- 
ленньгх зданий состоит из поперечних 
рам, образованнмх колоннами и несуши- 
ми конструкциями покрнтия (балки, 
фермь1, арки и др.), и продольньмх апе- 
ментов: фундаментнмх, подкрановмх
и обвязочнмх балок, подсгропильннх 
консгрукций, плит покрьггия и перекрм- 
тия и связей (см. рис. 19.5, 19.6). Если не- 
сушие конструкции покрмтий вмполненм 
в виде пространственнмх сисгем — сво- 
дов, куполов, оболочек, складов и дру- 
гих, то они одновременно являются про- 
дольнмми и поперечнмми элементами 
каркаса.

Каркасм проммшленнмх зданий мон- 
тируют в основном из сборнмх железо- 
бетоннь1х конструкций, стали и реже 
из монолитного железобетона, дре- 
весинм.

При вмборе материалов необходимо 
учить!вать размерм пролетов и шаг ко- 
лонн, внсоту зданий, величину и харак- 
тер действуюших на каркас нагрузок, па- 
раметрн воздушной средм производства, 
наличие агрессивнмх факторов, требова- 
ния огнестойкости, долговечности и тех- 
нико-экономические предпоснлки. Вмбор 
материала каркаса производят в соответ- 
ствии с «Техническими правилами по эко- 
номному расходованию основньгх строи- 
тельннх материалов» (ТП 101—76).

Несуший каркас чаше всего внполняют

2. Подъемно-транспортное оборудование 
промьгшленнь1х зданий.

3. Принципм объемно-планировочнмх реше- 
ний одноэтажнмх проммшленнмх зданий.

4. Принципьг объемно-планировочнмх реше- 
ний многоэтажнмх проммшленнмх зданий.

5. Основньге технико-экономические показа- 
тели, характеризуюшие эффективность объем- 
но-планировочного и конструктивного реше- 
ния проммшленнмх зданий.

полностью из железобетона или стали 
и смешанньш. Устройство железобетон- 
ного каркаса по сравнению со стальнмм 
позволяет экономить до 60% стали.

Элементм каркаса подвергаются си- 
ловмм и несиловмм воздействиям 
(рис. 20.1). Силовне воздействия возни- 
кают от постоянннх и временнь1х нагру- 
зок. В связи с этим элементм каркаса 
должнь! отвечать требованиям прочности 
и устойчивости.

При несиловнх воздействиях внешней 
и внутренней среда в виде положи- 
тельннх и отрицательннх температур, те- 
пловнх ударов, жидкой и парообразной 
влаги, воздуха и содержашихся в воздухе 
химических вешеств элементн каркаса

Рис. 20.1. Внешние воздействия на элементм 
каркаса:
I — постояннью нагрузки, 2 — временнме нагрузки, 
3 — температура внутреннего воздуха, 4  — тепловме 
ударн, 5 — жидкая и парообразная влага, 6 — аг- 
рессивнью хнмические вешсства. 7 — микроорга- 
низмь!, 8 — блуждаюпдие токи, 9 — звук
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Рис. 20.2. Конструктивние схемм одноэтажного промьгшленного здания: 
а - с шагом коловн 6 м, б — то же, с подстропильнмми конструкциями при шаге крайних 
копонн 6 м

должнь1 отвечать требованиям долговеч- 
ности.

Одноэтажнне проммшленнме здания 
с типовмми унифицированнмми кон- 
струкциями с укрупненной сеткой колонн 
могут иметь конструктивнме схемм 
с применением подстропильнмх кон- 
струкций или без них (рис. 20.2).

Типовмм решением одноэтажнмх зда- 
ний является применение поперечнмх рам 
с шарНирнмм соединением ригелей и ко- 
лонн. Это позволяет осувдествлять неза- 
висимую типизацию ригелей и колонн, 
так как в этом случае нагрузка, прило- 
женная к одному из элементов, не вмзм- 
вает изгибаювдего момента в другом. 
Кроме того, достигается вьюокая степень 
универсальности элементов каркаса, воз- 
можность их использования для раз- 
личньк решений и типов несуших элемен- 
тов покрмтия. Шарнирное соединение 
колонн и ригелей конструктивно значи-

тельно провде жесткого, так как облег- 
чаются изготовление и монтаж конструк- 
ций.

При вмборе каркаса из стальнмх эле- 
ментов нсобходимо учитьгеать величину 
пролетов, режим работм кранов, величи- 
ну нагрузок от кранов и покрмтия и дру- 
гие факторм. Стальнме конструкции эле- 
ментов каркаса применяют главньш 
образом в цехах заводов, в котормх ис- 
пользуют кранм тяжелого и непрерьгено- 
го режима работм. При этом необходимо 
широко применять легкие конструкции 
массового изготовления. Разработань1 
трубчатме фермм пролетом 24, 30 и 36 м, 
а также колоннм с применением труб 
и широкополочнмх двутавров.

Каркасм многоэтажнмх зданий устраи- 
вают также из унифицированнмх железо- 
бетонньге элементов заводского изготов- 
ления с балочнмми или безбалочнмми 
перекрмтиями (рис. 20.3). Балочньге пере-
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Рис. 20.3. Каркасм многоэтажнмх промьпиленньк зданий:
а — балочньш, при опирании ригелей на консоли колсжн ( /  — вариант перекрьхтий с опиранием ребристьгх 
плит на полки ригелей, / /  — то же, с опиранием плит по верху ригелей), б — балочньш, прн бес- 
консольном опирании ригелей ( ///  — перекрмтия с ребристьтми плитами, I V  — то же, с многопустот- 
нь1ми), в — безбалочньш с надколонньгми плитами, раеположеннмми в двух направлениях, г — то же, в одном 
направлении, I  — ригель продольной рамьт, 2 — сантехническая панель

крьггия, как более простне и универ- 
сальнне, применяют чапде. Безбалочнью 
перекрьгтия используют при больших по- 
лезних нагрузках и при необходимости 
получить гладкую поверхность потолка 
для устройства подвесного транспорта, 
развязки в разннх направлениях комму- 
никаций, а также для улучшения санитар- 
но-гигиенических качеств помешений.

20 •2. Фундаменть! 
и фундаментнме балки

В обшем объеме промьппленного здания 
трудоемкость усгройства фундаментов 
составляет 6...8%, а расход железобето- 
на может достигать 20%.

По способу усгройства фундаментн 
бнвают сборнне и монолитнне. Под ко-

лоннн каркаса предусматривают от- 
дельнне фундаментн с подколонниками 
стаканного типа (рис. 20.4), а стени опи- 
рают на фундаментнне балки (рис. 20.5).

В зависимости от нагрузки на колоннн, 
ее сечения и глубинн заложения фунда- 
ментов применяют несколько типоразме- 
ров фундаментов. Внсота фундаментних 
блоков 1,5 и от 1,8 до 4,2 м с градацией 
через 0,6 м; размерн подошвн блоков 
в плане от 1,5 х 1,5 м и более с модулем 
ЗМ; размерн подколонника в плане от 
0,9 х 0,9 до 1,2 х 7,2 м с модулем ЗМ. 
Глубина стакана принята 0,8; 0,9; 0,95 
и 1,25 м, а висота ступеней — 0,3 и 
0,45 м,

Сборньге фундаментн могут состоять 
из одного блока (подколонника со стака-
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Рис. 20.4. Типь! фундаментов проммшленньж зданий:
а — монолитньш, 6 — сборньш сосгавной, в — свайньш, г — сборньш ребристьш, д — сборннй пустотельш, 
е — с подколонником пенькового типа, 1 — ростверк, 2 — свая

ном) или бьггь составньгми из подколон- 
ника и опорной фундаменгной плитьг. 
Устройство сборнмх фундаментов по 
расходу бетона, стоимости и трудозатра- 
там экономичнее монолитнмх.

В целях уменьшения массм и снижения 
расхода стали применяют сборнью ре- 
бристне или пустотельге фундаментьг (см. 
рис. 20.4).

Фундаментм с подколонниками пенько- 
вого типа устраивают под железобе- 
тоннме колоннм большого сечения или 
под стальнме колоннм (рис. 20.4, е). Пе- 
нек, являклцийся элементом колонньг, 
устраивают во время работ нулевого ци- 
кла. Пенек с фундаментом и колонну 
с пеньком соединяют сваркой вьшусков 
арматурм и бетоном, нагнетаеммм 
в швн.

Свайнме фундаментм устраивают 
в случае залегания у поверхности земли 
слабмх грунтов и наличия грунтовмх вод

(рис. 20.4, в). Головнме части свай связн- 
вают монолитньш или сборнмм железо- 
бетонннм ростверком, которьга одновре- 
менно является и подколонником.

Для сокрагцения типоразмеров колонн 
верх фундаментов независимо от глу- 
бинм заложения подошвн рекомендуется 
располагать на 15 см ниже отметки чи- 
стого пола деха. Их устанавливают на 
подливку из цементного раствора толши- 
ной 20 мм.

Навесньхе панели стен допускается опи- 
рать на слой набетонки, передавая их 
массу непосредственно на подколонники.

По фундаментньгм балкам укладмвают
1...2 слоя гидроизоляционного материа- 
ла, а для предотврашения деформации 
балок вследствие возможного пучения 
грунтов снизу и со сторон предусматри- 
вают подсьгпку из шлака, крупнозерни- 
стого песка или кирпичного шебня.

Несушие стенм в зданиях бескаркасннх
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Рис. 20.5. Детали фундаментов крайнего ряда колонн:
а — типм фундаментнмх балок, б, в — детали, 1 — песок, 2 — шебеночная подготовка, 3 — асфальтовое или 
бетоиное покрмтие (отмостка), 4 — гидроизоляция, 5 — колонна, 6 — шлак или крупнозернистьш песок, 7 — 
железобетоннме столбики, 8 — фундаментная балка

Рис. 20.6. Стьпеи железобетоннмх ко- 
лонн с фундаментами:
а, б — посредством заполнения зазора бе- 
тоном, в, г — с помошью вьшусков арма- 
турм, д — с помошью анкернмх болтов, 
1 — бетон, 2 — арматура, 3 — стальная про- 
кладка, 4 — фундамент, 5 — стальная пли- 
та, 6 — анкер
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или с неполньгм каркасом опирают на 
ленточньге фундаменть1, которьге реко- 
мендуется вьгполнять из сборньгх элемен- 
тов. Приндипьг их устройства анало- 
гични гражданским зданиям. Это позво- 
ляет вести монтаж колонн при засьшанньгх 
котлованах после устройства подготовки 
под польг и прокладки подземньгх комму- 
никаций, т. е. после работ нулевого ци- 
кла.

Колонньг с фундаментами соединяют 
различньгми способами (рис. 20.6). На- 
иболее распространено жесткое крепле- 
ние с помопдью бетона.

Стеньг каркасньгх зданий опирают на 
фундаментньге балки, укладьтаемью ме- 
жду подколонниками фундаментов на 
специальние железобетоннме столбики 
или на консоли колонн. Фундаментнме 
балки зашишают пол от продувания 
в случае просадки отмостки. Железобе- 
тонньге фундаментнью балки (см.
рис. 20.5, а) при шаге колонн 6 м в зави- 
симости от размеров подколонников 
и способов опирания имеют длину от 
5,95 до 4,3 м  и сечение — тавровое 
и трапециевидное.

Висоту балок под самонесушие стеньг 
из кирпича, мелких блоков и панелей 
принимают 450 мм, а под навеснме пане- 
ли — 300 мм.

При шаге колонн 12 м  используют 
в основном балки трапециевидного сече- 
ния внсотой 400 и 600 мм и длиной
11,95...10,2 м. Балки монтируют таким 
образом, чтоби их верх бьш на 30 мм  ни- 
же уровня пола.

20 •3. Колонньь Подкрановме 
и обвязочньке балки

Для устройства каркасов одно- и много- 
этажннх промьшшенних зданий приме- 
няют железобетоннне и стальнме ко- 
лонни.

Железобетоннме колоннм одноэтажних 
промьппленннх зданий (рис. 20.7) могут 
бнть с консолями и без них (если отсут- 
ствуют мостовие крани). По расположе- 
нию в плане их подразделяют на ко- 
лоннн средних и крайних рядов.

В зависимости от поперечного сечения 
колоннь1 бнваю т прямоугольнме, тавро- 
вого профиля и двухветвевне. Размерн 
поперечного сечения зависят от дей-

ствуюших нагрузок. Применяют следую- 
шие унифицированние размерн сечений 
колонн: 400 х 400, 400 600, 400 х  800,
500 х 500, 500 х 600, 500 х  800 мм  — для 
прямоугольних; 400 х 600 и 400 х 800 
мм — для тавровнх и 400 х 1000, 
500 х 1000, 500 х 1300, 500 х 1400,
500 х 1500, 600 х 1400, 600 х  1900
и 600 х  2400 мм  — для двухветвевнх. Ко- 
лонни могут бьггь из нескольких частей, 
которне собирают на строительной пло- 
шадке.

Колоннн с консолями состоят из над- 
крановой и подкрановой ветвей. Сечение 
надкрановнх ветвей чаше всего квадрат- 
ное или прямоугольное: 400 х 400 или 
500 х 500 мм. Для изготовления колонн 
применяют бетон классов В15...В40 и ар- 
матуру различннх классов.

Длину колонн принимают с учетом вн- 
сотн цеха и глубини их заделки в фунда- 
мент, которая может бнть : для колонн 
прямоугольного сечения без мостовнх 
кранов — 750 мм, для колонн прямо- 
угольного и двутаврового сечения с мо- 
стовнми кранами — 850 мм ; для двухве- 
твевнх колонн — 900... 1200 мм.

Кроме основннх колонн для устрой- 
ства фахверков используют фахверковне 
колоннн. Их устанавливают вдоль зда- 
ния при шаге крайних колонн 12 м  и раз- 
мере панелей стен 6 м, а также в торцах 
зданий.

Для устройства каркасов много- 
этажннх зданий используют железобе- 
тонние колоннн внсотой на один, два 
и три этажа. Сечение колонн 400 х 400 
и 400 х 600 мм (рис. 20.8). Изготовляют 
колоннн из бетона классов В15...В40 
и армируют стальними каркасами. Со- 
пряжение ригелей с колоннами может 
бьгть консольннм и бесконсольним. С тн- 
ки колонн устраивают на 600...1000 мм 
вмше перекрнтия.

Сталъньге колонни одноэтажньхх зданий 
могут иметь постоянное по внсоте сече- 
ние и переменное. В свою очередь, ко- 
лоннь1 с переменним сечением могут 
бить с подкрановой частью сплошного 
и сквозного сечения (рис. 20.9). Сквознне 
колоннь1 подразделяют на колоннн с вет- 
вями, соединенннми связями, и колоннн 
раздельнне, которне состоят из независи- 
мо работакнцих шатровой и подкрановой 
ветвей (рис. 20.9, Э). Колоннь! постоянно-
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Рис. 20.7. Основньш типь1 железобетоннь1х колонн одноэтажньгх проммшленнмх зданий: 
а — прямоугольного сечения для зданий без мостовьгх кранов при шаге 6 м, б — то же, при шаге 12 м, 
в — двухветвевью для зданий без мостовьгх кранов, г — прямоугольного сечения для зданий с мостовьгми 
кранами, д — то же, двутаврового сечения, е — двухветвевне для зданий с мостовьхми кранами, ж — обидий 
вид колоннь!, 1 — закладная деталь для крепления несушей конструкции покрьгтия, 2, 3 — то же, под- 
крановой балки, 4 — то же, стеновнх панелей

Д 7

в
41\ш\

Рис. 20.8. Типь1 железобетоннмх колонн много- 
этажнмх промьшшеннмх зданий при опирании 
ригелей на консоли колонн

го сечения используют при применении 
кранов грузоподъемностью до 20 т и вьг- 
соте здания до 9,6 м.

В случаях, когда колоннь1 в основном 
работают на центральное сжатие, приме- 
няют колоннь1 сплошного сечения. Для 
изготовления сплошннх колонн приме- 
няют широкополочньш прокатньш или 
сварной двутавр, а для сквозньгх колонн 
могут бьгть использованьг также дву- 
гаврьг, швеллерь1 и уголки.

Раздельньге колоннм устраивают в зда- 
ниях с тяжельши мостовьши кранами 
(125 т  и более). В нижней части колонн 
для сопряжения с фундаментами предус- 
матривают стальньхе базн (башмаки). 
Бази к фундаментам крепят анкерньши 
болтами, закладьюаемнми в фундамент
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Рис. 20.9. Основнме типм стальньк колонн: 
а — постоянного сечения, б—г — переменного сечения, д — раздельная

при их изготовлении. Нижнгою опорную 
часть колоннн вместе с базой покрмвают 
слоем бетона.

Жесткость и устойчивость зданий до- 
стигаются установкой системьт верти- 
кальннх и горизонтальннх связей. Так, 
для снижения и перераспределения возни- 
каюгцих уеилий в элементах каркаса от 
температурнь1х и других воздействий зда- 
ние разбивают на температурнне блоки 
и в середине каждого блока устраивают 
вертикальнне связи между колоннами: 
при шаге колонн 6 м — крестовне; при 
шаге колонн 12 м — портальньге 
(рис. 20.10). Связи вьшолняют из уголков 
или швеллеров и приваривают к за- 
кладннм частям колонн.

Для обеспечения работн мостовнх кра- 
нов на консоли колонн монтируют под- 
крановне балки, на которьге укладнвают 
рельси. Подкрановне балки также обес- 
печивают дополнительную простран- 
ственную жесткость здания. Подкра- 
новне балки могут бнть железобетоннне 
и стальнне.

Железобетошше подкрановьге балки 
применяют при шаге колонн 6 и 12 м, но 
сравнительно редко, так как они имеют 
значительную массу, расход бетона и ар- 
матурн. Балки могут иметь тавровое 
(для длинн 6 м) и двутавровое сечение 
с утолгцением стенок только на опорах.

К колоннам железобетоннне подкра- 
новне балки крепят сваркой закладннх

деталей и анкерньгми болтами 
(рис. 20.11). После тша гельной установки 
и внверки гайки на анкерннх болтах за- 
варивают. Рельсм к балкам присоеди- 
няют прижимннми лапками, которьге 
располагают через 750 мм. В концах под- 
крановнх путей устанавливают стальньге 
упорн — ограничители, которне снаб- 
жаются амортизаторами-буферами из де- 
ревянного бруса.

Более эффекти внмми по сравнению 
с железобетонннми являются сталънъге 
подкрановие балки, которне подразде- 
ляют на разрезнне и неразрезнне. Они 
более простн в изготовлении и при мон- 
таже. По типу сечения подкрановне бал- 
ки могут бнть сквозннми (решетчатнми) 
и сююшннми.

Балки сплошного сечения (рис. 20.12) 
изготовляют в виде двутавра (прокатного 
профиля или составленного из трех ли- 
стов стали с ребрами жесткости). Эле- 
ментн сечения балок соединяют сваркой. 
Иногда изготовляют клепанне балки.

Сквозньге подкрановьге балки в виде 
шпренгельннх систем применяют в зда- 
ниях с шагом колонн 12 м и более при 
кранах среднего и легкого режимов ра- 
ботн грузоподъемностью до 75 т.

Внсоту балок определяют по расчету, 
и она может бьгть от 650 до 2050 мм 
с градацией размеров через 200 мм.

Крепление рельсов к балкам может 
бнть неподвижньт и подвижннм. Непо-
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движное крепление осутествляется путем 
приварки рельса к верхней полке балки 
при кранах грузоподъемностью до 30 т. 
Подвижное крепление, осушествляемое 
чаше всего, производяг с помошью скоб 
и прижимнмх лапок (рис. 20.12, в,г).

Если в качестве материалов для стен 
применяют кирпич или мелкие блоки, то 
для их опирания, а также в местах пере-

пада вь1Сот смежнмх пролетов исполь- 
зуют обвязочнме железобетонние балки 
(рис. 20.13,а). Их обмчно устраивают над 
оконнмми проемами или лентами осте- 
кления.

Обвязочнью балки длиной 5950 мм 
имеют вмсоту сечения 585 мм и ширину 
200, 250 и 380 мм. Их устанавливают на 
опорньге стальние столики и крепят к ко-
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Рис. 20.11. Конструкция крепления железобетонной подкрановой балки:
1 — стальная крепежная планка, 2 — бетон, укладьтаемьш после монтажа и крепления балок, 3 — шайбм, 
4 — опорньш лист, 5 — прижимная планка (лапка), 6 — болт, 7 — упругие прокладки

а)

Рис. 20.12. Конструкции стальнмх подкрановмх балок:
а — крепление балки к железобетонной колонне, б — то же, к стальной, в — крепление кранового рельса 
к балке крюками, г — то же, лапками, 1 — консоль колонни, 2 — хомут из полосм 8 х 100 мм, 3 — коротмши 
из уголков, 4 — торцовое опорное ребро, 5 — крепежнью планки, б — фасонка, 7 — ребро жесткости, 8 — 
верхняя полка балки, 9 — крюк, 10 — прижимнме планки
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Рис. 20.13. Обвязочнме балки:
а — обший вид, б — узел крепления к колонне, 1 
стальной опорньгй столик, 2 — сталькая планка

лоннам с помоьдью сгальньгх планок, 
привариваеммх к закладньш элементам 
(рис. 20.13,6).

2 0 .4 . Несуи|иг конструкции 
покрития

Несушие конструкции покрития, являю- 
шиеся важнейшим конструктивннм эле- 
ментом здания, принимают в зависимо- 
сти от величини пролета, характера 
и значений действуюших нагрузок, вида 
грузоподъемного оборудования, характе- 
ра производства и других факторов.

По характеру работьг несушие кон- 
струкции покрьгтия бьюают плоскостнме 
и пространственнью. По материалу кон- 
струкции покрьгтия делят на железобе- 
тоннне, металлические, деревянньге 
и комбинированнме.

В связи с характером работьг эти кон- 
струкции должньг отвечать требованиям 
прочности, устойчивости, долговечности, 
архитектурно-художественним и эконо- 
мическим. Поэтому при вьгборе несуших
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Рис. 20.14. Железобетоннне балки покрьгтия:
а, г  — односкатнме и плоские двутаврового сечения, б — то же, для многоскатннх покрнтий, в — решетчатая 
для многоскатннх покрьттий, д — узел опирания балки на колонну, 1 — анкерньхй болт, 2 — шайба, 3 — 
опориая плита
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КОНСТруКЦИЙ ПОКрЬГГИЯ ПрОИЗВОДЯТ Т1Ца- 
тельньш технико-экономический анализ 
нескольких вариантов. Так, железобе- 
тонньхе консгрукции огнесгойки, долго- 
вечнь! и часто более экономичньх по срав- 
нению со стальньхми. Стальньхе же 
имеют относительно небольшую массу, 
прость1 в изготовлении и монтаже, 
имеют •вьюокую степень сборности. Дере- 
вяннне конструкции обладают лег- 
костью, относительно небольшой сгои- 
мостью и при соответствуклцей загци-

те — приемлемой огнестойкостью и дол- 
говечностью. Весьма эффективнь! и ком- 
бинированнь1е конструкции, состояпдие 
из нескольких видов материалов. При 
этом важно, чтобь! каждьт материал 
работал в тех условиях, которме явля- 
ются самьши благоприятнмми для него. 
Ниже рассмотренм основньхе видь! несу- 
ших конструкций покрмтий.

Железобетоннъге балки (рис. 20.14) при- 
меняют при пролетах до 18 м. Они могут 
бмть одно- и двускатнмми. Для их изго-
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Рис. 20.15. Железобетоннме фермм покрьггия:
а — сегментная, б — арочная безраскосная, в — с параллельннми поясами, г — трапецеидальная, д — фрагмент 
разреза покрмтия здания с применением подстропильнмх ферм

202



товления используют бетон классов 
В15...В40 и обмчное или предварительно 
напряженное армирование. На верхнем 
поясе балок предусматривают закладнне 
детали для крепления панелей покрмтия 
или прогонов. Балки крепят к колоннам 
сваркой закладнмх деталей (рис. 20.14, д).

Более эффективнмми по сравнению 
с балками являются железобетонние 
ферма, которме используют в зданиях 
пролетом 18, 24, 30 и 36 м (рис. 20.15). 
Они могут бмть сегментнме, арочнью,

с параллельньг ми поясами, треугольнме 
и др. Между нижним и верхним поясами 
ферм располагают систему стоек и раско- 
сов. Решетка ферм предусматривается та- 
ким образом, чтобм плитм перекрмтий 
шириной 1,5 и 3 м опирались на фермм4 
в узлах стоек и раскосов.

Широкое применение получили сег- 
ментнме безраскоснме железобетоннью 
фермм пролетом 18 и 24 м. Для умень- 
шения уклона покрмтия для многопро- 
летнмх зданий предусматривают устрой-
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Рис. 20.16. Стальнь1е стропильнью фермм:
а — основнме типн ферм, 6 — узел опирания на колонну фермн с параллельннми поясами при «нулевой» 
привязке, в — то же, полигональной при привязке 250 и 500 мм, г  — то же, треугольной при «нулевой» при- 
вязке, I — надопорная стойка, 2 — колонна, 3 — ригель фахверка
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ство на верхнем поясе таких ферм спе- 
циальнь1х стоек (столбиков), на которьге 
опирают панели покрнтия. Изготовляют 
фермьг из бетона классов В25...В40.

Межферменное пространство рекомен- 
дуется использовать для пропуска комму- 
никаций и устройства технических и меж- 
ферменннх этажей.

Крепят ферми к колоннам болтами 
и сваркой закладннх элементов.

При шаге стропильньгх ферм и балок 
6 м и шаге колонн средних рядов 12 м

используют подстропильнне железобе- 
тонние фермн и балки. На рис. 20.15 д 
показан фрагмент опирания подстропиль-' 
ной фермь^на колонну и стропильной на 
по дстропил ьную.

Более эффективними несушими кон- 
струкциями покрнтия являются стальнне 
стропильнне и подстропильнью фермн 
(рис. 20.16). Стропильние фермн приме- 
няют для пролетов 18, 24, 30, 36 м и бо- 
лее при шаге 6, 12, 18 м и^^Чюлее.

Пояса и решетку ферм конструируют

Рис. 20.17. Конструкции перекрьггий многоэтажннх промьпнленних зданий: 
а — балочное перекрьггие, б — безбалочное перекрьгтие, в — опирание ригеля прямоугольного сечения, г — 
то же, таврового сечения, 1 — колонна, 2 — ригель, 3 — панель перекрьггия, 4 — капитель, 5 — надколонньте 
плитн, 6 — пролетная плита, 7 — бетон, 8 — полка для опирания плитм перекрьггия, 9 — стьжовая на- 
кладка, 10 — стальной оголовник, 11 — вьшуски арматурьг
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из уголков или труб и соединяют между 
собой сваркой с помошью фасонок из ли- 
стовой стали. Сечения полок поясов, 
сгоек и раскосов принимают по расчету.

Вмсоту на опоре ферм с параллельньь 
ми поясами принимают 2550...3750 мм, 
полигональнь1Х — 2200 мм, треуголь- 
нь1х — 450 мм.

Сопряжение ферм с колоннами в ос- 
новном делают шарнирное с помошью 
надопорной стойки двутаврового сечения. 
Стойки крепят к стальньш и железобе- 
тонньш колоннам анкерньши болтами, 
а пояса ферм к стойкам — чернмми бол- 
тами (рис. 20.16,6).

Для многоэтажннх промьшшеннмх 
зданий применяют балочнме и безба- 
лочньхе перекрьггия. Балки перекрмтий 
(ригели) изготовляют из бетона классов 
В15...В30 пролетами 6 и 9 м унифициро- 
ванной вмсотой сечения 0,8 м. Балки мо- 
гут иметь прямоугольное ц тавровое се- 
чения (рис. 20.17). Ригели прямоугольно- 
го сечения применяют при больших 
нагрузках. Сопряжение с колонной осу-

шествляется путем опирания ригеля на 
консоль колонньь При нагрузках на пере- 
крмтия более 25 кПа применяют ригели 
вмсотой 1,0 и 1,2 м и плитм перекрмтия 
шириной 0,75 м, вмсотой 0,45 м либо ко- 
робчатьш настил.

Если многоэтажное здание проекти- 
руется с сеткой колонн 12 х 12 м, то при- 
меняют каркас рамного типа^сборньш 
или монолитнмй) со сборнмми перекрм- 
тиями из коробчатого настила вмсотой 
0,6 м.

Для многоэтажнмх зданий со сборнмм 
безбалочнмм каркасом с сеткой колонн 
6 х 6 м применяют плоские плить1 пере- 
крмтий сплошного сечения (надколоннме 
и пролетнме) толшиной 150 или 180 мм. 
Надколоннме плитм устанавливают вм- 
ступами в гнезда капители, предусмо- 
тренньш по ее периметру, с образованием 
после замоноличивания железобетоннмх 
шпонок.

В зданиях с нормальньш температур- 
но-влажностнмм режимом, а также 
с агрессивной по отношению к другим

б)

\

\

I I
Рис. 20.18. Армодеревянньге клеенме конструкции покрьггия:
а — обидий вид, 6 — типь! поперечньгх сечений, / — арматурньге стержни
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конструкциям средой используют дере- 
вянние фермь/ и балки. Деревянньге балки 
пролетом до 18 м, клееюше из досок, из- 
готовляют прямоугольного или двута- 
врового сечений вмсотой на опоре
450... 1300 мм с уклоном 1:10 и 1:20. 
Балки с фанерной сгенкой могут иметь 
двутавровое или коробчатое сечение.

Деревянньге фермн могут бмть сег- 
ментнме, многоугольнью, трапецие- 
виднне и греугольнью.

Весьма эффективнмми являются армо- 
деревяннме конструкции покрмтия (рис. 
20.18) прямоугольного, таврового, дву- 
таврового или коробчатого сечения. 
Если коэффициент армирования сечения 
0,01...0,04, то несувдая способность и 
жесткость деревяннмх балок повьпнается 
более чем в два раза.

Армируют деревяннне элементь! сталь- 
ннми стержнями и соединяют с древеси- 
ной эпоксиднмм клеем.

Для обеспечения устройства помевде- 
ний, имеювдих значительньте размерн, ис- 
пользуют конструкции покрнтий больше-

пролетнне и пространственнне. Покрн- 
тия в большепролетннх зданиях бмвают 
плоскостнне, пространственнне и вися- 
чие.

Большепролетнъши плоскостньши по- 
критиями являются железобетоннне 
и стальнне фермн (рис. 20.19). Железобе- 
тоннне фермн пролетом до 96 м изгото- 
вляют из бетона В40 с предварительно 
напряженннм нижним поясом. Исполь- 
зуют также сборнне и монолитнне рамн 
и арки, имеювдие различнне пролетн.

Пространственнне покрнтия внпол- 
няют из плоскостннх элементов, моно- 
литно связанннх между собой и рабо- 
таювдих как цельная конструкция, или 
в виде оболочек (рис. 20.20). Оболочки, 
которне могут перекрнвать большие 
пролета, имеют незначительную толвди- 
ну 30... 100 мм, так как бетон в этом слу- 
чае работает в основном на сжатие.

Оболочки могут бьггь цилиндрические, 
купольнь1е, параболоиднне и др. Хоро- 
шие показатели имеет покрнтие из 
длинннх цилиндрических оболочек, при-

Рис. 20.19. Большепролетнне плоскостнне покрнтия:
а — с  железобетонньлми ф ерм ам и пролетом  96 м , 6 — с м еталлическим и рам ам и  п ролетом  80 м
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Рис. 20.20. Примерь! покрмтий в виде обо- 
лочек:
а — шедовое с диафрагмами в виде железобетон- 
ннх арок, 6 — то же, в виде стальньгх ферм кри- 
волинейного очертания

меняемнх при сетке колонн 12 х 24 м 
и более.

Важньш аспектом устройства покрм- 
тия является возможносгь принятия тако- 
го конструктивного решения, которое по- 
зволило бь1 добиться оптимальной ме- 
таллоемкости и массм здания, а также 
сократить трудозатратм на его возведе- 
ние.

В настояшее время успешно исполь- 
зуют возводимьш из унифицированнмх 
трубчатмх элементов сгруктурнме кон- 
струкции покрмтия типа «Модуль» 
и «Берлин». Покрмтие типа «Модуль» 
компонуют из структур размером
36 х 36, 30 х 30, 24 х 24 м. Простран- 
ственное стальное покрмтие типа «Бер- 
лин» представляет собой сгержневую 
складчатую конструкцию, сос^ояшую из 
наклонно расположеннмх основнмх ферм 
с обшими верхними и нижними поясами. 
Сетка колонн при таком покрмтии имеет

размерм 12 х 18 и 12 х 24 м. Для изгото- 
вления ферм используют трубм диаме- 
тром от 45 до 108 мм.

Устраивают также висячие покрьтия, 
которме работают на растяжение (рис. 
20.21). Висячие консгрукции делятся на 
вантовме и собственно висяшие.

Несушими элементами в вантовмх по- 
крмтиях являются тросм и вантовме пря- 
молинейнме элементм. В качестве насти- 
лов используют алюминиево-пластмас- 
совме панели, коробчатме настиль1 из 
стеклопластиков и сотовме панели. Ван- 
товме покрмтия могут бмть пролетом 
100 м и более.

В собственно висячих покрмтиях несу- 
шими конструкциями являются мем- 
браньг и гибкие нити, криволинейно очер- 
ченнме под действием приложенной 
к ним нагрузки. Так, в здании гаража 
с сеткой осей 12 х (12 +  78 +  12) м несу- 
шими элементами служат канатм диаме- 
тром 40 мм с шагом 1,5 м, которме при- 
крепленм к железобетонньгм бортовмм 
балкам двутаврового сечения. По кана- 
там уложенм железобетоннме плитм раз- 
мером 1,5 х 1,5 м. Бортовме балки опи- 
раются на колоннм, усиленнме заанке- 
ренньши в грунт оттяжками.

В проммшленном строительстве широ- 
ко используют и пневматические кон- 
струкции. Принцип возведения их осно- 
ван на том, что во внутреннее замкнутое 
пространство мягких оболочек нагнетают 
атмосферньш воздух, которьш растяги-

Рис. 20.21. Висячие покрнтия: 
а — однопоясное пролетом 12 +  78 +  12 м, 6 — дву- 
поясное пролетом 9 +  50 +  9 м
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вает оболочку, придавая ей заданную 
форму, устойчивосгь и несушую способ- 
ность. Материал оболочек этих зданий 
должен бмть воздухонепроницаеммм, 
эластичньгм, прочньш, легким, долго- 
вечньш и надежньш в эксплуатации. Из- 
бьггочное давление составляет 50...500 
Па и для человека не представляет ника- 
кой опасности.

Вопрош  для самопроверки

1. Определение каркаса здания и основнне 
элементи каркасов одно- и многоэтажнмх 
промь1шленнь1х зданий.

2. Особенности конструктивнмх решений 
фундаментов промьшшенньгх зданий.

3. Фундаментнме балки.
4. Конструктивнме решения колонн промьь 

шленнмх зданий.
5. Подкрановме балки, их видн и конструк- 

тивнне решения.
6. В каких случаях применяют обвязочньге 

балки?
7. Железобетоннме несушие конструкции 

покрмтий.
8. Металлические несушие конструкции по- 

крьггий.
9. Деревянньге и комбинированньш кон- 

струкции покрьгтий.
10. Большепролетнью и пространственньге 

покрь;тия.

21. СТЕНЬ1

2 1 .1 . Типь1 стен и требования к ним
Стенм, являясь важньш конструктивньш 
элементом, в обшей стоимости одно- 
этажнмх зданий составляют 10 % и 
в многоэтажнмх — до 20 %. Стенм дол- 
жнм удовлетворять следуюпдам ос- 
новньш требованиям: обеспечивать под- 
держание необходимого температурно- 
влажносгного режима в здании; бмть 
прочнмми и устойчивмми под воздей- 
ствием статических и динамических на- 
грузок; бмть огнестойкими и долго- 
вечньши, технологичнмми в устройстве; 
иметь хорошие эксплуатационнме каче- 
ства, возможно меньшую массу и хоро- 
шие технико-экономические показатели.

7 Стенм зданий со взрмвоопасньши про- 
изводствами должнм бнть легкосбрасм- 
ваемнми от воздейсгвия взрмвной во- 
лнм. К ним относятся ограждения 
из асбесгоцементннх, алюминиевмх и 
стальнмх листов. Толшину материала 
стенм определяют по расчету, при этом 
необходимо учитнвать особенности райо- 
на строительства. Так, для районов севе- 
ра они должнн надежно запцпцать поме- 
шения от переохлаждения, а для районов 
юга — от перегрева в летнее время.

По характеру работм стенн подразде- 
ляют на несушие, самонесушие и на- 
веснне.

Несуьцие стенм устраивают в зданиях 
бескаркасннх и с неполньш каркасом

и вьшолняют из кирпича, мелких или 
крупннх блоков. Учитнвая специфику 
планировки промьгшленннх зданий, ког- 
да проектируют помешения больших раз- 
меров, стенн имеют значительную протя- 
женность. Для их устойчивости устраи- 
вают пилястрн с наружной или внутрен- 
ней сторонн. Для повишения усгойчиво- 
сти стен при значительном шаге колонн

Рис. 21.1. Стенм из крупньк. блоков:
а — фрагмент стеньг из крутшх блоков, 6 — креп- 
ление блоков к колоннам, / — закладная деталь, 2 — 
колонна, 3 — стеновой блок, 4 — анкер
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устраивают фахверк, которьш является 
как бь! связуюшим каркасом стенм на 
отдельном участке.

Ненесугцие (самонесугцие) стени вьь 
полняют в основном ограждаюшие функ- 
ции и несут только свою массу, опираясь 
на фундамент. Они могут бмть кир- 
пичнме, из мелких и крупнмх блоков 
и панелей.

Навестле стенъг вьшолняют только 
ограждаюшие функции и передают свою 
массу на колоннм каркаса, за исключе- 
нием сген нижнего яруса (цокольного), 
опираюшегося на фундаментн.

21л. Стени из мелкоразмернмх 
элементов, 
крупних блоков и панелей

Стенм из мелкоразмернмх элементов 
(кирпича и мелких блоков) устраивают 
для зданий, имекмцих небольшие раз- 
мерм и много дверей и технологических 
проемов, а также связаннмх с производ- 
ством, где повмшенная влажность 
и агрессивная среда.

Устройство стен проммшленнмх зда- 
ний из кирпича и мелких блоков анало- 
гично рассмотренному в § 5.2 и 5.3. Для
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Рис. 21.2. Схемм раскладки панелей в стенах одноэтажнмх зданий:
а — в продольньгх стенах, б — в торцовмх, 1 — 3 — при железобетонньгх фермах и балках покрмтия, 4, 5 
при стальних фермах
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обеспечения устойчивости стен в их тело 
при кладке закладнвают крепежнме дета- 
ли, которме прикрепляют к колоннам 
каркаса.

При наличии в стенах ленточннх про- 
емов в каркас вводят обвязочнме балки, 
размешаемьге над проемами и служагцие 
сплошнь!ми перемьгчками.

Стенм из крупнмх блоков, которме из- 
готовляют из легких бетонов с плот- 
ностью 900... 1600 кг/м3, имеют значи- 
тельно лучшие технико-экономические 
показатели. На рис. 21.1 показанм фраг-

мент стенм из крупннх блоков и детали 
крепления блоков.

Рядовме блоки могут иметь длину от 
750 до 3250 мм, а переммчечнне или бло- 
ки-перемь1чки — 6000 мм. Внсота 
угловнх и рядовмх блоков принята 1200 
и 1800 мм, а перемнчечнмх — 600 мм. 
Толшину блоков принимают на основе 
теплотехнического расчета — 400 и 
500 мм.

Стенм из блоков проектируют чаше 
всего самонесушими. Кладку ведут на 
растворе с расшивкой швов и крепят бло-
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Рис. 21.3. Вариантм раз- 
резки стен одноэтажних 
зданий:
а — при ленточном осгекле- 
нии, 6  — то же, сплошном, 
в —д — при проемах, I — 
деревянньле или стальнме 
оконньге панели размером 
1,2 х 6 м, 2  — оконнме па- 
нели из труб 1,8 х 6 м, 3 — 
то же, из гнутьгх профилей, 
4,5  — деревянньюоконньюпа- 
нели
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ряд панелей в  пределах вьюоть1 помегце- 
ния рекомендуется устанавливать ниже 
несуших конструкций покрмтия на 0,6 м, 
а  верхний ряд панелей в пределах вмсоть] 
этих конструкций — ниже на 0,3 м.

Д ля неотапливаемьгх зданий приме- 
няю т железобетонньге ребристьге, часто- 
ребристме и плоские панели из бетона 
классов В15...В  40 с обмчной и предвари- 
тельно напряженной арматурой. Разрезка 
стен из панелей определяется характером 
остекления (рис. 21.3), которое может 
б н ть  ленточньш  или проемньш .

П ри монтаже панелей особое внимание 
должно уделяться вопросам их крепления 
и опирания (рис. 21.4), а  также стьшова- 
нию  панелей между собой. Горизон- 
тальнме и вертикальнне ш ви  рекомен- 
дуется заполнять эластичнмми материа- 
лами (пороизолом, гернитом и др.), а  
с наружной сторонь! — дополнительно 
мастиками-герметиками типа УМ-40, 
УМС-50 и др.

В мйогоэтаж ннх зданиях наиболее эф- 
фективнмми являются сгеновме панели 
(рис. 21.5). Если стень1 навеснме, то  их 
опираю т на стальнме столики и крепят 
к колоннам, как в одноэтажнмх зданиях. 
В случае если стенм расположенм с отно-

Рис. 21.5. Стень1 из панелей многоэтажньгх зданий:
а  — раскладка панелей, 6  — детали креплення к колоннам, 1 — панель, 2  — кронштейн рас- 
порного болта, 3 — распорньгй болт, 4 — упор, 5 — колонна
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Рис. 21.4. Детапи крепления панелей к колон- 
нам:
а — на опорньш столик, 6 — на уголках, 1 — колонна, 
2  — закладнью детали, 3 — опорньш столик, 4 — 
панель, 5 — сварнью швь1, 6  — элементь! крепления, 
7 — закладная деталь панели стень1

ки гибкими Т-образнмми анкерами из 
стержней диаметром 10 мм.

Стенм из железобетоннмх и легкобе- 
тоннмх панелей являются наиболее инду- 
стриальнмми. Их устраивают в отапли- 
ваеммх и неотапливаеммх зданиях неза- 
висимо от материала конструкций карка- 
са при шаге колонн 6 и 12 м. Вмсота 
панелей 1,2 и 1,8 м , используют также па- 
нели вмсотой 0,9 и 1,5 м.

Н а рис. 21.2 показанм схемм раскладки 
панелей по вмсоте. П ри этом  низ первой 
(цокольной) панели совмеш ают, как пра- 
вило, с отметкой пола здания. Верхний



сом от колонн (зазор оставляют- для раз- 
мегцения коммуникаций), панели крепят 
к колоннам распорньгми болтами (рис.
21.5,6) без применения сварки при монТа- 
же.

21 •3. Облегченнме
вертикальнме ограждения

В связи с тем что современнме проммш- 
леннне здания в основном возводят кар- 
касннми, целесообразно применение
облегченньгх вертикальньгх ограждений.

Для неотапливаеммх зданий и зданий 
с избьгточньгми тепловьвделениямл в ка- 
честве консгрукций облегченньгх стен ис- 
пользуют асбестоцементньге, алюми- 
ниевме и стальние листьг.

Асбестоцементние листи применяют: 
усиленного профиля длиной 1200 и 
2500 мм, шириной 994, вьгсотой волньг 50 
и толшиной 8 мм; унифицированньге

волнистью длиной от 1750 до 2500 мм 
и толшиной 6 и 7,5 мм; волнистме с про- 
филем периодического сечения от 6 до 
8 мм, длиной от 1750 до 2500 мм и вьгсо- 
той волньг 32, 50 и 54 мм.

Листьг навешивают рядами снизу вверх 
на стальнме или деревянньге ригели (рис.
21.6 ,а,б) с напуском друг на друга в 
100 мм и по ширине — на одну волну. 
Листм к ригелям крепят крюками или 
шурупами с прокладкой шайб для водо- 
непронипаемости и эластичности крепле- 
ний.

Волнистъге, ребристие и плоские алюми- 
ниевие и стальние листи толшиной 
0,7... 1,8 мм имеют длину от 2 до 12 м. 
Крепят их так же, как и асбестоце- 
ментнме, или с помондью самонарезаю- 
ШИХСЯ винтов.

Для отапливаемих зданий применяют 
асбесгопенопластовме, асбестодере- 
вяннме, асбестометаллические, алюми-
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Рис. 21.6. Стень! из асбестоцементньк листов и панелей:
1 — асбестоцементнне листи, 2 — крюк, 3 — столик, 4 — стальной ригель, 5
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ниевьге, каркаснме и бескаркасньге (типа 
«сэндвич») панели.

Асбестопенопластовме панели (рис.
21.6, в) имеют размерьг 1180—5980 и тол- 
шину 136 мм и состоят из асбестоце- 
ментних листов, обрамляюшего профиля 
и пенопласта с воздзшшой прослойкой. 
Места стьжов нанелей тшательно про- 
клеивают и промазнвают водостойкой 
мастикой.

Асбестодеревянньге панели (рис. 21.6, г) 
состоят из асбестоцементньгх листов, де- 
ревянного каркаса, утеплителя и пароизо- 
ляции.

Асбестометаллические панели состоят 
из алюминиевого каркаса, асбестоце- 
ментннх обшивок и утеплителя из мине- 
раловатньк полужестких плит и паро- 
изоляции. Размерьг панелей 1190 х 
х 5980 х 147 мм.

Алюминиевъге панели применяют разме- 
ром 1190 х 5990 х 102 мм. Они состоят 
из рамн, плоских о&шивочних листов 
толшиной 1 мм и эффективного утепли- 
теля.

Каркасньге панели шириной 3 м и дли- 
ной 3...12 м состоят из стальной рамн, 
обшивки из профилированннх листов 
и утеплителя из пенопласга.

Бескаркасние панели типа «сэндвич» 
являются весьма эффективннми. При 
этом обшивки из профилированннх ли- 
стов соединяются между собой утеплите- 
лем. Панели крепят к ригелям болтами 
за внутреннюю обшивку.

Анализ основннх технико-экономиче- 
ских показателей различннх типов стен 
(табл. 21.1) показнвает преимушества 
облегченньгх конструкций.

Т а б л и ц а  21.1. Основнью технико- 
экономические показатели некотормх типои 

наружнмх стен (на 1 м2)

Тип стень! Масса, кг
Стои- 

мость в де- 
ле, руб.

Трудо- 
затратм 
при ус- 

тройстве, 
чел-ч

Из кера мическо- 1031 16,6 3,0
го кирпича
Из керамзитобе- 307 20,5 1,25
тоннмх панелей
Из трехслойнмх 47,6 17,1 1,09
панелей со ста-
льной облицов-
кой и утеплите-
лем из пеноплас-
та
Из асбестоце- 80,2 11,5 1,96
ментнмх панелей
с утеплителем из
минераловатнмх
плит

Вопроси для самопроверки
1. Основнме типм стен проммшленнмх зда- 

ний и требования к ним.
2. Конструктивнме особенности устройства 

стен из мелкоразмернмх элементов, крупнмх 
блоков и панелей.

3. В каких случаях устраивают облегченньге 
конструкции стен? Их видьг и особенности 
решений.

22. О К Н А ,
Д В Е РИ  И  ВО РО ТА

2 2 .1 . Окна промьииленнькх зданий 
и их конструктивнме решения

Характер остекления, форму и размерн 
окон принимают на основе светотехниче- 
ского расчета, исходя из условий обеспе- 
чения необходимого светового режима 
для работаюпдих, обслуживаюших техно- 
логический процесс.

Световьге проемн могут иметь вид от- 
дельннх окон и лент. Может бьгть при- 
нято и сплошное остекление, которое, так 
же как и ленточное, устраивают в поме-

шениях, где необходимо иметь хорошее 
естественное освешение.

При проектировании оконннх проемов 
необходимо обязательно учитнвать, что 
излишняя плошадь остекления является 
причиной перегрева помешений в летний 
период и переохлаждения зимой. Сплош- 
ное остекление целесообразно в основном 
для зданий с избнточньгм тепловнделе- 
нием и взрнвоопасннми производствами.

Конструкции для заполнения оконннх 
проемов производственннх зданий изго- 
товляют из дерева, стали, железобетона, 
легких металлических сплавов, пластмасс 
и прессованньгх материалов. Используют 
также сгеклоблоки и стеклопрофилит.

Заполнение оконннх проемов обнчно
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состоит из коробок, переплетов с осте- бочие места находятся у наружньгх стен
клением и подоконной доски. на расстоянии не менее 2 м, а также

Остекление может бьгть одинарное в районах с расчетной зимней температу-
и двойное. Двойное остекл^ние на вьюоту рой -30 °С и ниже при любом размеаде-
4 м применяют обьгчно в случае, если ра- нии рабочих мест. Размерьг оконнмх про-
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Рис. 22.1. Стальнме переплетм из прокатнмх и гнутмх профилей:
а — схемн переплетов, б  — вертикальнью разрезьг заполнения проемов, в — горизонтальньш разрез, г  — 
оконнью панели из гнутнх профилей, д, е — горизонтальньш и вертикальньш разрезьг проема с панельньгм 
заполнением, 1 — слив, 2, 3 — уголок, 4 — стальной лист, 5 — стойка-импост, 6 — колонна, 7 — крепежньш 
уголок (панели к колонне), 8 — раствор, 9 — створка, 10 — стекло, 11 — резиновьш профиль, 12 — кляммера
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емов принимают кратнмми: по шири- 
не — 600 и 300 мм, по вмсоте — 600 мм.

П о конструктивному решению оконнме 
переплетм бмвают глухие и створнме. 
Створнме переплетм, открмваюшиеся 
внутрь и наружу, устраивают в зданиях, 
где необходима естественная вентиляция. 
Проемм, предназначенньге только для ос-

вешения, заполняют глухими оконньгми 
переплетами.

В зданиях с панельньгми стенами часто 
применяют ленточное остекление номи- 
нальной вьюотой, кратной 600 мм. Этот 
вид остекления может бмть с открмваю- 
шимися створками или лентами створок. 
Для открмвания створок и лент приме-

а) &

№ 5

\

2693

Рис. 22.2. Деревяннме оконньге блоки и панели:
а — схемьг переплетов блоков с наружннм открьгванием створок, б — то же, с внутренним, в — сечение блока 
без наплава с одинарньши переплетами и наружньгм открьшанием створок, г  — сечение блока с наплавом 
со спареннмми переплетами и внутренним открьтанием створок, д  — глухая и створная оконнью панели, 
е — заполнение проема глухими панелями, ж  — то же, с открьюаюшимися створками, 1 — стеновая па- 
нель, 2 — просмоленная пакля, 3 — колонна, 4 — остекление, 5 — упругая прокладка, 6 — деревянная про- 
кладка
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Рис. 22.3. Железобетоннне оконнме переплеть1:
а — схемь1 переплетов, б — вертикальнме разрезм заполнения проемов, в — то же, горизонтальнме, 1 - 
стержень диаметром 8 мм, 2 — закрепь!

няют устройства дистанционного или ав- 
томатического управления.

Металлические переплеть! изготовляют 
из прокатнмх и гнуть1х профилей (рис.
22.1). Стальнне переплетьт целесообразно 
устраивать из отдельньгх блоков-перепле- 
тЪв или панелей. Деревяннь1е переплеть! 
применяют для зданий с нормальньш 
температурно-влажностньш режимом по- 
мешений (рис. 22.2).

Железобетоннме переплетм устраи- 
вают обмчно глухими. Створки вьшол- 
няют из сгали или дерева (рис. 22.3). Для 
зданий со стеновмм ограждением из ас- 
бестоцементнмх волнистмх листов прини- 
маю т заполнение оконнмх проемов вол- 
нистмм стеклом или стеклопластиком.

Для ммтья и заменм стекол на уровне 
парапета стеньг усграивают кронштейнм, 
к которьш крепят монорельс. П о моно- 
рельсу передвигается тележка с подве- 
шенной к ней люлькой.

Перспективнмм видом заполнения 
оконнмх проемов является беспереплет- 
ное из стеклоблоков и стеклопрофилита

(рис. 22.4). Для заполнения проемов вм- 
сотой до 3,6 м используют стеклопрофи- 
лит шириной 300 мм и вмсотой полки 50 
мм. Стеклопрофилит швеллерного типа 
крепят в проеме кляммерами, а коробча- 
того типа — прижимнмми накладками 
длиной 1,5 м  на самонарезаюшихся вин- 
тах. Стмки между стеклопрофилитом 
уплотняют С ПОМОШЬЮ полос или шнуров 
пористой резинм или гернита.

Вмбор типа остекления производят на 
основе тшательного технико-экономиче- 
ского анализа.

22 •2. Ворота и лвери.
ИХ ВИДЬ1
и конструктивнме решения

Д ля пропуска средств напольного транс- 
порта в наружнмх стенах промьппленньк 
зданий устраивают ворота. Их располо- 
жение и количество определяются с уче- 
том  специфики технологического процес- 
са, характера объемно-планировочного 
решения зданйй.
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Рис. 22.4. Конструкции оконного заполнения из стеклопрофилита:
а — сечения стеклопрофилита, б — схемьг заполнения проемов, в — обмдий вид и детали крепления стек- 
лопанелей, I  — резиновая насадка, 2 — мастика, 3  — винт, 4 — стеклопрофилит, 5 — слив, 6 — полоса 30 х 4 мм, 
7 — открьюная створка, 8  — стеклопанель, 9 — уплотнитель, 10 — уголок, II  — швеллер, 12 — смоляная пакля, 
13 — раствор

Размерь1 ворот назначают из условия 
обеспечения пропуска транспортнмх 
средств, обслуживаюших технологиче- 
ский процесс. Их величина должна пре- 
вьппать габаритн транспорта в груженом 
состоянии по пшрине не менее чем на 
600 мм и по вьюоте на 200 мм.

Размерм проемов ворот принимают 
кратнмми модулю 600 мм. Установленм 
следуюцдие типовме размерн ворот:
2,4 х 2,5; 3 x 3 ;  3,6 х 3; 3,6 х 3,6;
3,6 х 4,2 и 4,8 х 5,4 м. В отдельнмх це- 
хах, вьшускаювдих большеразмернне 
видн продукции, ворота могут иметь

размерн до нескольких десятков метров. 
Снаружи здания перед воротами предус- 
матривают пандусн с уклоном 1 :10.

Во избежание больших теплопотерь 
отапливаемнх зданий и появления в них 
сквозняков ворота оборудуют воздушно- 
тепловнми завесами.

По конструктивному решению ворота 
могут бьггь распашнме, раздвижнне, 
подъемнь1е, откатнь1е и др. (рис. 22.5). 
Полотна распашннх и раздвижннх ворот 
могут бнть металлическими и металло- 
деревянньши. Обвязку вьшолняют из ме- 
таллических профилей. Часго в полотнах
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Рис. 22.5. Основнме видь1 ворот проммшленнмх зданий:
а — распашньге, б, в — раздвижнме, г  — подъемнме, д — подъемно-поворотнью, е — откатньге
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Рис. 22.6. Конструкция ворот проммшленного здания
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ворот устраивают калитки для пропуска 
людей.

Рамм ворот, обрамлякяцие проем, мо- 
гут бнть сборними и монолитннми же- 
лезобетонньши (рис. 22.6). В пределах 
шага колонн, между которьши располо- 
жень1 ворота, фундаментную балку не 
укладавают.

Целесообразно усгройство ворот ка- 
чаюшегося типа. Полотна таких ворот 
вьшйлняют из резини или прозрачного 
упругого пластика, натягиваемнх на ра- 
му. В этом случае пропуск транспортннх 
средств осушествляется без задержек, 
а также до минимума сократаются те- 
плопотери.

Двери промьпиленнмх зданий устраи- 
вают одно- и двугтольньши, распашньши 
и откатньши. По материалу двернме по- 
лотна бьшают металлические, деревяннне 
и стекляннне. Номинальнне размерн 
проемов принятн: ширина 1; 1,5 и 2 м 
и внсота 1,8; 2; 2,3 и 2,4 м. Их ширину 
и расположение определяют расчетом 
с учетом обеспечения безопасности эва-

куации людей из помешений и здания 
в целом. Около наружннх дверей устраи- 
вают тамбурн глубиной на 0,4...0,5 м 
больше ширинн дверного полотна.

Двернне проемн обрамляют коробка- 
ми. Деревяннне коробки крепят в про- 
емах гвоздями и ершами, забиваемьши 
в деревяннне пробки. Коробки стальннх 
полотен изготовляют из уголков 75 х 
х 75 мм, а полотна штампуют из 
стальннх листов толпданой 2 мм. Обра- 
мления проемов при стеклянннх дверях 
вьшолняют из алюминиевнх профилей 
с пластмассовнми наличниками. Сте- 
кляннне двери устраивают качаюшегося 
типа.

Вопросьг для самопроверки

1. Основнью факторн, влиякицие на харак- 
тер и тип остекления промшиленнмх зданий.

2. Основнме типм оконнмх конструкций.
3. Типм ворот и дверей проммшленнмх зда- 

ний.
4. Какие факторм определяют характер раз- 

мешения и размерм ворот и днерей промьпи- 
леннмх зданий?

23. ПОКРБ1ТИЯ И ФОНАРИ

2 3 .1 .  Типь! покрьггий. Покрьшш
из крупноразмернь1х элемснтов

Покрнтия промншленннх зданий со- 
стоят из несушей и ограждаювдей частей. 
Несушие конструкции покрнтий рассмо- 
тренн в § 20.4.

В состав ограждаюшей части покрьггия 
могут входить: 

несугций настил, поддерживакмций 
ограждаюшие вншерасположеннне эле- 
ментн;

пароизоляция, предохраняюшая внше- 
расположенньш теплоизоляционньш слой 
от увлажнения водяньши парами, прони- 
каювдими в ограждаюшую конструкцию 
покрьггия из помешений;

теплозагцитнъш слой, устраиваемнй 
для зашитн помешений от теплопотерь 
зимой и перегрева летом. Толшина теп- 
лозашитного слоя из эффективннх теп- 
лоизоляционннх материалов (легких бе- 
тонов, минераловатннх плит и др.) опре- 
деляется по расчету (см. § 17.1):

вьгравниваюи^ий слой (стяжка), предназ- 
наченньш для внравнивания нижераспо- 
ложенного слоя из цементного раствора 
или асфальта;

кровля (водоизоляционннй слой из ру- 
лонннх или листовнх материалов), слу- 
жашая для зашитн помешений от атмо- 
сферннх осадков;

загцитнъш слой, устраиваемьш из круп- 
нозернистого песка или мелкозернистого 
гравия на битумной смазке для зашитн 
кровли от воздействия прямнх солнечньгх 
лучей.

В зависимости от конструктивного ре- 
шения покрнтия могут бнть из крупно- 
размерннх элементов, укладьшаемнх по 
несушим конструкциям, и балочнне, в ко- 
торнх плитн располагают по балкам, 
опираюшимся на иесушие конструкции 
покрнтия.

В зависимости от температурно-влаж- 
ностного режима помешений покрьггия 
могут бьггь утепленнне и холоднне (рис.
23.1).

Утепленнне покрьггия устраивают 
в отапливаемнх помешениях, а также 
в зданиях с незначительними избьггочнн-
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Рис. 23.1. Основнме тшш покрмтий с жеяезобетшнь1Ми плитами и рулоннмми кровлями:
а —в — невентилируемьге, г, д — частично вентилируемьге, е —и — вентилируемью, / — зашитньй слой, 2 — 
водоизоляционимй ковер, 3 — стяжка, 4  — несувдая плита, 5 — утеплитель, 6 — пароизоляция, 7 — комплексная 
плита, 8 — каналм и бороздь*, 9 — перфорированний рубероид с гравием, 10 — воздушная прослойка

ми тепловьшелениями (термические цехи, 
цехи горячей штамповки и др.), когда 
тепловьаделения не превьппают 23 
Вт/(м2. °С).

Над неотапливаемнми помеьцениями, 
а также в горячих цехах со значительньь 
ми тепловмделениями устраивают хо- 
лоднме покрмтия, в которьгх отсут- 
ствуют теплоизоляционньгй слой и па- 
роизоляция (рис. 23.1, а).

В зависимости от эксплуатационного 
режима ограждаюшая часть покрнтий 
может бмть вентилируемой, частично 
вентилируемой и невентилируемой. На- 
значением вентиляционньгх продухов 
является отвод водяньгх паров из-под 
кровельного ковра.

Вентилируемьге покрьггия устраивают 
также в южньгх районах для обеспечения 
зашитьг помешений от перегрева. Кроме 
того, вентиляционньге продухи обеспечи- 
вают повьгшение надежности и эксплуа- 
тационньгх качеств покрьггия.

Наибольшее распространение получили 
покрьгтия по железобетонньгм настилам. 
В качестве несуших элементов приме- 
няют предварительно напряженньге желе- 
зобетонньге ребристьге плитгя размерами
1,5 х  6; 1,5 х  12 ; 3 х  6 и 3 x 1 2  м (рис. 
23.2).

Широкое распространение получают 
комплексньге панели (рис. 23.2), когда 
в заводских условиях вьшолняют все ра- 
ботьг по устройству покрьгтия, а на

Т а б л и ц а 23.1. Основньве технико-экономические показатели 1 м2 железобетоннмх
утепленнмх покрмтий

Затратм Расход материалов

Конструктивное. решение
Стои-
мость,

%
Масса,

К 1

труда на 
строитель- 
ной пло- 
шадке, 
чел-ч

сталь,
кг

бетон,
м*

утепли-
тель,

К Г

Железобетоннме плитм 3 х 12 м с утеплите- 
лем из пенобетона и трехслойной кровли

100 337,8 1,33 13,2 0,14 70

Плитм размером 3 x 6  м с утеплителем из 
пенобетона с трехслойной кровлей

73,4 300 1,25 11,2 0.13 70

Комплексная железобетонная плита размером 
3 x 6  м с утеплителем из минс аловатнмх 
плит и трехслонной кровлей

60,7 198 1,14 11,2 0,13 40
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Рис. 23.2. Крупноразмернме железобетоннме панели покрмтий: 
а — размером 1.5 х 6 м, б — размером 3 x 6  м, в — прокатная размером 3 x 6  м, 
двоякой кривизньг, д — предварительно напряженнью размерами 1,5 х 12 и 3 х 12 м, 
размерами 3 х 6 м и 3 х 12 м

г  — армонементная 
е — двухконсольние

строительной пловдадке только задельь 
вают швь1 между панелями настила (рте.
23.3,6).

В табл. 23.1 приведенн основнью 
показатели утепленньк покрнтий из же- 
лезобетошшх плит различннх размеров.

Вьгсокие технико-экономические пока- 
затели и хорошие эксплуатационнью ка- 
чества имеет профилированньш настил 
(рис. 23.4), изготовляемьш из стального 
оцинкованного ребристого профиля тол- 
шиной 1 мм, утепленньш слоем пенопо- 
листирола толшиной 50 мм. Вьгсота на- 
стила 80 мм, ширина 600 мм и длина до 
12 м. Настил крепят к стальньш кон- 
струкциям покрнтия болтами диаметром 
6 мм. По сравнению с настилом из желе- 
зобетонннх плит стальной настил позво-

ляет снизить трудоемкость изготовления 
и монтажа покрьггия на 25...40%.

Перспективньши являются крупнораз- 
мернне панели покрьггий с использова- 
нием пластмасс. К ним относятся асбе- 
стоцементнне, асбестопластмассовью 
и алюминиево-пластмассовне панели. 
Так, асбестоцементная панель ПАК (рис.
23.5, д), предназначенная для устройства 
вентилируемнх покрнтий, имеет размерн
1,5 х 6 м и внсоту 300 мм. Панель мон- 
тируют на заводе из четнрех продольннх 
асбестоцементннх швеллеров, трех попе- 
речннх асбестоцементннх диафрагм, двух 
плоских листов ТОЛШИНОЙ 10 мм 
и минераловатного утеплителя тогациной
50... 100 мм.

Асбестопенопластовая панель (рис.
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Рис. 23.3. Конструкция комплексной панели 
покрьггия:
а — обший вид, 6 — деталь сопряжения панелей, 1 — 
гқцронэоляционньхй слой, 2  — теплоизоляция, 3 —
пароизоляция, 4  — плита, 5 — стяжка, б — керам- 
зитовьш гравий, 7 — полоса рубероида, 8  — бетон на 
мелком заполнителе, 9 — комплекснью плитм

Рис. 23.4. Стальной профилированньй настил: 
а — профиль настила, б — обший вид, 1 — захцит- 
ньш слой из гравия, 2 — водоизоляционньш ковер, 
3 — плита из пенополистирола, 4 — слой рубероида, 
5 — стальной настил

Рис. 23.5. Асбестопенопластовая панель:
1 — мастика, 2 — пенопласт, 3 — рулонная кровля, 4 — минеральная вата, 5 — пороизол
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23.5, б,в) имеет те же размерьг и состоит 
из плоских асбестоцементньгх листов, 
продольньгх асбестоцементньгх профилей, 
торцовмх заглушек и пенопластового 
утеплителя.

2 3  •2. Покрьггия по прогоиам
Покрьггия по прогонам (балкам) проек- 
тируют в тех случаях, когда настилами 
служат эффективньге армоцементнме 
и ячеисто-бетошше плитм, а также асбе- 
стоцементнме и металлические матм 
и плитм.

Мелкоразмернме настилм укладмвают 
по стальнмм или железобетоннмм прого- 
нам (рис. 23.6).

Стальнме прогонм изготовляют из 
прокатнмх или гнутмх профилей, а желе-

*

{и б о  
Т

&

зобетоннме — швеллерного или таврово- 
го сечения (рис. 23.6, а, б). Длину прого- 
нов принимают обмчно 6 м, что соответ- 
ствует шагу несупдих конструкций покрьь 
тия, а при шаге 12 м применяют решет- 
чатьхе прогонм (рис. 23.6, в,г).

По прогонам укладьгаают армоце- 
ментнме, легкобетоннме, асбестоце- 
ментнме полме плитм, асбестоцементнме 
волнистме листм и др. (рис. 23.6, д, е, ж). 
Армоцементнме плитьг длиной 1,5 и 3 м 
и шириной 495 мм изготовляют из бето- 
на В25 и армируют стальной сеткой. Лег- 
кобетоннме плитм из бетона классов 
В2,5...В10 изготовляют тех же размеров 
толшиной 120... 160 мм. Асбестоце- 
ментнме волнистме листм укладьшают 
по стальнмм или железобетоннмм прого- 
нам на расстоянии 1500 мм друг от друга 
при длине лжтов 1750 мм (рис. 23.6, г).
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Рис. 23.6. Покрьггая с прогонами:
1 — прогон, 2 — кляммерьг, 3 — верхний пояс фермм (балки), 4 — асбестоцемен гньш лист, 5 — мастика 
УМС-50, 6 — минеральньш войлок, 7 — бобмшка 40 х 102 х 120 мм, 8  — пароизоляция, 9 — упругая про- 
кладка, 10 -- стальная накладка
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Неутеплешше покрьггия из асбестоце- 
ментнмх волнистнх листов по стальньгм 
прогонам и фермам экономичнее по срав- 
нению с железрбетонньши покрьгшями. 
Так, при пролете 24 м они в 5...6 раз лег- 
че и имеют стоимость в 1,5...2 раза ниже.

Долговечность асбестоцементнмх по- 
крнтий повьгшается при их гидрофобили- 
зации и применении податливмх крепле- 
ний листов к прогонам или деревянньш 
брускам.

Весьма эффективньши являются по- 
крьггия со стальньши настилами по про- 
гонам с шагом 1,5 3 м.

При устройстве неутепленнмх покрм-

тий из дерева мягкую рулонную кровлю 
приклеивают к дошатому настилу. На- 
стил состоит из двух слоев: нижнего из 
досок толшиной 25...30 мм, шириной
100... 150 мм и с зазором между ними 
и верхнего слоя из реек шириной 50...80 
мм, которне прибивают к рабочему на- 
стилу под углом 45°.

23.з. Кровли промь1шлеинь1х зданий. 
Водоотвод с покрьггий

В промьппленном строительстве для 
скатнмх и малоуклоннмх покрмтий при- 
меняют рулоннме кровли, волнистме ас-

Рис. 23.7. Детали покрьггий с различньми видами кровель:
а —г  — рулонной, д — мастичной, е — водонаполненной, 1 — стена, 2  — костьши через 0,5 м, 3 — оцинкованная 
сталь, 4  — мастика, 5 — стальная полоса 40 х 3 мм, б — дюбель, 7 — раствор, 8  — воронка, 9  — зашитньш слой, 
10 — дополнигельньге слои кровли, 11 — основной ковер, 12 — вьфавниваюший слой, 13 — утеплитель, 14 — 
плита, 15 — парапетная плита, 16 — пароизоляция, 17 — мастичньге слои, 18 — слой водьг
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Рис. 23.8. Детали устройства температурнмх швов в псжрьгтиях:
а — при поперечном шве в покръггии, 6 — то же, при продольном, в — в месте перепада вь1сот смежньк 
пролетов, 1 — настильг покрьгтия, 2 — стальной компенсатор, 3 — кровельная сталь, 4 — стеклоткань, 5 — 
кирпичная стенка, 6 — стеновая панель

бестоцементнме и алюминиевью листн. 
Для отапливаемьгх зданий наиболее эко- 
номичнь1ми являются рулоннью или ма- 
стичнне кровли, устраиваемью по покрьь 
тиям с уклоном от 1,5 до 12%.

Преимушеством плоских рулоннмх 
кровель является их водонепроницае- 
мость; стойкость против растрескивания 
в связи с применением пластичньпс при- 
клеиваюших мастик; стойкость против 
механических и атмосферньгх воздей- 
ствий. Материалами для устройства ру- 
лошшх кровель служат толь, рубероид, 
гидроизол, стеклорубероид, пергамин, 
наклеиваемне на битумнне или дегтевью 
мастики.

Для обеспечения водонепроницаемости 
кровлю укладьтают в несколько слоев, 
количество которнх зависит от уклона 
покрнтия; при уклоне более 15% — 
двухслойнне без зашитного слоя; от 10 
до 15% — трехслойнне без зашитного 
слоя; от 2,5 до 10% — трехслойнне с за- 
шитннм слоем; до 2,5 % — четнрех- 
слойнне (и более) с зашитннм слоем.

Полотниша рулонннх материалов при 
уклонах до 15% располагают параллель- 
но, а при уклонах более 15% — перпенди- 
кулярно коньку с напуском полотниш 
друг на друга 50... 100 м.

В местах примнкания рулонннх кро- 
вель к внступаюшим элементам (рис. 
23.7) и в местах устройства темпера-

турннх швов в покрьггии (рис. 23.8) 
укладнвают дополнительнне слои водои- 
золяционного ковра. Ковер заводят на 
внступаюшие элементн, прикрепляют 
к ним гвоздями или дюбелями, а стнки 
зашишают промазкой или обивают оцин- 
кованной сталью. На участках ендов всех 
скатннх покрнтий укладнвают зашитннй 
гравийньш или слюдяной слой (рис.
23.7, а , б).

В районах с расчетннми температура- 
ми наружного воздуха в 13 ч. самого 
жаркого месяца +25° и вьппе целесоо- 
бразно применение водонаполненнь1Х 
кровель. Слой водн до 300 мм обеспечи- 
вает надежную зашиту зданий от пере- 
грева. В зимний период воду спускают 
в спепиальнне воронки, которне устраи- 
вают на покрнтии (одна воронка на 
1000 м2 плошади).

Водоотвод с  покрнтий промьпиленннх 
зданий бнвает наружньш и внутренний. 
Наружньш водоотвод принимают неорга- 
низованннм при внсоте здания не более 
10 м, а также устраивают организо- 
ванньш через водосточнне воронки (рис. 
23.9, а, 6). Для неотапливаемнх зданий, 
как правило, проектируют свободньш 
сброс водн с кровли. Внутренний отвод 
водн с покрнтий неотапливаемнх зданий 
допускается при наличии производ- 
ственньгх тепловнделений, обеспечиваю- 
ших положительную температуру в зда-

8 П. Г. Буга 225



Рис. 23.9. Конструкции водоотвода с покрмтий промьгшленннх зданий:
1 — карнизная плита, 2 — антисептированнмй брусок, 3 — фартук из оцинкованной стали, 4  — верх фартука 
(буртик), 5 — дополнительнме слои кровли, 6 — основной рулонньш ковер, 7 — цементная стяжка, 8 — утепли- 
тель, 9 — пароизоляция, 10 — железобетонная плита покрмтия, 11 — водоприемная воронка, 12 — лоток, 
13 — настеннме желоба, 14 — патрубок водосточной трубм, 15 — хомут из полуколец, 16 — воротник (чаша) 
воронки. 17 — прижимное кольцо, 18 — зашитнмй колпак, 19 — шпилька М-12, 20 — керамзитобетонньш блок

нии, или при специальном обогреве водо- 
сточнмх воронок и труб.

При устройстве внутреннего водоотво- 
да (рис. 23.9, в) расположение водо- 
приемнмх воронок, отводнмх труб и 
стояков, собираюгцих и отводяших воду 
в ливневую канализацию, назначают 
в соответствии с размерами плогцади по- 
крмтия и поперечного профиля.

При устройстве покрмтия необходимо 
создать уклон в сторону водоприем- 
нмх воронок путем укладки в ендовах 
слоя легкого бетона переменной тол-
1ДИНМ.

Водонепроницаемость кровель в местах 
установки водосточньгх воронок дости- 
гается наклейкой на фланец чаши ворон- 
ки слоев основного гидроизоляционного

ковра с усилением тремя мастичнмми 
слоями, с армированием стеклохолстом 
или стеклосеткой.

Воронки должнм бмть равномерно раз- 
мешен^»! на плане кровли. Максимальное 
расстояние между ними не должно пре- 
вьниать 48...60 м. В поперечном напра- 
влении здания на каждой продольной 
координационной оси следует распола- 
гать не менее двух воронок (прилож. 4).

Расчетньш расход водм с водосборной 
плошади, приходяшейся на водосточньш 
стояк, не должен превмшать: при диаме- 
тре воронки 80 мм — 5 л/с; 100 мм — 10 
л/с; 200 мм — 80 л/с. При этом необходи- 
мо учитмвать также 30 % суммарной пло- 
шади стен, приммкаюндих к кровле (фо- 
нари, парапетм, перепадм вмсот и др.).
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23 • 4. Фонари.
Приниипь! проектирования, 
кййструктивнью решения

Фонарями назьшают остекленньш или ча- 
стично остекленнне надстройки на по- 
крмтии здания, предназначенние для 
верхнего освевдения производственннх 
плошадей, удаленнмх от оконнмх све- 
товь!х проемов, а также для необходимо- 
го воздухообмена в помеидениях.

По назначению фонари подразделяют 
на световме, аэрациошше и комбиниро- 
ваннне (светоаэрационнне).

По профилю сечения фонари бьшают 
(рис. 23.10) прямоугольнне, трапецие- 
виднне, треугольнне, М-образнне, ше- 
довне и зенитньЕ.

Необходимость устройства фонарей 
должна бнть обоснована путем тшатель- 
ного технико-экономического сравнения 
и с учетом технологических и санитарно- 
гигиенических требований, а также при- 
родно-климатических условий района 
строительства. Так, для зашитн помеше- 
ний от попадания пряммх солнечннх лу- 
чей необходимо применять шедовне фо- 
нари с остеклением, обрашенннм на

север. Комбинированнне фонари для 
многопролетннх зданий следует устраи- 
вать преимушественно одинаковой вн- 
сотн во всех пролетах. В неотапливаемнх 
зданиях с наружньш водоотводом не ре- 
комендуется применять М-образнне фо- 
нари.

Обьгано фонари располагают вдоль 
здания, и они не доходят до торцов на- 
ружнмх стен на 6 или 12 м.

В световнх фонарях предусматривают 
разрьюн по длине не _ реже чем через 
84 м, шириной не менее 6 м. При невоз- 
можности устройства такого разрьгаа фо- 
нари оборудуют переходннми пожарнн- 
ми лестницами.

Отвод водн с фонарей проектируют 
наружньш и внутренний. Наружннй во- 
доотвод устраивают при ширине фонаря 
до 12 м при вертикальном остеклении 
и до 6 м — при наклонном.

Если водоотвод наружньш, то в со- 
ответствуюших местах надо зашитить 
покрнтие от повреждения стекаюшей 
с фонаря водн гравийной заснпкой по 
мастике или специальннми бетонньши 
плитами.

Фонари (кроме зенитннх) изготовляют

Рис. 23.10. Основнью профили световьк и комбинированннх фонарей:
а — прямоугольньш, б,в — трапециевидньш, г — треугольиьй, д — М-образнмй, е — шедовьш, ж —к — зенитние



из стали. Железобетон применяют крайне 
редко.

Несуший каркас фонаря состоит из по- 
перечнмх конструкций (ферм) и боковмх 
панелей. Для повьпнения поперечной 
жесткости в контур фонаря вводят рас- 
косм и устанавливают связи между рама- 
ми фонаря (рис. 23.11).

Переплетн применяют в основном 
стальньге вькотой 1250, 1500 и 1750 мм 
при шаге 6000 мм, которме по длине фо-

наря образуют ленточное остекление. 
В большинстве случаев фонарнме пере- 
плетн оборудуют устройствами для ме- 
ханического открнвания всей лентн пере- 
плетов или отдельннх блоков.

Переплетм должнн открмваться до 
70°. При наклоннмх переплетах целесо- 
образно применение армированного ли- 
стового стекла, которое устанавливают 
на месте. Крепят его специальннми 
кляммерами (рис. 23.12).

Рис. 23.11. Конструкции стального фонаря:
а — фонарная панель, 6 — фонарнью фермь1, в — панели торцов, г — фонарньш переплет, I — ось узла 
стропильной фермьқ 2 — фонарная панель, 3 — монорельс, 4 — резиновмй профиль, 5 — металлический про- 
филь, 6 — кляммера
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1 — кровельная оцинкованная сталь, 2 — слой тепло- 
изоляции, 3 — бортовой элемент, 4 — деревянн ью брус- 
ки, 5 — переплет, 6 — асбестоцементная карнизная па- 
нель, 7 — железобетонная плита, 8 — крепежньш ан- 
кер, 9 — швеллерн, 10 — фонарная ферма, 11 — фонар- 
ная панель

Рис. 23.12. Деталь прямоугольного фонаря:

Учитьгоая, что рамнме фонари имеют 
значительную сложность в устройстве, .
велики эксплуатациошше затратьг и те- 
плопотери зданий, не всегда обеспечи- 
вается требуемая освешенность вслед- 
ствие загрязнения стекол или больших 
снеговмх отложений в межфермешшх зо- 
нах. В последнее время разработанм эф- 
фективнме конструкции зенитнмх фона- 
рей (рис. 23.13), представляюших собой 
конструкцию для светопропускания в по- 
крмтии.

Светопрозрачнме конструкции, ко- ^
торме вьшолняют из пластмасс, инду- ^
стриальнм в изготовлении, имеют незна- ^
чительную массу, вмсокую прочность, ^
простоту монтажа и удобство эксплуата-
ЦИИ. N1

Зенитнме фонари бмвают точечнме 
(устанавливаемме отдельно по плошади 
покрмтия) и секционного типа. Секции 
к несушим элементам прикрепляют шу- 
рупами. Купола зенитнмх фонарей 
имеют размерм 1400 х  1600 мм, а панели 
из органического стекла — 1600 х  6200 
мм.

Учитмвая, что поступление и удаление 
воздуха при аэрации происходит вслед- 4- 
ствие разности давлений по одну и дру- 
гую сторону приточннх и вмтяжнмх от-

Рис. 23.13. Конструкция зенитного фонаря с куполом из стеклопластика:
а — продольньга разрез, 6 — деталь опорного узла, 1 — купола, 2 — плита покрьггия, 3 — керамзитобетонная 
плита, 4 — обрамляювдая металлическая рама, 5 — резиновая прокладка, 6 — болтм крепления, 7 — опорная 
рама, 8 — фартук из оцинкованной стали, 9 — утеплитель

(12000)
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Рис. 23.14. Типь1 аэрационньк фонарей:
а — световой фотарь с ветрозашитнмми панелями, б — фонарь КТИС, в — фонарь ПСК-2, г — фонарь 
Гипромеза, д — фонарь Батурина

верстий, проектируют аэрационнне фона- 
ри (рис. 23.14). Дпя обеспечения одновре- 
менной работм вьгтяжних отверстий 
с обеих сторон фонаря применяют так 
назмваемме незадуваемне аэрационнне 
фонари с вертикальннм остеклением. 
Устанавливают также спепиальнне ве- 
трозашитнне панели (шитн) на некото- 
ром расстоянии от фонаря.

Незадуваемне аэрационнне фонари ра- 
ботают на внтяжку при любом направле- 
нии ветра, так как с подветренной их сто- 
ронн создается разрежение воздуха бла- 
годаря срнву струй ветра с ветроза- 
пдитннх панелей. Внсота проемов фона- 
рей принята 1,25; 1,75; 2,4 и 3,4 м.

Для аэрации можно использовать зе-

нитнне фонари, в которнх колпаки 
устраивают открнваювдимися или в ста- 
канной части предусматривают пдели 
с регулируемнми жалюзями.

Вопроси для самопроверки
1. Ограждакнцая часть покрьггия промьпп- 

ленного здания и ее основнью слои.
2. Особенности устройства утепленнмх и хо- 

лодньк покрнтий.
3. Устройство покрнтий из крупносборннх 

элементов и по прогонам.
4. Кровли промнш ленннх зданий.
5. В иан  организации водоотвода с покрн- 

тий.
6. Основнне видн фонарей промьшшенннх 

зданий и особенности их устройства.



24. ПОЛЬ1

24.1. П0ЛЬ1, ИХ ВҚДБ1
и требования к  ним

Поль1, являясь конструктивньш элемен- 
том, которьш постоянно подвергается 
эксплуатационньгм воздействиям, состав- 
ляют от 5 до 25% от обшей стоимости 
одноэтажньгх зданий, а для много- 
этажнмх — от 5 до 12%. Их проектируют 
с учетом требований СНиП П-В.8—71 
«Польь Нормьг проектирования».

При вмборе вида и конструктивного 
решения пола прежде всего необходим 
учет характера производственних воздей- 
ствий на пол, а также требований, вьгаол- 
нение которнх обеспечит эксплуатацион- 
ную надежность и долговечность пола.

В связи с этим по£Ь1 промьпиленнмх 
зданий должнм удовлетворятъ следую- 
гцим требованиям: обладать вьюокой ме- 
ханической прочностью; ровной и глад- 
кой поверхностью; не скользить; бмть 
мало истираемьши и не пьшить при дви- 
жении по ним транспо ртнмх средств 
и людей; иметь хорошую эластичность, 
устраняюшую повреждение предметов 
при падении на пол; бьиъ бесшумннми; 
обладать мальгм коэффициентом те- 
плоусвоения; иметь водонепроницае- 
мость, влагостойкость, стойкость против 
возгорания и стойкость против химиче- 
ских агрессивнмх вепдеств; обеспечивать 
возможность проведения бмстрого 
и малотрудоемкого ремонта; бмтъ инду- 
стриальньгми в устройстве; легко очи- 
цдаться и долго сохранять красивьш 
внешний вид.

Уровень пола первого этажа должен 
бмть, как правило, вьппе планировочной 
отметки участка территории на 150 мм. 
В отдельнмх случаях, при вьхсоком уров- 
не грунтовмх вод, уровень пола может 
бмть поднят на 500 мм вмше планиро- 
вочной отметки.

Название пола зависит от материала 
его покрмтия. В зависимости от кон- 
струкции и способа устройства покрмтия 
полм разделяют на полм из штучннх ма- 
териалов и сплошнне (монолитние).

В одноэтажних производственнмх зда- 
ниях полм устраивают обмчно непосред-

ственно на грунт основания, в много- 
этажнмх — на перекрмтия. В состав пола 
на грунте входят следуюшие конструк- 
тивнме элементм: основание, подстилаю- 
ший слой и покрмтие. Другие слои 
устраивают в зависимости от требова- 
ний. Основанием под полм для одно- 
этажнмх зданий обмчно служит есте- 
ственньш грунт. В слабме грунтм основа- 
ния часто для усиления добавляют гра- 
вий или шебень, а затем этот слой грунта 
уплотняют катками, вибраторами или 
трамбовками. Подстилаюший слой (под- 
готовка) располагается поверх основания 
и предназначен для распределения на- 
грузки по основанию. Тип подготовки за- 
висит от принятого вида покрмтия и тех- 
нологических требований, а ее толздина 
зависит от нагрузок и характера основа- 
ния и может бьгть принята от 80 до 
250 мм.

24 •2. Конструктивнме решения полов

К сплошньш полам относятся гл и н ^  
битнме, гравийнне и шебеночнме, бе- 
тоннне и цементно-песчанне, мозаичнне 
и металлоцементние, асфальтобетоннне, 
ксилолитовне и др. (рис. 24.1).

Глинобитнъге поли  устраивают в неко- 
тормх горячих цехах. Покритие пола со- 
стоит из смеси глинн, песка и водн и со- 
вмешает в себе функции подстилаюшего 
слоя. Необходимая прочность материала 
покрьггия составляет не менее 2 М Па (20 
кгс/см2). Если в смесь добавить 2...3%  
маслянистах вешеств и 55...65%  гравия 
или шебня, то получается глинобитньш 
пол с повншенннми механическими каче- 
ствами.

Гравишше и гцебеночнь1е  польг устраи- 
вают в местах проезда транспорта. Вн- 
полняют их из смеси гравия или шебня 
крупностью 25...75 мм и песка, укладн- 
ваемого слоями толшиной 100...200 мм. 
Слои виравнивают и уплотняют. Поверх- 
ность обрабатнваю т клинцом круп- 
ностью 15...25 мм и каменной мелочью
5...15 мм. 1Цебеночнне покрнтия можно 
пропитивать горячим битумом. Покрн- 
тие также служит одновременно и под- 
стилакмцим слоем.

Бетонние и цементно-песчание поли  
устраивают в помешениях с повншенной
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Рис. 24.1. Поль] промь]шленнь1х зланий:
а — глинобитньш, 6 — гравийньш или шебеночньш, в — бетонньш, г  — асфальтобетонньш. д. е — ксилоли- 
товью, ж — брусчатьш, з, и — кирпичньге, к, л  — торцовью, м, н — плиточнне, о, п — металлические, р  — 
дошатьш, с — паркетньш, т  — из линолеума, ф — поливинилацетатньш, л: — из поливинилхлоридного ли- 
нолеума, ц — из фенолитовмх плиток
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влажностью, а также где возможно попа- 
дание на пол минеральннх масел, кислот 
и шелочей. Устраивают их по бетонной 
подготовке тольциной 20...50 мм (бетон 
классов В15...В30). Толшина цементно- 
песчаного покрнтия 20...30 мм.

Мозаичньге польг состоят из цементно- 
песчаного раствора, мелкого заполнителя 
из мрамора, гранита, базальта и песка. 
Толшина покрнтия 20...25 мм.

Металлоцементнь1е покрьшия устраи- 
вают толшиной 15...20 мм из смеси 
стальной стружки (размер 1...5 мм), це- 
мента и води, укладнваемой гю прослой- 
ке толшиной 15 мм из цементно-песчано- 
го раствора. Иногда поверхности полов 
железнят. Для повьгшения прочности 
и уменьшения истираемости бетонньге 
и цементно-песчание покрития пропитьг- 
вают флюатами и уплотняюгцими соста- 
вами.

Асфальтобетонние польь устраивают 
в складах, проездах и проходах толши-

ной покрьгтия 25...50 мм. Смесь состоит 
из битума с пьглевидньгм заполнителем, 
песком и шебнем или гравием. Асфальто- 
бетонньге покрьгтия укладьгвают по бе- 
тонному, бульгжному или гцебеночному 
подстилаюшему слою.

Ксилолитовьге поль1 устраивают в поме- 
шениях, к которьгм предъявляют спе- 
циальньге требования, и с длительньгм 
пребьгванием людей. Толшина покрьгтия
15...20 мм из смеси каустического магне- 
зита, опилок и водного раствора магния 
обеспечивает хорошие эксплуатационньге 
свойства. Иногда добавляют пигмент ми- 
нерального происхождения. Подстилаю- 
Ш И М  слоем для ксилолитовьгх полов слу- 
жит бетон.

К полам из штучньгх материалов отно- 
сят брусчатьге, клинкерньге, торцовьге, 
металлические и плиточньге.

Брусчатие польг устраивают в помеше- 
ниях, где возможньг вьгсокие темпера- 
турьг, воздействия химических вешеств,

*) г) 9)
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' 25 \ эк- п
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Рис. 24.2. Детали полов:
а  — п о л ь 1 и з  б е т о н н ь к  п л н т  в  з о н е  ж е л е з н о д о р о ж н ь ж  п у т е й ,  б  — т о  ж е ,  п о л ь ! и з  т о р ц о в о й  ш а ш к и , в —д — к о н -  
с т р у к ц и и  т е м п е р а т у р н ь к  ш в о в  в  п о л а х  с п л о ш н м х ,  н а  п е р е к р н т и я х  и  с  о к л е е ч н о й  г и д р о и з о л я ц и е й , е, ж  — 
п р и м ь ж а н и е  п о л а  к  в е р т и к а л ь н и м  о г р а ж д е н и я м ,  з , и  — п р и м ь п с а н и я  р а з н и х  с п л о ш н н х  п о к р н т и и ,  к  — 
т о  ж е ,  и з  ш т у ч н н х  м а т е р и а л о в ,  1 — п о д с т и л а ю ш и й  с л о й ,  2  — п о к р н т и е  п о л а ,  3  — п л и т н  б е т о н н и е  
5 0 0  х  5 0 0  х  8 0  м м ,  4  — п е с ч а н и й  б а л л а с т ,  5  — ш п а л н ,  6  — п о к р и т и е  и з  т о р ц о в о й  ш а ш к и , 7  — у г о л о к ,  8  — 
м а с т и к а  и л и  п а к л я , 9  — к о м п е н с а т о р ,  10 — г и д р о и з о л я ц и я ,  11 — п л и н т у с  и з  п л а с т м а с с и ,  12  — м а с т и к а ,  
13 — п л и н т у с  и з  р а с т в о р а ,  14 — у г о л о к ,  15 — а н к е р , 16  — п р о б к и , 17  — р е й к а , 18 — к р ю к и , 19  — б е т о н и й  б о р т и к
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а также на путях движения тяжелого 
транспорта. Размерм брусчатки 
150 х 200 х 100 (200) мм из гранига, ба- 
зальта, диабаза и других прочнмх мате- 
риалов. Укладнвают камни по бетонной 
или песчаной подготовке на подстилаю- 
вдий слой из песка, цементно- песчаной 
или мастичной прослойке.

Поль1 из клинкера устраивают анало- 
гично брусчаилм.

Торцовьк поль1 представляют собой по- 
крнтие из деревянннх прямоугольннх 
или шестиграннмх шашек, изготовленнмх 
ю  пихтн, березм, дуба или бука внсотой 
60 или 80 мм, устраиваемое по песчаной 
прослойке толвдиной 10... 15 мм. Такие 
полм имеют малнй коэффициент те- 
плоусвоения, бесшумнм и эластичнн. Их 
устраивают в механических, инструмен- 
тальимх, сборочннх и других иехах.

Плиточнъге поль/ устраивают из бе- 
тоннмх, цементно-песчаннх, мозаичннх, 
ксилолитовнх, асфальтобетонннх, кера- 
мических и других плиток различнмх раз- 
меров. Их укладнвают по прослойке це- 
ментно-песчаного раствора толвдиной
10... 15 мм или из мастики 1...3 мм.

Металлические польг устраивают на от- 
дельннх участках мартеновских, ли- 
тейннх, прокатнмх, термических и других 
цехов, где возможнн падения на пол тя- 
желмх предметов, воздействия вмсоких

температур и требуется гладкая и непм- 
лявдая поверхность пола.

Чугуннне плитн размером 248 х 248 
или 298 х 298 мм и толвдиной 6 мм или 
стальнне 300 х 300 мм укладнвают на 
прослойку из песка или мелкозернистого 
бетона.

В промьипленнмх зданиях используют 
и другие конструкции полов. Так, поль1 
из полимерннх рулонннх, мастичннх 
(бесшовннх) и плиточннх материалов 
обладают високой прочностью, хорошим 
сопротивлением истиранию, водонепро- 
ницаемостью и эластичностью. Устрой- 
ство этих полов и других видов аналогич- 
но рассмотренннм в разделе «Граждан- 
ские здания».

При устройстве полов важно правиль- 
но обеспечить приммкание к верти- 
кальнмм ограждаювдим конструкциям, 
переход от одного вида пола к другому, 
предусмотреть температурнме швм и др. 
На рис. 24.2 показанм наиболее харак- 
тернме и часто встречаювдиеся случаи 
устройства деталей полов.

Вопрош  для самопроверки

1. Основнью видь1 полов и требования 
к ним.

2. Устройство полов из штучннх материа- 
лов.

3. Особенности устройства сплошнмх по- 
лов.

25. П Р О Ч И Е  ЭЛЕМ ЕН ТБ1 
П РО М М Ш Л Е Н Н М Х  ЗД А Н И Й  

25л. Перегородки
Для разделения больших пловдадей про- 
изводственньгх зданий на отдельнне по- 
мевдения, когда производственньш или 
температурно-влажностньхй режим на от- 
дельнмх участках имеет разнме пара- 
метрм, устраивают разделительнне пере- 
городки на всю вьюоту помевдения. 
В отдельннх случаях применяют так на- 
знваемне внгораживаювдие перегородки, 
которне не доходят до потолка. Оии 
предназначеньт для отделения цеховнх 
складов, служебннх помевдений и других 
обслужи ваювдих и подсобннх помевде- 
ний. Перегородки должнн обладать про-

чностью, устойчивостью и отвечать про- 
тивопожарннм требованиям.

По материалу перегородки подразде- 
ляют на кирпичнне, железобетоннме, де- 
ревяннью, металлические и стекляннме, 
при этом предпочтение отдают инду- 
стриальннм конструкциям заводского из- 
готовления. В этой связи устройство кир- 
пичнь1х перегородок (толвдиной 1, */2 или 
хи  кирпича) является менее приемлемнм, 
так как затрудняется модернизация тех- 
нологического процесса, а также значи- 
тельнм трудоемкость и сгоимость.

Железобетоннме перегородки (рис. 25.1) 
изготовляют из тяжелого, легкого или 
ячеистого бетона. Панельнне перегород- 
ки крепят непосредственно к колоннам 
или стойкам фахверка с помовдью за- 
кладнмх деталей.

Панельнме перегородки вмполняют из
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Рис. 25.1. Перегородки для промьшшетшх зданий:
а — деревяннью. б — железобет они ьге, 1 — направляюшая рейка, 2 — верхняя обвязка, 3 — стекло или 
сетка, 4 — плинтус, 5 — хомут, 6 — стойка-вкладьип, 7 — несушая стойка, 8 — обвязка, 9 — гдухой шит

легких бетонов, фибролита в деревян- 
ной обвязке с облицовкой, гипсобе- 
тона, а  также каркасно-идитовой кон- 
струкции. Каркасно-обшивнью ианели 
могут бь1ть размером 1,2 х 6,0 х 0,08 
и 1,8 х  6,0 х 0,08 м.

Каркасно-гцитовме перегородки с дере- 
вяннмм каркасом и обшитью листами 
плоского асбестоцемента или гипсокар- 
тоннмми листами применяют для одно- 
этажнмх зданий с шумньш  производ- 
ством. В качестве заполнителя может 
бьггь использован минерало ватньгй вой- 
лок. Крепление осувдествляют с по- 
мовдью дюбелей.

Деревянньш вьггораживакпцие перегород- 
ки собирают из столярннх вдитов шири- 
ной 446, 946 и 1946 м м  и стоек-вкладьь 
шей сечением 54 х  50 м м  (рис. 25.1,а). 
1Цить1 и  стойки устанавливают на напра- 
вляювдий брус, прикрепляемьш к полу,

а по верху вдитов укладьюают брус жест- 
кости, которьш  крепят к стене или колон- 
нам. П ри протяженности перегородок бо- 
лее 6 м  устойчивость перегородок обеспе- 
чивают постановкой вдитов-ребер шири- 
ной 446 мм.

Стальньш вьггораживаюгцие перегородки 
(рис. 25.2) состоят из стоек, устанавли- 
ваемьгх с ш агом  1,5 м, основнмх вдитов 
размерами 1,5 х  1,8 и 1,5 х  2,4 м  и до- 
бротнмх вдитов размерами 1,0 х  1,8 
и 1,0 х  2,4 м, навешиваеммх на стойки. 
Стойки вьш олняют из труб или уголков. 
1Цить1 заполняю т стальной сеткой, а  ниж- 
ню ю  часть — оцинкованнмми профилиро- 
ванньши листами. Листь1 между собой 
крепят заклепками. В герметизирован- 
нмх зданиях перегородки можно монтиро- 
вать из листовмх материалов с уплотни- 
телем из специального резинового про- 
филя.
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Рис. 25.2. Металлическая перегородка с сеткой:
1 — накладка для крепления сетки, 2 — винт, 3 — обвязка шита из уголков, 4 — металлическая сетка из 
проволоки, 5 — обвязочная проволока диаметром 10...12 мм, 6 — листовая сталь, 7 —анкернмй болт диа- 
метром 10... 12 мм, 8 — колонна

Вмбор типа перегородки осушествляют 
на основе технико-экономического анали- 
за по основннм показателям (табл. 25.1).

Т а б л и ц а  25.1. Технико-экономические 
показатели иекоторнх видов перегородок 

(в расчете иа 1 м2)

Конструкция
перегородки

Масса,
кг

Стои- 
мость 

в деле, 
руб.

Трудозат- 
рати при 
монтаже, 

чел-ч

Кирпичная толшиной 518 8,4 2,3
250 мм
И з железобетоннмх 137 7,4 1,1
панелей толшиной
80 мм
И з фибролитовмх 59,6 6,4 0,6

плит
Каркасная с заполне- 35 15,8 0,66
нием асбестоцемент-
нмми листами
И з стальнмх профи- 22,5 8,4 0,41
лированнмх листов
И з стеклопрофилита 24 12,2 1,8
коробчатого сечения

2 5 .2 . Внутрицеховме конструкции 
и лестниць!

Для создания необходиммх условий экс- 
плуатации и ремонта технологического 
оборудования в промьпиленнмх зданиях 
устраивают технологические обслужи- 
в а ю а д и е  плоададки, антресоли и эта- 
жерки.

Т е х  н о л о г и ч е с к  ие п л о а д а д к и  
предназначень1 для обслуживания устано- 
вленного в цехе оборудования, складиро- 
вания материалов и смрья. Их устрой- 
ство чаше всего необходимо в цехах, 
технологический процесс в котормх орга- 
низован по вертикали (пиадевое, химиче- 
ское и другие видьг производства). Пло- 
ададки могут опираться на основнме 
конструкции каркаса здания, на само- 
стоятельнью опорн или технологическое 
оборудование и нередко представляют 
собой многоэтажньге ярусн.
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А н т р е с о л и  предназначеньг для раз- 
мешения оборудования, вспомогательннх 
помевдений (служебнмх и бьповьгх). Они 
представляют собой как бм полуэтаж, 
позволяюший увеличить производствен- 
ную плошадь цеха.

Э т а ж е р к и  (рис. 25.3) представляют 
собой чаше всего многояруснью сооруже- 
ния внутри производственного здания, на 
котором устанавливается большегабарит- 
ное оборудование. Все эти видм 
устройств могут бьггь вьгаолненм из же- 
лезобетоннмх, металлических сборньгх 
или монолитнмх конструкций. Их про- 
странственную жесткость обеспечивают 
установкой стальнмх связей. На уровне 
каждого яруса обязательно устраивают 
ограждения вьюотой не менее 1,0 м. Со- 
обвдение между ярусами осувдествляется 
с помовдью металлических лестниц.

Л е с т н и ц м  п р о м м ш л е н н м х  
з д а н и й служат для связи между этажа- 
ми многоэтажнмх зданий, а также для 
антресольнмх этажей, обслуживаювдих 
пловдадок и этажерок. В соответствии 
с назначением лестницм бмвают ос- 
новнме, служебнме, пожарнме и ава- 
рийнме.

Основнме лестницш по своему кон- 
структивному решению аналогичнм лест- 
ницам гражданских зданий. Лестничнме 
марши и пловдадки (рис. 25.4) изгото- 
вляют в виде цельнмх железобетоннмх 
элементов и реже из отдельнмх ступеней 
по косоурам и плоских пловдадочнмх 
плит. Уклон маршей чавде всего при- 
нимают 1 :2  с размерами ступеней 
300 х 150 мм. Марши имеют ширину 
1350, 1500 и 1750 мм, а вмсоту подъе- 
ма — от 1,2 до 2,1 м. Рядом с лестничнм- 
ми клетками устраивают пассажирские 
и грузовме лифтм. Если лестница пред- 
назначена дпя эвакуации людей из зда- 
ния, то расстояние от наиболее удаленно- 
го рабочего места до ближайшего эвакуа- 
ционного вмхода должно составлять от 
30 до 100 м в зависимости от категории 
производства, степени огнестойкости зда- 
ний и их этажности. Двери, ведувдие из 
производственннх помевдений наружу 
или в лестничную клетку, должнм открм- 
ваться в сторону вмхода.

Служебньге лестницъ! устраивают для 
осмотра и обслуживания оборудования 
и наиболее ответственньгх строительнмх

Рис. 25.3. Этажерка проммшленного здания: 
7 — колонна, 2 — ригель, 3 — рабочая плошадка, 4 — 
технологическое оборудование

конструкпий. Чавде всего их вьшолняют 
из металлических профилей (вдвеллеров 
и уголков) и крепят к строительнмм кон- 
струкциям, полу и оборудованию. Слу- 
жебнме лестницм для интенсивного поль- 
зования ими (рис. 25.5) монтируют из 
маршей и переходнмх пловдадок. Угол 
наклона к горизонту 45 и 60°, ширина 
маршей 600... 1000 мм и шаг проступей 
200 и 300 мм. Вмсоту маршей прини- 
мают от 600 до 6000 мм. Марши имеют 
ограждения с поручнями. Если лестница 
предназначена для индивидуального поль- 
зования, то устанавливают вертикаль- 
но стремянки шириной 600 мм. Шаг про- 
ступей из сгержней принимают 300 мм.

Пожарние лестници уетраивают для 
зданий вьюотой более 10 м, а также в ме- 
стах перепадов внсот смежнмх пролетов. 
Их обнчно размевдают на глухих участ- 
ках стен через 200 м по периметру зда- 
ния. Для зданий вмсотой до 30 м эти 
лестницм располагают вертикально, 
а при большей вмсоте — наклонно с мар- 
шами под углом не более 80°, шириной
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Рис. 25.4. Лестницм многоэтажннх зданий:
а -  дВумаршевая с цельнмми маршами, б  -  трехмаршевая с отдельнмми ступенями по косоурам, 1 — косоур, 
2 -  ограждение, 3 -  балка, 4 -  лифт

Рис. 25.5. Конструктивнью решения служебнмх лестниц:
а  — м арш евая , б  — верхний узел  оп иран и я м ар ш а , в — оп иран и е м а р ш а  н а  бетон н ую  п о д го то вк у , г  — стре- 
м ян ка, /  — ш веллер , 2  — л и ст , 3  — ст ал ьн ая  п о л о са , 4  — стерж ень д и а м е т р о м  18 м м  через 300 м м , 5  — 
п ласти н а 100 х  100 х  6 м м , 6  — уго ло к
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0,7 м и промежуточнмми плогцадками не 
реже чем через 8 м по вмсоте. Лестници 
оборудуют поручнями. Крепят лестницм 
к стенам или каркасу анкерами из угол- 
ков или швеллеров через 2,4...3,6 м по 
вмсоте.

Аварийние лестници предназначенм 
дпя эвакуации людей из здания во время 
пожара или аварии. Их размешают сна- 
ружи здания. Лестницм имеют много- 
маршевую конструкцию и сообшаются 
с помешениями через пловдадки или бал- 
конм, устраиваемме на уровне эвакуа- 
ционнмх вмходов. Ширину лестниц при- 
нимают не менее 700 мм и уклон 
маршей — не более 1:1.  Ограждения дол- 
жнм иметь вмсоту не менее 0,8 м. Вьгаол- 
няют их из стали или железобетона, как 
и пожарнме лестницм.

25.з. Противопожарнме прегради
Для того чтобн предотвратить распро- 
странение огня при пожаре по всему про- 
изводственному зданию, устраивают про- 
тивопожарнме преградм. К ним относят- 
ся противопожарн ме стенн (бранд- 
мауэрм), зонм и перекрмтия.

Противопожарньш стени возводят на 
всю вмсоту здания из несгораеммх мате- 
риалов с пределом огнестойкости не ме- 
нее 2,5 ч. Эти стенм опирают на само- 
стоятельнме фундаментм. Если имеется 
необходимость устройств проемов в про- 
тивопожарнмх стенах, то они должнм 
иметь пловдадь, не превьпнаюшую 25% 
плошади стенм. Заполнение проемов осу- 
шествляют из несгораеммх или трудно-

сгораемьк элементов с пределом огне- 
стойкости не менее 1,2 ч. Проемм обору- 
дуют самозакрьгоаюшимися устройства- 
ми и водянмми завесами.

Материалом для заполнения проемов 
дверей и ворот служат стальнме полотна 
с прослойкой из воздуха или минерально- 
го войлока. Оконное заполнение устраи- 
вают из пустотелмх стеклянньж блоков 
с армированием швов стержневой арма- 
турм или из армированного стекла, вста- 
вляемого в стальнме или железобетоннме 
переплетм.

Противопожарнме стенм должнм воз- 
вьппаться над кровлей на 30...60 см.

Противопожарньье зони устраивают 
в случаях, когда по технологическим со- 
ображениям. противопожарнме стенм воз- 
водить нельзя. Противопожарнме зонм 
представляют собой несгораемую полосу 
(вставку) в стенах и покрмтиях, ограни- 
ченную вмступаюшими гребнями.

Несгораемие перекрьипия устраивают 
в большинстве случаев над подвалами 
и цокольньши этажами, а также над эта- 
жами, в котормх повьппенная пожарная 
опасность производства. Люки в таких 
перекрьггиях предусматривают из несго- 
раеммх или трудносгораеммх материа- 
лов с пределом огнестойкости не менее 
1,5 ч.

Вопросьг для самопроверки
1. Особенности устройства перегородок 

производственних зданий и их видь1.
2. Лестницн промъпиленнмх зданий и осо- 

бенности конструктивннх решеннй.
3. Устройство противопожарних преград.



даннью о районе и участке строитель- 
ства;

топографический план территории 
строительства;

материальг гидрогеологического иссле- 
дования и испьггания грунтов;

особме условия (сейсмичность, вечная 
мерзлота, горньге вьфаботки и др.).

Наличие этих данньк позволяет при- 
ступить к строительному проектирова- 
нию, основньши задачами которого 
являются: 

разработка и вмбор наиболее рацио- 
нального объемно-планировочного и кон- 
сгруктивного решения здания в целом 
и отдельнмх его элементов с учетом осу- 
гцествления строительства инду- 
стриальньши методами. ГТри этом дол- 
жнм бмть широко использованьг УТС 
и УТП, осупдествленн расчетм и обосно- 
вания всех изделий и деталей с учетом ус- 
ловий района строительстэа и класса зда- 
ния;

обеспечение требуемой пожарной безо- 
пасности в соответствии с установленной 
степенью огнестойкости здания;

создание наиболее благоприятнмх ус- 
ловий труда (организация рабочих мест, 
температурно-влажностньш режим в по- 
мепдениях, условия безопасности и ги- 
гиенм, освепденности);

расчет и проектирование администра- 
тивнмх и бмтовмх помеидений;

разработка вопросов технологии и ор- 
ганизации строительства, его сметной 
стоимости и вопросов охранм труда 
и окружакнцей средм.

Разработанньш проект должен соответ- 
ствовать всем действуюпдим нормам, ка- 
талогам и ГОСТам, а  также указаниям 
по проектированию промьппленнмх зда- 
ний.

26 •2. Проектирование 
производственних зданий

Производственнме здания должнм иметь 
простую конфигурацию в плане, при 
этом целесообразно избегать осупдествле- 
ния пристроек к корпусу, что в последую- 
пдем усложняет расширение и реконсгрук- 
цию про изводства.

Современная практика показмвает. что 
производства с однотипнмми, а иногда 
и различнмми технологическими процес-

сами целесообразно блокировать в одном 
здании. Конечно, такое объединение не 
должно противоречить санитарно-гигие- 
ническим требованиям, пожаро- и взрьь 
вобезопасности.

В табл. 26.1 приведенм даннме о срав- 
нении распределения стоимости кон- 
струкций при различнмх размерах одно- 
этажнмх производственнмх зданий. Из 
таблицм видно, что наиболее эконо- 
мичнмми являются цехи, имеюпдие пло- 
пдадь 25...35 тмс. м2.

Т а б л и ц а 26.1. С т о и м о с т ь  к о н ст р у к ц и й  прн  
р а з л и ч н м х  п л он д адя х  о д н о э т а ж н и х  зд а н и й

Конструкции

Стоимость конструкций 
на 1м2 плоадади, руб. (% к 
итогу) при обадей плоадади 

здания, ть!С. м 2

5 25 50

П0ЛЬ1 3,0(10,7) 3,0(11,9) 3,0(12,1)
Фундаменть1 под 1,0(3,5) 0,7(2,8) 0,6(2,6)
КО ЛО НН Б1
Колоннь1 1,2(4,1) 1,0(3,8) 0,9(3,6)
Балки перекрм- 5,0(17,5) 4,9(19,0) 4,8(19,3)
тия
Стень! 3,7(13,1) 4,6(6,4) 1,2(4,7)
Заполнения окон- 2,0(7,3) 1,0(4,2) 0,8(3,4)
нь1х проемов
Плнтм покрм- 4,6(16,4) 4,6(18,2) 4,6(18,6)
тий
Утеплитель и 6,8(23,9) 6,8(26,6) 6,8(27,2)
кровля
Фонари 1,0(3,5) 1,8(7,1) 2,2(8,5)

В  с ег о 28,3(100) 25,4(100) 24,9(100)
И т ог о 100 82,0 80,6

Н а рис. 26.1 показана схема планиров- 
ки блокированного главного корпуса ав- 
тозавода. В этом здании, имеюпдем раз- 
мерм в плане 1848 х 468 м и состояпдем 
из шести одноэтажнмх блоков, разме- 
цденм многие основнме и вспомога- 
тельнме производства. С южной сторонм 
парнме блоки соединенм пролетами для 
сборочнмх конвейеров и промежуточнмх 
складов. Бмтовме, вспомогательнме 
и транспортнме помешения расположенм 
в восьми встройках, размешеннмх между 
основнмми блоками. Для строительства 
главного корпуса применена единая сетка 
колонн 12 х 24 м. Встройки запроектиро- 
ванм с сеткой колонн 12 х 12 м. Вьюота 
корпуса 10,8 м.

Таким образом, мм  видим, что совре- 
меннме методм тнпизапии основанм на
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Рис. 26.1. Схема плана главного корпуса автозавода:
1 — цех окраски, 2 — кузовной цех, 3 — цех изготовления деталей, 4 — цех сборки деталей, 5 — цех сборки 
коробок, 6 — склад материалов, 7 — отделение обработки, 8 — ремонтньгй цех, 9 — цех изготовления колес, 
10 — конвейер, 11 — зона отделки, пробьг и отправки, 12 — встройки для бьгговмх, транспортньн и 
вспомогательнмх помешений

применении единой модульной системь1 
и сквозной унификации всех строи- 
тельннх параметров зданий и сооруже- 
ний: планировочньгх и конструктивннх 
решений, нагрузок, размеров изделий 
и др.

Разработки комплексних типовьхх про- 
ектов, типовнх проектннх решений, чер- 
тежей типовмх конструкций и изделий, 
типовнх монтажннх и архитектурннх де- 
талей позволяют в большинстве случаев 
при вьшолнении конкретннх проектов

ограничиваться составлением монтажньгх 
схем со ссилкой на соответствуюпдие ра- 
бочие чертежи типовнх конструкций, из- 
делий и деталей.

Для каждой отрасли промьппленности 
определенн на этой основе оптимальнне 
размери блоков, из которих можно ком- 
поновать производственнне здания тре- 
буемих размеров. Так, для предприятий 
машиностроения рекомендовано прини- 
мать следуюпдие типн УТС (рис. 26.2): 
размерами в плане 144 х 72 и 72 х 72 м
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Рис. 26.2. Примерн габаритньгх схем унифицированнмх типовмх 
секций (УТС) одноэтажньк производствешшх зданий: 
а — при сетке колонн 24 х 12 м, б — то же, 18 х 12 м, в — вариантм компо- 
новки зданий из типовьхх секций блоков, 1 — основнью секции, 2 — до- 
борнью
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Рис. 26.3. Пример универсальной типовой секции (УТС): 
а — план, 6 — продольньш разрез и пример решения фасада, в — поперечнмй разрез
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с сеткой колонн 24 х 12 и 18 х 12 м; вьь 
сота пролетов бескрановмх и с под- 
весньш транспортом грузоподъемностью 
до 5 т включительно 6 и 7,2 м; внсота 
пролетов с мостовьши кранами грузо- 
подъемностью до 30 т включительно 10,8 
и 12,6 м.

Принятьг также и дополнительнью сек- 
ции. На рис. 26.3 дан пример УТС. Но- 
менклатура УТС для химических пред- 
приятий содержит 48 типов секций раз- 
личной ширинн и вьгсотм, имеюгцих 
длину 60 и 72 м. Это позволяет компоно- 
вать здания с весьма разнообразньши 
объемно-планировочньгми решениями. 
В ходе проектирования разрешается из- 
менять вьгсоту зданий, однако при этом 
необходимо руководствоваться унифици- 
рованньгми габаритньгми схемами.

УТС многоэтажнмх зданий разрабо- 
таньг для зданий в 2, 3, 4 и 5 этажей. При 
нагрузке на перекрмтия от 5. до 15 кПа 
следует цринимать сетку колонн 6 x 6  
и 6 x 9  м, причем при нагрузках до 
10 кПа рекомендуется сетка 6 х 9 м. При 
нагрузках от 20 до 25 кПа необходимо 
принимать сетку колонн 6 х 6 м.

Вьгсота этажа должна бмть кратна
1,2 м и в зависимости от технологических 
условий и габаритов оборудования при- 
нимается 3,6; 4,8 и 6,0 м. В пределах 
одного здания допускается не более двух 
вьгсот.

Одним из важньгх вопросов при проек- 
тировании производственньгх зданий 
является органшация людских и гру- 
зовмх потоков и эвакуация людей из 
здания.

Необходимо цех проектировать таким 
образом, чтобм людям бьша предоста- 
влена возможность перемегцения по крат- 
чайшим, удобнмм и безопаснмм путям. 
Рабочие места должнм иметь свободньш 
доступ. Не следует допускать пересечений 
в одной плоскости напряженнмх гру- 
зовмх и людских потоков. В местах неиз- 
бежньгх пересечений предусматривают 
туннели, переходьг и проходм. Для пере- 
хода рабочих на другую сторону транс- 
портеров, конвейеров, рольгангов и дру- 
гих движугцихся устройств предусматри- 
вают переходнме мостики.

При проектировании и строительстве 
прошводственнмх зданий обязательно 
предусматривают пути вьшужденной

Рис. 26.4. Зависимость продолжительности 
эвакуации от плотности людского потока при 
аварийнмх условиях при движении по гори- 
зонтальньш путям от наиболее удаленного 
рабочего места до вьгхода из здания (от 40 до 
120 м)

(аварийной) эвакуации людей из помегце- 
ний. Время эвакуации устанавливается 
нормами и зависит от характера про- 
шводства. Аварийная эвакуация людей 
ш  зданий обмчно происходит в условиях 
вмсоких температур, задммления и зага- 
зованности. Для бмстрой и безопасной 
эвакуации людей необходимьг достаточ- 
ное количество вмходов, определенная 
протяженность и ширина путей эвакуации 
и эвакуационнмх вмходов. При этом 
учитмвают, что время эвакуации зависит 
от плотности потока, т. е. числа людей 
(или суммм плогцадей их проекций, м2) 
на единицу плотцади (м2), а также протя- 
женности пути эвакуации (рис. 26.4). Так, 
при плотности потока £> =  0,5 м2/м2 (5 
чел/м2) и расстоянии до вьгхода 1— 70 
м время эвакуации будет равно /эв =  3 
мин 20 с.

Пути эвакуации должнм бьгть по воз- 
можности пряммми и без пересечения 
другими потоками. Двери на путях эва- 
куации должнм открьтаться по направле- 
нию вмхода из здания (прилож. 10).

Обмчно разрабатмвают специальную 
схему эвакуации людей из здания, а всех 
работаютцих в здании людей предвари- 
тельно оповетцают о порядке эвакуации 
при возможнмх аварийнмх условиях.

При проектировании производственнмх 
зданий наряду с технологическими факто- 
рами необходим учет ряда фшико-техни- 
ческих вопросов, играюших при эксплуа- 
тации здания исключительно важную 
роль. К ним относят вопроськ строитель- 
ной теплотехники, вентиляции, в том чис- 
ле аэрации; освешенности, борьбм про-
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Рис. 26.5. Конструктивнме м ерн по снижению ш ума в цехах:
а — устройство «плаваюсцих» полов, б — устройство многослойнмх перегородок, в — решение «объем 
в объеме», г — устройство упругих прокладок под фундаментм, 1 — штукатурка, 2 — плинтуе, прикреп- 
ленньш к стене, 3 — то же, к полу, 4 — древесноволокнистая плита, 5 — паркет на битуме, 6 — сборнью 
плить! на растворе, 7 — древесностружечная плита, 8 — упругая прокладка, 9 — подстилакиций слой, 10 — 
цементная стяжка, 11 — гипсовая плита, 12 — пергамин, 13 — минеральная вата, 14 — гипсовая плита, 15 — 
«плавакяций» пол, 16 — пружинньш амортизатор, 17 — балка, 18 — подвесной фундаментньш блок, 19 — стенка 
фундамента, 20 — подвеска, 21 — днише фундамента

тив чрезмерной инсоляции; борьбн со 
снежньши заносами; изоляции от агрес- 
сивнь1х воздействий; борьбн с производ- 
ственнмми шумами и вибрацией.

В гл. 17 рассмотреньг подробно во- 
просм строительной теплотехники, аку- 
стики и светотехники, и при проектирова- 
нии производственньгх зданий необходи- 
мо руководствоваться изложенньши по- 
ложениями по обеспечению нормальнмх 
физико-технических условий в помепде- 
ниях.

При чрезмерной инсоляции, когда 
прямме и отраженнме солнечнме лучи, 
попадая в глаза, мешают работе и бм- 
вают причиной травматизма, а также на- 
гревая облучаемме поверхности, вмзм- 
вают перегрев помепдений, ориентируют 
соответствуюпдим образом здания в це- 
лом или применяют конструктивнме мерм 
против инсоляции.

Важнмм вопросом является заодита 
конструкций от агрессивнмх химических

воздействий путем рационального вмбо- 
ра материалов, а также окраски спе- 
циальнмми составами.

Возникаюндие от работм машин 
и транспорта шумм и вибрации вредно 
отражаются на организме человека, сни- 
жают его работоспособность; могут вм- 
змвать деформации в конструкциях зда- 
ния.

Основнмми мерами борьбм с этим 
являются (рис. 26.5): 

установка оборудования на самостоя- 
тельнмх опорах и фундаментах;

устройство под машинами в толнде 
фундамента упругих прокладок и «экра- 
нов» из шпунтованнмх свай или траншей, 
засьшаннмх рмхлмм материалом; надеж- 
ная изоляция помепдений со значительнм- 
ми сотрясениями и вибрациями от других 
помепдений и их размёпдение на первмх 
этажах или в крайних пролетах и др.

Как отмечалось, проектирование про- 
изводственнмх зданий осупдествляют на
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основе УТС и УТП. Типовью проекть: 
привязмвают к конкретннм условиям 
строительства. Привязка проектов пред- 
полагает вмполнение тех же работ, что 
и при проектировании гражданских зда- 
ний (см. § 16.2).

Проектирование производственнмх 
зданий включает две стадии: проект и ра- 
бочую документацию. Привязку ос- 
новнмх конструкций зданий к координа- 
ционннм осям производят с соблюде- 
нием правил, шложенннх в § 26.4. Ос- 
новнне технико-экономические показате- 
ли проектируемого здания определяют 
с учетом положений, изложенннх 
в § 19.5.

2 6 . з  Проектирование 
вспомогательнь!х зданий 
и помешений

Важнмм вопросом, занимакяцим обнчно 
одно из центральнмх мест при проекти- 
ровании и строительстве промьппленннх 
предприятий, является создание системн 
санитарно-бнтового и административно- 
культурного обслуживания рабочих 
и служавдих. Необходимость создания ус- 
ловий, обеспечиваювдих охрану труда со- 
ветских людей, охрану их здоровья, за- 
креплена Конституцией СССР (Ос- 
новньгм Законом).

Проектирование и строительство адми- 
нистративно-бмтовмх зданий и помевде- 
ний в нашей стране регламентируется са- 
нитарннми и строительннми нормами 
и правилами (СНиП Н-92—76 «Вспомога- 
тельнне здания и помевдения промьпп- 
ленннх предприятий»).

Для расчета пловдадей и набора 
устройств санитарно-технического обору- 
дования в проектном задании указнвает- 
ся численность рабочих, инженерно-тех- 
нических работников, служавдих, а также 
режим и характер работьг цеха или пред- 
приятия.

К бьгговнм относят следуювдие обвдие 
и специальнне помевдения и устройства: 
гардеробнне, душевме, уборнне, умн- 
вальнне, помевдения для личной гигиенм 
женвдин, отднха, курительнне, мани- 
кюрнне, устройства питьевого водоснаб- 
жения, помевдения для стирки, сушки 
и обеспьшивания, обезвреживания, хими- 
ческой чистки и ремонта рабочей одеждм

и обуви, для обогрева работаювдих, фо- 
тарии, ингалятории, респираторнне, по- 
лудуши, устройства для ммтья и чистки 
обуви и др. (прилож. 11).

Независимо от характера производства 
при всех зданиях предусматривают гарде- 
робнне, умнвальнне, уборнме и устрой- 
ства питьевого водоснабжения. Состав 
бмтовнх устройств и помевдений опреде- 
ляется в зависимости от характера про- 
изводства согласно СНиП 11-92—76.

В табл. 26.2 и 26.3 приведеньг при- 
мернне показатели для расчета бмтовнх 
помевдений и определения их пловдадей. 
Бмтовме.помевдения, как правило, блоки- 
руют с административно-конторскими 
и культурно-просветительнмми помевде- 
ниями. В результате образуются админи- 
стративно-бнтовне помевдения, которне 
могут бнть расположенн в отдельнмх 
зданиях.

Т а б л и ц а 26.2. Примерньш состав помеидений 
обидественного питания и их плоишдь

Наименование
помевдений

Пловдадь помевдений, м2, 
при количестве 

посадочних мест
буфет столовая

20 30 40 50 100 150

О беденнмй зал 40 60 70 90 180 280
П одсобнм е по- 10 12 15 — — —
меш ения
К ухня _ _ _ 35 50 60
Д оготовочная — — — 25 45 50
К ладовм е — — — 15 35 40
М ойка 6 8 10 20 35 40
Загрузочная — — — 12 12 18
К онтора — — — 8 8 12
Б м товм е — — - 10 20 25

И  т  о  г о... 56 80 95 200 385 530

По характеру расположения к про- 
изводственнмм зданиям административ- 
но-бмтовме здания могут бмть при- 
строеннмми к производственнмм, отдель- 
но стоявдими и встроенньши. На рис. 
26.6 показанм примерм расположения ад- 
министративно-бнтовнх зданий.

Пристройка административно-бнтовмх 
помевдений может бмть осувдествлена со 
сторонн торцовнх и продольньгх стен. 
При этом необходимо учитнвать харак- 
тер технологического процесса, основнме 
маршрутн движения людей и транспор- 
та, возможности расширения производ- 
ства, вопросм аэрации и др.
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Т а б л и ц а  26.3. Примерньш расчет основнмх вспомогательнмх пометенин по укрупненнмм
показателям *

Наименование
помегцений

Расчетньш
показатель

Формула
расчета Примечание

Все вспомогательнью по- 
мешения

Плошадь, м2 3,5А
4,2А

1, Па 
И6...ИД, III, IV

Г ардеробно-душевой 
блок:

» 1,9А
2,6А

I, Па 
Иб...11д, III, IV

гардеробная Количество шкафов для А Всех видов одеждм
групп I, На
То же, для групп Пб... А Уличной и домашней одеж-
...Цд, III, IV 
То же А

ДЬ1
Спецодеждм

Количество уммвальников В/7 1а, 1Ув
То же В/10 16, 1в, II 1а, Шб, 1Уа, 1Уб

» В/20 II, Шв, II 1г
душевая Количество душевмх ка- В/3 Нб, Нг, Ша, Шв, Шг

бин (сеток) В/5 Нв, Цд, Шб, 1Уб

преддушевая Плошадь, м2

В/7 
В/15 

1,3 м2 на

1в, На, 1Уа 
16

уборная в гардеробно- Количество унитазов
одну сетку 

1 -2 На один блок
душевом блоке Количество уммвальников 1 То же
подсобнью помешения Плошадь 4 м2 Для обслуживаюшего пер-
гардеробно-душевого
блока 4 м2

сонала на один блок 
Для хранения уборочного

комната отдмха в цехе »

12 м2 

18 м2

инвентаря
Для хранения и обработки 
спецодеждм на один блок 
На расстоянии не более

уборная в цехе Количество унитазов (М) В/30

75 м от любого рабочего 
места

То же
То же (Ж) В/15 »
Количество писсуаров В/30 —
Количество уммвальник ов 1 уммва- —

Пункт первой медицин- Количество помешений

льник на 4 
унитаза 

1
ской помоици Плошадь 18 м2 —
Обшественное питание: Количество посадочнмх п >  В/4 —

столовая или буфет
мест
Плошадь столовой 2п
Плошадь буфета 2,5п Допускается при п <  50
Плошадь кухни и подсоб- 2п Для столовой
нмх помешений 0,6п Для буфета

умьшальная при сто- Количество уммвальников и/15 —
ловой
гардероб при столовой Плошадь 0,3и Только для ПрИХОДЯШИХ в

Культурно-массовое об- 
служивание:

комната для кружков » 18...24 м2

верхней одежде

комната обшествен- » 12...18 м2 Для трех комнат
нмх организаций 

Административнме служ- 
бм:

рабочие комнатм » 4 с
кабинетм Плоидадь комнатм 12...18 м2 _
конструкторские бюро Плошадь рабочего места 6 м2 —
гардероб Плошадь о,зс Только при С >  50

* Р&зработана Ю. С. Тимянским (М ИСИ).
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Продолжепие табл. 26.3

Наименование
помешений

Расчетнь1Й
показатель

Формула
расчета Примечание

уборная Количество приборов П о нор- —
м ам  цехо-
ВЬ1Х убОр-
НЬ1Х

Вестибюль Плош адь 0,15 В Н о не менее 18 м2

П р и м е ч а н и е .  А — списочное число работаювдих во всех сменах; В — явочное число рабочих в наибо- 
лее многочисленную смену; С — число служаших; п — число посадочньис мест.

Отдельно стояцдие административно- 
бьгговьге здания сооружают на металлур- 
гических, химических, нефтегазовмх, 
горньгх и других предприятиях, свя- 
заннмх со значительньши шумами, вьше- 
лениями тепла, газа и пьши, повншенной 
пожаро- и взрьюоопасностью, а также

дпя подземннх производств и предприя- 
тий с открьпъ1м расположением техноло- 
гического оборудования.

Связь с производственнмми корпусами 
осугцествляется с помопдью устройства 
подземнмх, наземнмх и надземнмх пере- 
ходов (галерей или тоннелей).

а)

11
}

0)

Рис. 26.6. Примерм расположения зданий административно-бмтового назначения: 
а — пристройка, примьпсаюшая продольной стороной к производственному корпусу, б — пристройки, 
примьткаюгцие торцовмми сторонами к производственному корпусу, в — отдельно стояшее здание, соеди- 
ненное надземньши переходами с производственнмм зданием (галерей)

248



Размепдение вспомогательнмх помеиде- 
ний внутри производственнмх зданий (в 
межколонном пространстве, на антресо- 
лях, в межферменном пространстве, на 
покрнтиях, в подвалах и полуподвалах) 
позволяет приблизить их к рабочим ме- 
стам, рационально использовать объем 
и плошадь производственнмх зданий 
и нередко — снизить стоимость строи- 
тельства. При этом необходимо иметь 
в виду, что такое размешение снижает 
гибкость цехов, усложняет модернизацию 
технологического оборудования и про- 
кладку промьшшеннмх коммуника-

ционньгх сетей. Кроме того, надо учитьг- 
вать санитарнью требования и характер 
технологического процесса производства. 
Так, размешать вспомогательньге поме- 
шения внутри цехов можно только для 
производств, относяшихся по санитарной 
характеристике к I группе, в которих тех- 
нологические процессьг протекают при 
нормальньгх метеорологических условиях 
и при отсутствии вредних газов и пьши 
(механосборочньге, механические, инстру- 
ментальнме, модельнью, приборострои- 
тельнме, полиграфические, швейнме цехи 
И др.).

б)
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Рис. 26.7. Некоторме планировочнме схемм гардеробно-душевЬ1х блоков:
а — центрально-продольное расположение душевих помешений, б — то же, пентрально-поперечное, в — 
то же, раздельно-секционное, / — мужской 1ардероб домашней одеждм, 2 — то же, рабочей. 3 — потоки 
работаюших в гардеробно-душевой блок, 4 — женский гардероб рабочей одеждн, 5 — то же. домашней. 
6 — людские потоки, направленнью с производства, 7 — душевьге
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В практике проектирования и строи- 
тельства наиболее часто применяют три 
планировочнью схемн гардеробн о-ду- 
шевмх блоков (рис. 26.7).

В первой схеме душевме кабинм распо- 
лагают вдоль помешения в центральной 
части, а по обе сторонм от них — гарде- 
робнме рабочей и домашней (уличной) 
одеждм. Сушественнмм преиму шеством 
при этой схеме является четкое разграни- 
чение потоков людей, направлякицихся 
на производство и возврагцакицихся с не- 
го, а также возможность перепланировки 
помешений при изменении соотношения 
численности работаювдих женгцин и муж- 
чин. Недостатком этой схемм является 
необходимость устройства коридора 
вдоль наружнмх сген, так как мужчинм 
вмнужденм проходить мимо женского 
гардероба, а жешцинм — мимо мужского.

Во второй схеме женский и мужской 
блоки разделенм перегородкой, допу- 
скаюшей перестановку, хорошо решенм 
вопросм организации движения людских 
потоков. Однако имеются определеннме 
затруднения в перепланировке прй изме- 
нении соотношения численности состава 
женшин и мужчин.

Третью схему, в которой гардеробньш 
блок разделен на отдельнме секции, об- 
служиваюшие до 60 человек, применяют 
чаше всего для производств, имекяцих 
разнме санитарнме харак теристики.

При проектировании бмтовмх помеше- 
ний необходимо иметь в виду, что гарде- 
робнне занимают до 50% всей плошади, 
поэгому вопросм рациональной их пла- 
нировки и повьппения эксплуатационннх 
качеств имеют важное значение.

Количество мест в гардеробнмх при- 
нимают: для хранения одеждм на вешал- 
ках — равньгм количеству работаюших 
в двух наиболее многочисленнмх 
смежнмх сменах; при хранении одеждм 
в шкафах — равнмм списочному количе- 
ству работаювдих во всех сменах. Раз- 
мерм шкафов в осях должнм бьпъ сле- 
дуюшими: для хранения фартуков, рука- 
виц и другой мелкой рабочей одеждь1 — 
открьггме шкафм с крючками глубиной 
25 см, шириной 33 и вмсотой 23,5 см. Ко- 
личество ярусов не должно превьппать 7; 
для халатов и другой легкой рабочей 
одеждм — открьггме шкафм глубиной 
25 см, шириной 20 и вмсотой 165 см; для

домашней или рабочей одеждьг — закрм- 
тме или открмтме одинарнме шкафм глу- 
биной 50 см, шириной 33 и вмсотой 
165 см; для одеждм двух различньгх ви- 
дов: уличной и домашней или уличной 
и рабочей (за исключением мелкой или 
легкой рабочей одеждм) — закрмтме 
двойнме шкафм глубиной 50 см, шири- 
ной 40 и внсотой 165 см. Длину вешалок 
определяют из расчета 5 крючков на 1 
м вешалки.

В гардеробньк (рис. 26.8, а) принимают 
следуювдие расстояния: между рядами 
шкафов в гардеробннх со скамьями — 
2 м, без скамей — 1,5 м; между крайним 
рядом шкафов и стеной в гардеробннх со 
скамьями — 1,3 м и без скамей — 1,0 м; 
между осями рядов вешалок при само- 
обслуживании — 1,6 м, при гардеробши- 
ках — 1,2 м, между осью крайнего ряда 
вешалок и стеной при самообслужива- 
нии — 1,3 м.

Душевше обьгано размегцают смежно 
с гардеробами и оборудуют кабинами, 
расположенннми в один или два ряда. 
Размерн кабин принимают 0,9 х 0,9 м, 
а закрнтнх кабин — 1,8 х 0,9 м. Душевме 
кабинм отделяют друг от друга перего- 
родками из влагостойких материалов вм- 
сотой 1,6 м, не доходягцими до пола на 
0,2 м. Ширину прохода между рядами ка- 
бин принимают 2,0 м, а между рядом ка- 
бин и стенкой — 1,2 м (рис. 26.8,6).

Умъталъньге (рис. 26.8, в) размешают 
смежно с гардеробнмми рабочей одеждм. 
Расстояние между кранами уммвальни- 
ков принято 0,65 м, а между рядами умм- 
вальников — 2,0 м. Применяют и груп- 
повме круглме умнвальники диаметром 
90 см на 5 мест и диаметром 140 см на 
8 мест.

Уборнше в цехах размешают на рас- 
стоянии не более 75 м от рабочих мест, 
а на территории предприятия — не более 
150 м. Входн в уборнме устраиваюг че- 
рез тамбурм с самозакрмваюшимися две- 
рями. В тамбурах должнм бмть предус- 
мотренн умьюальники (из расчета 
I умнвальник на 4 кабинм). Размерм 
в плане кабинм принимают 1,2 х 0,9 
м (рис. 26.8, г).

Пометения для личной гигиенм женшин 
обнчно размешают смежно с женскими 
уборннми с устройством обшего шлюза, 
а также дополнительного шлюза перед
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Рис. 26.8. Примерь! планировок отдельньгх б ь 1товь1х помегдений

входом в это помешение. Количество ка- 
бин принимают из расчета 1 кабина на 
каждьге 100 ж ентии, работаюших в более 
многочисленной смене. Размерн индиви- 
дуальнмх кабин для процедур 1,8 х 1,2 м. 
Ширина прохода между рядами кабин 
должна бьггь не менее 2,0 м.

Другие помеш,ения бьггового назначе- 
ния также принимают по нормам. Для

определения их размеров можно пользо- 
ваться рекомендациями табл. 26.2 и 26.3.

Окончательное решение о разметении 
и схеме планировки административно-бм- 
товмх корпусов принимают только после 
всестороннего технико-экономического 
анализа и сравнения намеченнмх вариан- 
тов.

В основу планировки пристроеннмх
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Рис. 26.9. Конструктивнме схемн административно-бьгтовмх зданий:
а — унифицированние типовие секции, 6 — поперечний разрез секции шириной 12 м. в — фрагмент при- 
микания административно-битового к производственному корпусу

и отдельно стояших административно- 
бьгговь1х зданий положенн унифициро- 
ванние типовью секции с сеткой колонн 
(6 -Ь 6) х 6, (6 +  3 +  6) х 6, (6 +  6 +  6) х 6 
м, из которьгх компонуют одно-, двух-, 
трех- и четьфехэтажнме здания (рис. 
26.9).

Расчетм показьшают, что расход мате- 
риалов на 1 м2 плошади зданий шириной 
12 и 15 м почти одинаков, но примерно 
на 5% больше, чем дпя зданий шириной 
18 м. Вьюоту этажей принимают 3,3 м. 
Если отдельнме помепдения имеют значи- 
тельнью плоидади (более 200 м), то вьюо- 
ту этажа можно принимать до 4,2 м.

Пристроеннью и отдельно стояпдие ад- 
министративно-бьгтовью здания соору- 
жают по схеме полного каркаса из 
железобетоннмх унифицированнмх эле- 
ментов и с навеснмми стеновмми панеля- 
ми.

Конструкции принимают по каталогам 
типовмх индустриальнмх изделий для 
зданий культурно-бьггового и обпдествен- 
ного назначения массового строитель- 
ства.

Фундаментм применяют стаканного 
типа, изготовляемме из бетона размера-

ми в плане от 1000 х 1000 до 2000 х 2000 
мм и вмсотой 700 мм.

Колоннм — сборнме железобетоннме 
на один или два этажа сечением 300 х 
х 300 мм.

Ригели — сборнме железобетоннме, 
имеют чапде всего тавровме сечения пол- 
ной вьюотой 450 м и длиной 5700 м. 
Ширина полки ригеля 468 мм и стенки 
200 мм.

Плитн перекрмтий изготовляют из бе- 
тона с круглмми пустотами размером 
5800 х 1200 мм и вмсотой 220 мм. Могут 
иметь ширину и 800 мм без пустот.

Стеновме панели принимают длиной 
6000 мм и вьюотой 900, 1200, 1500 и 
1800 .мм и изготовляют из легкого бето- 
на. Тошцину панелей определяют по те- 
плотехническому расчету (240 и 320 мм).

Лестничнме клетки в плане имеют раз- 
мерм 6000 х 3000 мм. Конструкции лест- 
ниц — крупносборнме.

Конструкцию покрмтия чапде всего 
принимают совмепденной с уклоном кров- 
ли 1 % и внутренним водоотводом.

На рис. 26.10 данм конструктивнме ре- 
шения пристроеннмх и отдельно стояпдих 
административно-бнтовнх зданий.
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Рис. 26.10. Конструктивное решение административно-бьгтового з д а н и я :

а — разрез по наружной стене, 6 — опирание ригелей на консоли колонн, в — крепление связевих плит пере- 
крьгтия, г — крепление стеновмх панелей к колоннам, д — узел крепления стеновмх панелей, 1 — соедини- 
тельньш стержень, 2 — ригель, 3 — закладнью детали ригеля, 4 — колонна, 5 — верхний соединительнь!Й 
элемент, 6 — бетон, 7 — связевая плита, 8 — стеновая панель, 9 — пристенная плита перекрьттия

Перегородки устраивают из крупних 
легкобетоннмх панелей, листовмх и плит- 
нь1Х материалов. Применяют также сто- 
лярнме и шкафнью перегородки и пере- 
городки из светопрозрачнь1х материалов 
(стеклоблоков и стеклопрофилита).

Особое внимание уделяют отделочньш 
работам. Так, стенм и перегородки 
мокрьк помешений облицовьгаают на

всю вьюоту этажа (при вьгсоте 3,3 м) 
и при вьгсоте этажа 4,2 м  — на вьюоту 
3 м.

Для отделки административно-б н- 
товмх помешений помимо красок и лаков 
целесообразно применение материалов на 
основе полимеров.

Поль1 бь1товь1Х помешений должньг 
бьтть влагостойкими и нескользкими.
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26 •4. Привязка конструктивнмх 
элементов 
к координационнмм осям

Привязка определяет расстояние от мо- 
дульной координационной оси до грани 
или геометрической оси сечения кон- 
структивного элемента. Применяемме 
правила привязки позволяют установитъ 
взаимозаменяемость конструкций и зна- 
чительно сократить число доборньгх эле- 
ментов.

Ниже рассмотренм основнме правила 
привязки конструктивнмх элементов 
к координационнмм осям. Основнме из 
них следуюхцие.

В одноэтажнмх производственнмх зда-

ниях колоннм средних рядов распола- 
гают так, чтобм геометрические оси сече- 
ния колонн совпадали с продольнмми 
и поперечннми модульнмми координа- 
ционнмми осями (рис. 26.11). Исключе- 
ния допускаются в отношении колонн 
у температурнмх швов и перепадов вм- 
сот.

При использовании в качестве несугцих 
конструкций стропильнмх ферм и балок 
колоннм крайних рядов и наружнме 
стснм привязмвают к продольнмм коор- 
динационнмм осям по следуюгцим прави- 
лам:

внешнюю грань колонн совмегцают 
с координационной осью (нулевая при- 
вязка), а внутреннюю плоскость стеньг

50 тЬп ° )  30
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Рис. 26.11. Привязка колонн и стен одноэтажнмх зданий к координационнмм осям: 
а — привязка колонн к средним осям, 6, в — то же, колонн и стен к крайним продольним осям, г —е — 
то же, к поперечньш осям в торцах зданий и местах поперечнмх температурньгх швов, ж —и — привязка 
колонн в продольннх температурннх швах зданий с пролетами одинаковой вьгсотьг, к — м — то же, при 
перепаде вьгсот параллельнмх пролетов, н, о — то же, при взаимно перпендикулярном приммкании про- 
летов, п —пг — привязка несуших стен к продольнмм координационним осям, /  — колоннм повмшеннмх 
пролетов, 2 — колоннь! пониженньтх пролетов, примьпсаюших торцами к повьпиенному поперечному пролету
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смешают наружу на 30 мм (рис. 26.11,6) 
в зданиях следукпцих типов: в зданиях 
без мостовмх кранов со сборнмм железо- 
бетонннм каркасом при шаге крайних ко- 
лонн 6 или 12 м, а также в зданиях со 
стальньгм или смешанньш каркасом при 
шаге колонн крайних рядов 6 м; в зда- 
ниях с кранами грузоподъемностью до 
20 т и со сборньш железобетонньш или 
смешанньш каркасом при шаге крайних 
колонн 6 м и при вьюоте не более 14,4 м; 
в зданиях с ручньши мостовьши крана- 
ми;

внешнюю грань колонн смегцают нару- 
жу с координационной оси на 250 мм, 
а между внутренрей плоскостью стенм 
и гранью колонн предусматривают зазор 
30 мм (рие. 26.11,в) в следуювдих зда- 
ниях: без мостовнх кранов со стальннм 
или смешанннм каркасом при шаге край- 
них колонн 12 м; с кранами при шаге ко- 
лонн крайних рядов 12 м в зданиях со 
стальннм каркасом при шаге крайних ко- 
лонн 6 м, а также в зданиях с кранами 
грузоподъемностью более 20 т 
и сборньш железобетонньш или сме- 
шанньш каркасом при шаге крайних ко- 
лонн 6 м и вмсоте 12 м и более; при на- 
личии проходов вдоль подкрановнх пу- 
тей.

Колоннм и паружнне стенм из панелей 
привязнвают к крайним поперечньш 
координационньш осям по линиям попе- 
речнмх температурннх швов с соблюде- 
нием следуюшего:

в торцах зданий геометрические оси се- 
чения колонн основного каркаса сме- 
шают внутрь на 500 мм с коорхшнацион- 
ной оси, а внутренние поверхности 
стен — наружу на 30 мм с той же оси 
(рис. 26.11,г);

по линиям поперечнмх температурннх 
швов геометрические оси сечения колонн 
смевдают по 500 мм в обе сторонм от оси 
шва, совмешаемого с поперечной коор- 
динационной осью (рис. 26.11,е).

При устройстве продольнмх темпера- 
турннх швов или перепаде вмсот парал- 
лельнмх пролетов на парннх колоннах 
следует предусматривать парнме мо- 
дульнме координационнне оси со встав- 
кой между ними.

В зависимости от размера привязки ко- 
лонн в каждом из смежнмх пролетов раз- 
мерн вставок между парннми координа-

ционнмми осями по линиям темпера- 
турньпс швов в зданиях с пролетами 
одинаковой вмсотм и с покрмтиями по 
стропильнмм балкам (фермам) прини- 
мают равнмми 500, 750 и 1000 мм 
(рис. 26.11, ж —и).

Размер вставки между продольнмми 
координационннми осями по линии пере- 
пада вмсот параллельнмх пролетов в зда- 
ниях с покрмтиями по стропильнмм бал- 
кам (фермам) должен бмть кратнмм 
50 мм (рис. 26.11,к —м): привязки к коор- 
динационнмм осям граней колонн, обра- 
шеннмх в сторону перепада; толшинм 
стенн из панелей и зазора 30 мм между 
ее внутренней плоскостью и гранью ко- 
лонн повьппенного пролета; зазора не 
менее 50 мм между внешней плоскостью 
стенн и гранью колонн пониженного 
пролета.

При этом размер всгавки должен бмть 
не менее 300 мм. Размерм вставок в ме- 
стах примьгканий взаимно перпендику- 
лярнмх пролетов (пониженнмх про- 
дольннх к повьппенному поперечному) 
принимают от 300 до 900 мм (рис.
26.11,н, о).

При наличии продольного шва между 
пролетами, приммкаюгцими к перпенди- 
кулярному, этот шов продлевают в пер- 
пендикулярньш пролет, где он становится 
поперечннм швом. При этом вставка ме- 
жду координационньши осями в про- 
дольном и поперечном швах равна 500, 
750 и 1000 мм, а каждую из парньк ко- 
лонн по линии поперечного шва нужно 
смешать с ближайшей оси на 500 мм.

Если на наружнме стенн опираются 
консгрукции покрмтия, то внутреннюю 
плоскость стенм смешают внутрь от 
координационной оси на 150 (130) мм 
(рис. 26.11,л).

Колоннм к средним продольнмм и по- 
перечньш координационннм осям много- 
этажннх зданий привязмвают так, чтобм 
геометрические оси сечения колонн со- 
впадали с координационннми осями (рис.
26.12,«), за исключением колонн по ли- 
ниям температурнмх швов.

В случае привязки колонн и наружнмх 
стен из панелей к крайним продольннм 
координационннм осям зданий внешнюю 
грань колонн (в зависимости от кон- 
струкции каркаса) смешают наружу 
с координационной оси на 200 мм или со-
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Рис. 26.12. Привязка колони и стен многоэтажнмх зданий к координационньгм осям: 
а — привязка колонн к средним осям, б, в — привязка колонн и стен к крайним продольньгм осям, г, д 
то же, в торцах зданий, е, ж — привЯзка колонн по линиям поперечнмх температурнмх швов

вмеш аю т с этой осью, а  между внутрен- 
ней плоскостью стень1 и гранями колонн 
предусматривают зазор 30 м м  (см. рис. 
26.11 ,б ,в).

По линии поперечньк температурньгх 
швов зданий с перекрнтиями из сборних 
ребристмх или гладких многопустотннх 
плит предусматривают парнне координа- 
ционнью оси со вставкой между ними 
размером 1000 мм, а геометрические оси 
парньгх колонн совмеш аю т с координа- 
ционньхми осями (рис. 26.12, ё).

В случае пристроек многоэтажннх зда- 
ний к одноэтажньш  не допускается 
взаимно смепдать координационнью оси, 
перпендикулярнне линии пристройки 
и обшие для обеих частей сблокирован- 
ного здания.

Размерн вставки между параллельнн- 
ми крайними координационньши осями 
по линии пристройки зданий назначают

с учетом использования типовнх сте- 
новнх панелей — удлиненньгх, рядовнх 
или доборннх.

Бопросьг для самопроверки

1. Технологический процесс как основа 
объемно-планировочного и конструктивного 
решения промьппленнмх зданий.

2. Назовите, какие пролеть1 и шаги колонн 
использованм при разработке УТС. Почему?

3. Особенности планировочних и конструк- 
тивньгх решений одно- и многоэтажнмх про- 
изводственних зданий.

4. Что определяет состав бьгтовьгх помеше- 
ний и почему?

5. Основнме планировочнью схемьг решения 
бьгговь1х помешений. Их преимушества и не- 
достатки.

6. Конструктивнне решения административ- 
но-бмтовмх зданий на основе УТС.

7. Основнью правила привязки колонн 
и стен к координационньш осям.



27. ОБ1ЦИЕ СВЕДЕНИЯ
О ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРОМЬ1ШЛЕННЬ1Х
ПРЕДПРИЯТИЙ

27.1 . Понятие о промьипленном 
предприягии

Промьшленньш предприятием назмвают 
совокупность орудий и средств производ- 
ства, зданий, сооружений и других мате- 
риальннх фондов, используемьгх для вм- 
пуска какой-либо продукнии.

Проммшленнме предприятия разме- 
шают на основе схем или проектов рай- 
онной планировки, которме составляются 
на перспективу для всех экономических 
районов странм. Это позволяет обосно- 
ванно осушествлять вмбор пловдадки для 
строительства с учетом населеннмх мест 
и проммшленнмх районов.

При размевдении проммшленньгх пред- 
приятий учитьгаают организацию внеш- 
них производственнмх, транспортнмх 
и других связей с другими предприятия- 
ми, наличие инженернмх сетей, связь с се- 
литебной территорией и др. При этом не- 
обходимо руководствоваться положением 
действуювдих нормативов, изложенньк 
в СНиП П-89 —80 «Генеральнме плань1 
проммшленнь1х предприятий».

Строительство промьшшенньк пред- 
приятий не допускается на территориях, 
где имеются полезнме ископаемме или

стволм шахт или обогатительнмх фа- 
брик, обнаруженм явления активного 
карста, расположенм памятники иетории, 
культурм и архитектурм, а также в запо- 
веднмх зонах и др.

Территория промьппленного предприя- 
тия делится проездами и магистралями 
на кварталм, которме объединяются 
в панели. Такая застройка назмвается 
кварталъно-панельной. Объединение
в блок нескольких кварталов проммш- 
ленного предприятия с законченной 
частью технологического процесса обра- 
зует квартально-блочную застройку. 
Кварталм могут иметь размерм 10, 12, 16 
и 20 га в зависимости от местньк усло- 
вий.

На рис. 27.1 приведен пример решения 
генерального плана вагоностроительного 
завода. Обмчно генеральньш план пред- 
приятия решается с учетом генерального 
плана всего пром ьппленно го района 
и представляет собой комплексное реше- 
ние планировки, застройки, транспорта, 
инженернмх сетей и благоустройства про- 
ммшленной территории.

27.2. Зонирование территории.
Транспортная сеть
и пешеходнме пути.
Ннженернме коммуникации

При проектировании промьииленнмх 
предприятий особое внимание уделяют 
зонированию территории, которое осу- 
вдрствляется по технологическому при-

7

Рис. 27.1. Генеральньш план вагоностроительного завода:
1 — тлавньш корпус, 2 — корпус вспомогательних цехов, 3 — заготовительнне цехи, 4 — складм, 5 — объек- 
ТЬ1 обслуживания работаюших и управления производством, 6 — градирни, 7 — сортировочная железно- 
дорожная станция
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знаку. Территорию промьпилеиного 
предприятия или района (объединения не- 
скольких предприятий) подразделяют на 
четьфе зоньк 

предзаводскую, включаюшую завод- 
ские вспомогательньге здания, предназна- 
ченнне для размешения административ- 
но-уцравленческих и медицинских учре- 
ждений, учебннх помевдений, помешений 
культурно-бьгтового обслуживания, лабо- 
раторий, стоянок для транспорта, предза- 
водские пловдадки и др.;

производственную, в которую входят 
производственнне корпуса и цехи основ- 
ного и вспомогательного назначения, бн- 
товне корпуса;

подсобную, в которой располагают 
энергетические объектн, инженернне 
коммуникации и др.;

транспортно-складскую, в которой раз- 
мегцают здания для хранения материа- 
лов, полуфабрикатов и готввой продук- 
ции, а также транспортнне здания 
и сооружения.

Компоновку генерального плана осу- 
шествляют с учетом тесной связи между 
отдельннми зонами по технологическому 
признаку.

Для передвижения рабочих и служавдих 
по территории промьппленного пред- 
приятия создают сеть пешеходннх 
и транспортннх путей, обеспечиваюшую 
безопасность и удобство движения людей 
и транспорта. Поэтому пути для транс- 
порта должнн бнть изолированьт от пе- 
шеходннх путей и одновременно обеспе- 
чена удобная и безопасная связь между 
путями пешеходов и пассажирским транс- 
портом. Пересечения интенсивннх люд- 
ских и грузовьгх потоков устраивают 
в разннх уровнях.

Обьлно цехи, в которьгх работает на- 
ибольшее количество людей, распола- 
гают ближе к проходньгм.

Производят также санитарное и проти- 
вопожарное зонирование территории по 
степени вредности и пожарной опасности 
отдельньгх производств. 
.(.Функционирование предприятия невоз- 

.можно без организации транспортного 
обслуживания. Различают внешний 
и внутризаводсқой промьппленньш транс- 
порт. Внешний транспорт (рельсовьш, 
безрельсовьй и водньт) служит для свя- 
зи предприятия с местами получения сн-

В)

Рис. 27.2. Схеми внутризаводских железно- 
дорожннх путей:
а — тупиковая с параллельньгм расположением сор- 
тировочной станции, б — то же, с последовательнмм, 
в — сквозная, г  — кольцевая

рьевьнс материалов и для отправки гото- 
вой продукции потребителям.

Пути внутризаводского транспорта 
располагают на территории предприятия. 
Внутризаводской транспорт может бнть 
железнодорожньш, автомобильньгй, кон- 
вейерньш, гидравлический, пневматиче- 
ский, монорельсовьш, канатно-подвесной. 
Внбор вида транспорта осушествляют 
с учетом местннх условий пут^м технико- 
экономического сравнения.

Железнодорожньгй транспорт допу- 
скается предусматривать при обшем гру- 
зообороте предприятия не менее 10 ус- 
ловннх вагонов в сутки, а также при 
перевозке тяжеловесннх и крупногаба- 
ритннх фузов.

Внутренние пути проектируют по 
СНиП Н-39 — 76 «Железнне дороги ко- 
леи 1520 мм промьш1ленннх| предприя- 
тий».

Схемн железнодорожного транспорта 
на промншленннх предприятиях могут 
бьггь тупиковне, сквознне, кольцевне 
и смешаннне (рис. 27.2). При строитель- 
стве небольпшх предприятий станции 
располагают обнчно параллельно завод- 
ским путям и реже — последовательно 
(рис. 27.2,6). Тупиковая схема весьма эко-
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номична, так как рационально исполь- 
зуется заводская территория, но в отли- 
чие от кольцевой имеет недостаточную 
гибкость при маневрировании составов.

При значительнмх грузооборотах при- 
меняют сквозную схему (рис. 27.2, в).

К недостаткам кольцевой схемм отно- 
сится увеличение заводской территории.

Использование автомобильного транс- 
порта для внутризаводских перевозок 
дает значительньш экономический эффект 
по сравнению с железнодорожньш, ко- 
торьш занимает более 10% территории 
предприятия.

Автомобильнме дороги промьгш- 
леннмх предприятий бьюают подъезднме, 
соединяюшие предприятие с дорогами 
обшей сети, и внутренние, располо- 
женнме на территории предприятия. Их 
проектирование осушествляется по СНиП
2.05.02 — 85 «Автомобильнме дороги. Нор- 
мь! проектирования». - На территории 
предприятий автомобильнме дорогц 
устраивают по тупиковой, кольпевой 
и смешанной схемам. При тупиковой схе- 
ме в конце тупика для разворота автомо- 
билей устраивают петлевме объездм или 
плошадки размером не менее 12 х 12 м.

Инженернме коммуникации на промм- 
шленнмх предприятиях размешают на зе- 
мле, под землей и над землей. Вмбор 
способа прокладки сетей производят на 
основе технико-экономического сравне- 
ния.

Сети прокладмвают в обших коллекто- 
рах, траншеях, каналах или на эстакадах 
с соблюдением санитарнмх и противопо- 
жарньгх норм. При размешении инже- 
нерньгх сетей составляют совмешенньш 
план коммуникаций, которьш позволяет 
правильно увязать расположение сетей 
между собой по отношению к зданиям 
и сооружениям и рационально использо- 
вать территорию.

Одним из важнмх мероприятий по ин- 
женерной подготовке территории являет- 
ся вертикальная планировка, при которой 
возможно использование естественного 
рельефа местности и обеспечение отвода 
атмосферньгх вод с территории предприя- 
тия. Уклонм поверхности плошадки 
предприятия принимают на менее 0,003 
и не более 0,05 для глинистмх грунтов; 
0,03 — для песчанмх и вечномерзлмх грун- 
тов; 0,01 — для лёсса и мелких песков.

27 •3. Промишленние узлм 
и районьь
Техннко-экономическая оценка

Для повьпиения эффективности капи- 
тальнмх вложений группм предприятий 
объединяют в единьш производственньш 
район, которьш назмвают промъчиленнъш 
узлом (рис. 27.3). Группм промьшшеннмх 
узлов назьюают т е р р и т о р и а л ь н о -  
п р о и з в о д с т в е н н м м  к о м п л е к -  
с о м.

Создание промьшленнмх узлов позво- 
ляет более полно использовать смрьевую 
базу, осушествить кооперирование пред- 
приятий между собой и городским хозяй- 
ством, рационально использовать отходьг 
производства. Достигается также эконо- 
мия капитальнмх вложений за счет сокра- 
шения территорий, занимаеммх пред- 
приятиями, протяженности коммуника- 
ций, количества зданий и сооружений, 
снижаются эксплуатационнме расходм 
и увеличивается доход предприятий за 
счет реализации побочнмх продуктов.

В зависимости от вида производства 
и степени вьаделение производственнмх 
вредностей промьгшленнме узлм могут 
бмть размешенм вне города, на перифе- 
рии селитебной территории и в ее пре- 
делах. При проектировании промьпн- 
леннмх узлов принимают во внимание 
природнме особенности района строи- 
тельства.

В зависимости от характера производ- 
ства, величинм грузопотоков и транс- 
портнмх связей промьшленнме узлм де- 
лят на три группм.

К I группе относят предприятия метал- 
лургии, нефтехимической промьпнленно- 
сти, цементнме заводм и др. Они имеют 
плошади 1000... 1800 га и располагаются 
обмчно вдали от селитебной территории.

К II группе относят машинострои- 
тельнме предприятия, легкой и пишевой 
проммшленности и др. Плошади узлов 
от 200 до 800 га; располагают их вблизи 
границ жилмх районов.

К III группе относят приборострби- 
тельньге, полиграфические, оптические 
и другие предприятия, которме могут 
бьггь расположенм в пределах селитебной 
территории. Плошади узлов 30...60 га.

Промьгшленнме узлм обмчно имеют 
один или несколько обшественнмх цен-
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Рис. 27.3. Проект промьппленного узла:
1 — машиностроительньш завод, 2 — приборостроительньгй завод, 3 — ремонтньш завод, 4 — завод электро- 
бьгговнх приборов, 5 — завод сельскохозяйственного машиностроения, 6 — завод железобетоннмх изделий, 
7 — кабельньш завод, 8 — ТЭЦ, 9 — районньгй узел водопроводнмх сооружений, 10 — водозаборнне соору- 
жения, 11 — очистнме сооружения канализации, 12 — санитарно-зашитная зона, 13 — территория для раз- 
вития района

тров с радиусом обслуживания 1,5...2,0 
км. В центрах располагают учреждения 
административного, культурно-бьггового, 
научно-технического и спортивно-массо- 
вого обслуживания обвдерайонного значе- 
ния.

Качество проектирования как промьпп- 
ленного предприятия, так и промьпплен- 
ного узла характеризуется его технико- 
экономическими показателями, в которьге 
входят: плошадь территории, га; пло- 
шадь застройки, га; плотность застрой- 
ки,%; плошадь, занятая озеленением, га; 
плошадь и протяженность железнодо- 
рожньгх и безрельсовмх дорог, га и км; 
протяженность подземнмх и надземнмх 
инженерньтх сетей, км ; протяженность

ограждения, км. Н а основе этих показате- 
лей сравнивают различньге вариантьг ге- 
нерального плана и его отдел ьнмх эле- 
ментов.

Вопроси для самопроверки

1. Промьпиленное предприятие и основньге 
факторм, определяюшие его размешение.

2. Основнме принципм зонирования терри- 
тории промишленного предприятия.

3. Схемм размешения транспортнмх сетеЙ 
на территории предприятий.

4. Определение промьгшленного узла и ос- 
новнме преимушества их строительства.

5. Основнме технико-экономические показа- 
тели генеральнмх планов проммшленнмх 
предприятий.



б Сельско- 
хозяйственнью 
здания и сооружения

28. ОБ1ЦИЕ СВЕДЕНИЯ
О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ- 
ВЕННБ1Х ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ

28 . 1. Видн сельскохозяйственнмх 
зланий и сооружений 
и требовании к  ним

Сельскохозяйственньгми назьшают зда- 
ния, предназначеннме для обслуживания 
различнмх отраслей сельскохозяйственно- 
го производства. По назначению их под- 
разделяют на животноводческие (коров- 
ники, свинарники, конюшни и др.), 
птицеводческие (птичники, инкубаторьг 
и др.), складские (зернохраниливда, ово- 
гцехранилигца, складм минеральнмх удо- 
брений и др.), культивационнме (парники, 
оранжереи, теплицм и др.), для ремонта 
сельскохозяйственной техники и для 
обработки сельскохозяйственной продук- 
ции (мельницм, молочнме пунктм, зерно- 
сушилки и т. д.).

По долговечности и степени огнестой- 
кости сельскохозяйственнме здания могут

бьпь II класса со сроком службм от 50 
до 100 лет, III класса — от 20 до 50 лет 
и IV класса — от 5 до 20 лет.

К сельскохозяйственнмм зданиям 
предъявляют следуювдие требования: 

ф у н к ц и о н а л ь н ь г е ,  т. е. здание 
должно бьгть запроектировано так, чтобм 
наиболее полно удовлетворять органнза- 
ции технологического процесса, санитар- 
но-гигиеническим, зооветеринарнмм
и другим условиям эксплуатации;

т е х н и ч е с к и е ,  обеспечиваюгцие за- 
шиту здания от внешних и внутренних 
воздействий средм и предусматриваюодие 
достаточную прочность, устойчивость, 
долговечность и огнестойкосгь конструк- 
тивньк элементов;

а р х и т е к т у р н м е ,  предусматриваю- 
гцие единство архитектурно-художествен- 
ного и конструктивного решения в со- 
ответствии с назначением здания, рацио- 
нальное применение материалов кОНР- 
струкций и способов отделки, а также 
вмсокое качество производства работ;

э к о н о м и ч е с к и е ,  предполагаювдие 
наиболее рациональное использование 
средств и материальньк ресурсов за счет 
применения оптимальньк архитектурно-
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конструктнвнмх решений, способов про- 
изводства строительно-монтажнмх работ, 
сокрашения эксплуатационнмх расходов.

Сельскохозяйственньге здания по 
объемно-планировочному решению раз- 
деляют на одноэтажнме (павильонного 
типа или сблокированнме) и много- 
этажнме. В зависимости от примененной 
конструктивной схемь1 здания бмвают 
каркаснме, с неполнмм каркасом и бес- 
каркаснью.

Каркаате здания вьшолняют из стоек 
и балок (рис. 28.1, а). В качестве кон- 
струкций покрьггия применяют балки или 
фермм. Каркас может бьпъ образован 
и из рам (рис. 28.1,6).

В зданиях с неполнъш каркасом (рис.
28.1, в) наружнме стенм являются несуши- 
ми и на них опирают конструкции покрм-

тия. Внутри здания устроен внутренний 
стоечно-балочньш каркас.

В бескаркасньгх зданиях (рис. 28.1, г) не- 
сушие наружнме стенм каменнме (кир- 
пичнме, из природного камня, мелких 
или крупнмх блоков, панелей) или дере- 
вяннме. Перекрмтия опираются на стенм.

Многоэтажнме сельскохозяйственнме 
здания проектируют чаше всего по кар- 
касной схеме из унифицированнмх желе- 
зобетоннмх конструкций. Применяемая 
сетка колонн 6 х 6; 6 х 9; 6 х 12 м.

Унифицированннмми конструкциями 
сельскохозяйственнмх зданий являются 
фундаментнме башмаки, короткие пира- 
мидальнме сваи, сваи-колоннм (в ко- 
тормх совмешенм функции фундамента 
и колоннм), фундаментнме балки и цо- 
кольнме пустотелме блоки (рис. 28.2).

В этой же серии определена номенкла-

Рис. 28.1. Конструктивньге схеми сельскохозяйственнмх зданий:
/  — фундамент, 2 — колонна, 3 — односкатная балка покрьггия, 4 — треугольная безраскосная ферма, 5 — 
плить! покрития, 6 — стеновне панели, 7 — несушие рамм, 8 — ленточнмй фундамент, 9 — несушие стени, 
10 — двускатная балка, II — железобетоннье прогонь!, 12 — кровля, 13 — деревяннью стропила
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Рис. 28.2. Унифицированнме железобетоннме конструкции подземной части сельскохозяйствен- 
нмх зданий:
а — фундаментньш башмак, б — пирамидальная короткая свая, в — свая-колонна, г — фундаментная балка, 
д — цокольная пайель, 1 — «стакан» размером 450 х 450 мм, 2 — свая сечением 200 х 200 или 300 х 300 мм, 
3 — опорньш металлический столик, 4 — обетонировка, 5 — фундаментная балка, 6 — отверстие диаметром 
140 мм

тура несуших элементов надземной ча- 
стй: колонн, несуших элементов покрьь 
тия (балок и ферм), ограждаювдих эле- 
ментов (стеновмх панелей и плит покрьг- 
тия).

Н а рис. 28.3 приведеньг некоторьге спе- 
циальнме конструкции, используемьге для

полносборнмх сельскохозяйственнмх зда- 
ний.

В соответствии с унифицированньгми 
габаритнмми схемами одноэтажнме сель- 
скохозяйственнме здания имеют пролетьг 
6; 7,5; 9; 12; 18; 21 и 24 м, шаг колонн 
3 и 6 м и вьгсоту помегцений (до низа не-

Рис. 28.3. Примерм консгрукций для сельскохозяйсгвеннмх зданий:
а — решетчатая плита пола, б — лоток кормушки, в — лоток скребкового транспортера, г — задняя стенка 
кормушки, д — подушка опорной рамьг силосохранилиша, е — рама силосохранилшца, ж — боковая плита 
сил осохран илиша
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Рис. 28.4. Здание свиноматочника со станко-внгульньш содержанием:
а — фасад, б — план, в — разрез, I — помешение для свиней, 2 — кормораздаточная, 3 — топочная, 4 — слу- 
жебное помепдение, 5 — инвентарная, 6 — склад подстилки, 7,8  — вентиляционньге камери, 9 — тамбурьг, 10 — 
ограждения

сувдих конструкций) 2,4; 2,7; 3; 3,3; 3,6 
и 4,2 м.

Для многоэтажнмх зданий принятм 
сетка колонн 6 x 6 ;  6 x 9  и 6 x 1 2  м 
и внсота этажа 3,6; 4,2; 4,8 м.

При строительстве сельскохозяй- 
ственньгх зданий- наряду с использова- 
нием унифицированннх конструкций не- 
обходимо применять местнме строи- 
тельнме материалм.

Планировочное решение зданий для со- 
держания скота и птиц зависит от техно- 
логической схемм их содержания. При 
этом должнм бмть обеспеченм хорошие 
связи между основнмми, подсобнмми и 
служебнмми помешениями.

Здания должнм бьггь оборудованм вен- 
тиляцией, отоплением, системами кормо- 
подачи, навозоудаления, водо- и энерго- 
снабжения.

Полм в зданиях для содержания жи-

вотнмх и птиц должнм бмть малотепло- 
проводнмми.

Водоотвод с покрмтий устраивают на- 
ружньш неорганизованнмй, а при ширине 
более 36 м — внутренний.

На рис. 28.4 и 28.5 показанм примерм 
планировки свинофермм и птичника.

Особое внимание уделяют вмбору ма- 
териала конструкций и вопросам завдитм 
строительнмх конструкций от коррозии.

Для хранения зерна используют на- 
польнме, закромнью и бункернме зерно- 
хранилшца. Они представляют собой 
каркаснме и бескаркаснме одноэтажнме 
неотапливаемме здания. Полм устраи- 
вают бетоннме и асфальтобетоннме. Бун- 
кернме зернохранилиша имеют подбун- 
керное помешение, емкости для хранения 
зерна и надбункерную галерею.

Для обеспечения сохранности зерна 
и механизации погрузочно-разгрузочньк
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Рис. 28.5. Многоэтажньш птичник:
1 — секция напольного содержания птицьг, 2 — бьгговью помехцения, 3 — грузоподъемники, 4 — помегцения 
клеточного содержания птиць!, 5 — кормоприготовительная

работ в складах для его хранения устана- 
вливают специальное технологическое 
оборудование.

Картофеле- и овошехранилиша (рис. 
28.6, 28.7) бьгеают заглубленного типа 
и наземнме. Здания могут бьггь запроек-

тированм по каркасной схеме или с не- 
полньш  каркасом. Закрома, стеллажи 
и пггабеля для хранения продуктов раз- 
мешают вдоль продольного прохода, по 
которому могут перемешаться средства 
напольного транспорта. В зданиях дол-

Рис. 28.6. Картофелехранилише заглубленного типа:
а — фасад, б — план, в — поперечньш разрез, I  — тамбур, I I  — проезд, III  — закром, IV  — вентиляционная 
камера, V — приточная вентиляционная шахта, VI — приставнме закрома, 1 — фундамент, 2 — стена, 3 — 
грунтовая отсьшка, 4 — утепление наружной стенм, 5 — утепленное покрмтие с рулонной қровлей, 6 — 
прогон, 7 — колонна
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Рис. 28.7. Овошехранилшце: 
а — фасад, б — план, в — поперечнмй разрез; /  — по- 
мешение товарной обработки овошей; I I  — весовая, 
I I I  — служебнью помешения. IV  — вентиляцнонная ка- 
мера, V — помешение для хранения овошей; 1 — 
фундамент, 2 — панельнью стени, 3 — утепленное 
покрьггие, 4 — прогонм покрьггия, 5 — колонна

жен бнть обеспечен необходимьгй темпе- 
ратурно-влажностннй режим.

28 •2. Лгропромь1Шленнь1е комплексм
Производственная часть сельских насе- 
ленньгх месг — это часть их территории, 
на которой размешают здания и соору- 
жения, устройства и оборудование для 
работ, связанньгх с производством, пере- 
работкой и хранением сельскохозяйствен- 
ной продукции.

Объединение этих зданий и сооруже- 
ний, устройств и оборудования по техно- 
логическому принципу с обшими транс- 
портньгми, энергетическими и санитар- 
но-техническими устройствами образует 
агропромьгшленнью комплексьг. Состав 
и характер комплексов зависят от специа-

Рис. 28.8. План молочно-товарной фермм на 400 коров (с беспривязнмм содержанием):
1 — коровник на 200 коров, 2 — поилки, 3 — вьггульнью дворики, 4 — силоснью буртьг, 5 — складьг для 
грубь^х кормов, б — бригадньш дом, 7 — пожариьш резервуар, 8 — доильная, 9 — уборная, 10 — двор пло- 
шадью 2,9 га из расчета 73 м2 на I голову, I I  — преддоильная плошадка, 12 — помешение для молодняка 
на 280 голов, 13 — телятник на 200 голов с родильнмм отделением



Рис. 28.9. Схема генерального плана комплекса по производству молока на 2400 коров:
1 — моноблок с доильной пловдадкой, центральной молочной, пунктом искусственного осеменения, ро- 
дильнмм отделением, 2 — кормоцех, 3 — сенажная башня на 900 т, 4 — корнеплодохранилише, 5 — плошадка 
для грубмх кормов, 6 — склад концентрированньп кормов на 960 т, 7 — весовая, 8 — дезбарьер, 9 — 
дезинфекционньш блок для транспорта, 10 — силосохранилиЕце на 2500 т, 11 — ветпункт со стационаром 
на 30 мест, 12 — вмгульнью плошадки на 100 коров, 13 — навозоприемник, 14 — бункер для концентрирован- 
нмх кормов, 15 — пожарньш резервуар, 16 — ветсанпропускник со служебнмми помекцениями, 17 — навесм для 
обслуживаюшей техники

лизации, объема и организации про- 
изводства колхоза или совхоза, его отде- 
ления, бригадь1 и др.

Размегцают указанньге комплексьг на 
обшей территории, которая образует 
производственную зону населенного 
пункта.

По отношению к селитебной произ- 
водственную зону размешают с подвет- 
ренной стороньг и на расстоянии от жи- 
ль1Х домов, определяемом санигарно- 
зашитной зоной (СНиП И-97—76 «Гене- 
ральние плани сельскохозяйственних 
предприятий»).

Промь1пшеннь1е комплексн должнн 
удовлетворять экономическим, санитар- 
но-гигиеническим, строительно-техниче- 
ским, противопожарньш, эстетическим 
и зооветеринарнмм требованиям.

На рис. 28.8 показан пример решения 
животноводческого комплекса молочного 
направления на 400 коров. Здания ком-

плекса размешенн на участке с учетом 
кратчайших функциональннх связей.

Применяют две схемьг застройки про- 
мншленних комплексов: павильонную 
и блокировку зданий.

При павильонной схеме обеспечивается 
возможность очередносги строительства 
и введение в эксплуатацию отдельньгх 
объектов без сушественного нарушения 
технологии производства. В комплексах, 
построенньгх по этой схеме, можно эф- 
фективно использовать особенности рель- 
ефа месгности, а также лучше изолиро- 
вать помешения при заболевании жи- 
вотннх.

При блокировке зданий (моноб локи) пш- 
риной 42, 48 м и более создаются благо- 
приятние условия для внедрения средств 
комплексной механизации и автоматиза- 
ции технологических процессов. На рис. 
28.9 показан комплекс на 2400 коров, ре- 
шенний в виде моноблока. Территория
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фермм сосгоит из трех зон: производ- 
ственной, складской и зонн подсобно- 
вспомогательнмх сооружений.

Вопроси для самопроверки
1. Основнне видн сельскохозяйственнмх зда- 

ний по назначению, конструктивному и объ- 
емно-планировочному решению.

29. ОСНОВЬГ РА Й О Н Н О Й
П Л А Н И РО В К  И  
СЕЛЬСКИХ  
НАСЕЛЕННБ1Х М ЕСТ

2 9 .1 .  Обцие положения
Для планомерного развития сельскохо- 
зяйственньгх районов разрабатмвают 
проектм районной планировки, предста- 
вляювдие собой комплекс теЯнической до- 
кументации, в котором обосновано хо- 
зяйственное развитие того или иного рай- 
она.

В разработке проекта принимают уча- 
сгие специалистм саммх различньгх про- 
филей: архитекторм, строители, эконо- 
мистм, дорожники, агрономм, землеу- 
сгроители, ветеринарм, а также предста- 
вители местнмх руководяпдах органов.

Проект районной планировки состоит 
йз графической части и пояснительной 
записки. В графическую часть входят 
картм района с характеристикой местнмх 
условий, плань1 использования террито- 
рии, проектнме предложения и первооче- 
реднме мероприятия. Пояснительная 
записка вюпочает обоснования и ориен- 
тировочньге сметно-финансовьге расчетм.

Проект районной планировки разра- 
батьгвают на пягь лет (первоочереднме 
мероприятия) и на перспективу (10...20 
лет).

Утвержденньгй проект районной плани- 
ровки определяет размешение производ- 
ственньхх комплексов, центральнмх насе- 
леннь1Х пунктов; использование земель; 
принципм планировки и застройки сель- 
ских населеннмх мест; проектм энерго- 
снабжения, ииженерного оборудования 
и благоустройство территории.

Контроль за вмполнением проектов 
районной планировки осупдествляют

2. Особенности конструктивннх решений 
сельскохозяйственннх зданий.

3. Основнне требования к сельскохозяй- 
ственннм зданиям.

4. Характернне особенности промьшшен- 
ннх комплексов.

местньге исполнительнме Советь1 на- 
роднмх депутатов.

На основе утвержденной областнмм 
(краевмм) исполкомом или Советом Ми- 
нистров АССР схемьг районной плани- 
ровки составляются подробньге планьг 
внутрихозяйственной планировки зе- 
мельнмх угодий и проектм генеральнмх 
планов населеннмх пунктов с их про- 
изводственнмми комплексами.

2 9 л .  11рИНЦИИ1>1 планировки
сельских населеннмх мест

Задачей планировки сельских населеннмх 
мест является создание наиболее благо- 
приятнмх условий труда, бьгга и отдмха 
населения. Обмчно сельские населенньге 
пунктм включают центральнме поселки, 
являюндиеся административнмми, хозяй- 
ственнмми и культурнмми центрами кол- 
хозов и совхозов; вспомогательнме по- 
селки производсгвеннь1х подразделений 
(отделений и бригад); полевме станм для 
сезонного проживания сменного и обслу- 
живаюгцего персонала при зерновмх или 
животноводческих хозяйствах.

Основнме принципм планировки сель- 
ских населеннмх мест состоят в четком 
разделении их территории на жилую 
и производственную зоньг. Строитель- 
ство зданий и сооружений должно пред- 
усматриваться из индустриальнмх сбор- 
нмх конструкций с максимальньш ис- 
пользованием местнмх строительнмх ма- 
териалов.

Необходимо стремиться к сохранению 
сушествуюшего рельефа местности и зе- 
ленмх насаждений, а также осушествле- 
нию мероприятий по охране окружаювдей 
средм от загрязнения производственнмми 
вмбросами и стоками. Особое внимание 
уделяют размевдению учреждений куль- 
турно-бьггового назначения.

При проектировании необходимо
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Рис. 29.1. Генеральньш план центральной усадьбм совхоза:
1 — административное здание, 2 — поселковьш Совет, 3 — торговьш центр, 4 — школа-клуб, 5 — спортивная 
плошадка, б — детские ясли-сад, 7 — почта, 8 — медпункт, 9 — баня, 10 — котельная, 11 — пожарное депо, 
12 — жилью дома, 13 — хозяйственньге дома, 14 — производственньге здания

На поля

Север

Рис. 29.2. Схема планировки поселка

На лол9

н  Зоания жиль/е и обшестОеннь/е 
*= ЕИ  Постройки произбодственнь/е
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учитьгоать уровень инженерного оборудо- 
вания и благоустройства, обеспечиваю- 
ший благоприятньге условия для прожи- 
вания населения и его производственной 
деятельности.

Жилая зона в зависимости от величиньг 
поселка размепдается единьш комплексом 
или несколькими массивами, объеди- 
ненньши обвдественньгм центром. За- 
стройка может бнть квартальная (для 
малоэтажннх домов с приусадебннми 
участками) или групповая (для блокиро- 
ванннх и секционньгх двухэтажннх до- 
мов).

Производственная зона по отношению 
к жилой размевдается с подветренной 
сторонь1 и их отделяет санитарно-зашит- 
ная полоса 50... 100 м.

На рис. 29.1 и 29.2 показани примерм 
решения планировки сельских населенннх 
мест.

Вопроси для самопроверки

1. Определение проекта районной планиров- 
ки и его составнме части.

2. Основнме принципм планировки сельских 
населеннмх мест.



7 Строительсгво 
в особь1х геофизических 
условиях

3 0 .  СТРОИТЕЛЬСТВО
В СЕЙСМИЧЕСКИХ 
РАЙОНАХ

30.1. Обшие положения
Под особнми геофизическими условиями 
строительства понимают такие, при ко- 
торьгх в процессе проектирования, строи- 
тельсгва и эксплуатации учитмваются до- 
полнительнме воздействия, могушие вм- 
звать недопустимме деформации, спо- 
собньге прцвести даже к разрушению 
зданий, или ухудшаклцие их санитарно- 
гигиенические качества. Одним из 
наиболее распространеннмх воздействий 
являются сейсмические, возникаюшие 
в результате землетрясений.

Землетрясением назьтают упругие ко- 
лебания земной корм, вмзваннме в боль- 
шинстве случаев тектоническими процес- 
сами в ее толше, часто связаннме 
с извержением вулканов или обвалами 
потолков подземнмх карстовмх пород. 
Сила землетрясения оценивается в бал- 
лах. В СССР и ряде других стран при- 
нята 12-балльная шкала (ГОСТ

6249 — 52). Землетрясения интенсивностью 
до 6 баллов особмх повреждений зда- 
ниям и сооружениям не причиняют. 
В них могут возникнуть отдельнме тре- 
шинм, чаше всего в отделочньгх слоях.

При землетрясении в 6 баллов, которое 
считается уже сильньш, могут произойти 
разрушения штукатўрки, возникнуть тре- 
Шинм в ограждениях, но, как правило, 
неопасного характера. Опаснмми являют- 
ся землетрясения силой 7 баллов и вмше, 
при котормх имеют место значительнме 
повреждения зданий, разрушения и об- 
валм.

В результате землетрясения наблю- 
даются разрушения пород и большие 
остаточньге деформации внутри Земли. 
Ограниченньш участок внутри Земли, 
в котором начался процесс сдвига, назм- 
вают гипоцентром (или фокусом) земле- 
трясения. Проекцию фокуса на поверхно- 
сти Земли назмвают эпицентром, рас- 
стояние от эпицентра до любой точки на 
поверхности Земли — эпицентральнмм 
расстоянием.

Механизм распространения сейсмиче- 
ских волн из очага землетрясения схема- 
тически показан на рис. 30.1, а. Кривмми
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Рис. 30.1. Характеристика очага землетрясе- 
ния:
а — схема распространения сейсмических волн, 6 — 
характер колебаний точки грунта в зав исимости от 
удаления от эпицентра

линиями отмеченм зонь1 интенсивности 
воздействия, которьге уменьшаются по 
мере удаления от эпипентра. Кривьге, со- 
единяюшие точки с одинаковой интенсив- 
ностью, назьшают изосейсмами.

В эпицентральной зоне вертикальная 
составляюшая преобладает над горизон- 
тальнмми, а по мере удаления от эпицен- 
тра уменьшается, при этом горизонталь- 
ная составляюшая является уже главной 
(рис. 30.1,6). Она и является наиболее 
опасной для зданий и сооружений.

В СССР к сейсмическим районам с си- 
лой землетрясения в 6 баллов и более от- 
носят Прикарпатье, Крьш, Кавказ, респу- 
блики Средней Азии, Алтай и Саяньг, 
Прибайкалье, Верхоянскую зону, Чукот- 
ку, Дальний Восток, Сахалин, Камчатку 
и Курильские острова. Таким образом, 
свнше 20 % территории СССР занимают 
райош>1, подверженнне землетрясениям. 
Нормн проектирования зданий и соору- 
жений в этих районах предъявляют спе- 
циальнме требования по обеспечению 
сейсмостойкости.

При проектировании сейсмичность 
пункта строительства определяют по 
нормам или картам сейсмичности, после 
чего на основании СНиП П-7—81 
«Сгроительство в сейсмических районах»

устанавливают расчетную сейсмостой- 
кость для проектируемого здания. В за- 
висимости от назначения здания, его зна- 
чимости, этажности и количества находя- 
шихся в нем людей расчетная сейсмо- 
стойкосгь может бьпъ равна, больше или 
меньше расчетной.

3 0  •2. С ейсмостойкосгь зланий. 
Особенности 
об ьемио-нланировочнь1х 
и конс1 рук гивнмх решений

Способность здания или сооружения про- 
тивостоять сейсмическим воздействиям 
назьшают сейсмостойкостью. Для дости- 
жения необходимой сейсмостойкости зда- 
ний, строяшихся в сейсмических районах, 
неббходимо учитьгвать, что на конструк- 
ции действуют не только обнчнне на- 
грузки, но и горизонтальнне пульсирую- 
шие, возникаюшие во время землетрясе- 
ния. Эти нагрузки носят циклический 
характер и могут действовать в раз- 
личннх направлениях.

Нормн рекомендуют в целях упроше- 
ния расчетов рассматривать только дей- 
ствие горизонтальннх сейсмических сил, 
направленннх вдоль осей симметрии, со- 
ответствуюших наибольшей и наимень- 
шей жесткости здания.

Обеспечение сейсмостойкости зданий 
и сооружений достигается осушествле- 
нием градостроительньгх, объемно-плани- 
ровочннх и конструктивннх мероприя- 
тий.

При решении вопросов планировки на- 
селенннх мест в сейсмических районах 
рекомендуется территорию зонировать 
с расчленением незастраиваемнми про- 
странствами (зеленьге насаждения, пло- 
шади, каналн). Это требование носит

а1 . ! „ 
ш э

В)

и1 н1̂ 1ц
Рис. 30.2. Схема расположения жесткости 
в плане здания:
а — рекомендуемая симметричная, 6 — нерекомен- 
дуемая асимметричная, е — то же, с изломом 
внутренних стен '
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в основном противопожарнь1 й характер, 
т. е. ограничивает распространение воз- 
можнь1Х пожаров. Кроме того, нормьг 
предусматривают возможное увеличение 
(на 15...20%) ширинь1 улиц и разрьшов 
между зданиями.

Разрабатьтая проект здания или со- 
оружения, необходимо руководствоваться 
следуюгцими основньши положениями.

Объемно-планировочное и конструк- 
тивное решения должнь1 удовлетворять 
условиям симметрии и равномерного 
распределения масс и жесткостей (рис. 
30.2). Если по функциональньш и архи- 
тектурно-планировочньш соображениям 
нельзя избежать сложной и асимметрич- 
ной формм здания в плане, то его сле- 
дует разделить антисейсмическими шва- 
ми на отсеки просгой формьг без входя- 
ших углов (рис. 30.3). Эти швь1 приме- 
няют также при размерах здания в плане, 
превьпиаюших нормативньге.

Антисейсмические швьг применяют в 
зданиях с несушими стенами посгановкой 
двойнь1Х стен, а в каркасньгх зданиях — 
посгановкой двойньгх рам. Ширина швов 
должна обеспечивать свободное горизон- 
тальное смешение элементов. В фунда- 
ментах, если только они не являются 
одновременно осадочнь1МИ, швм можно 
не делать.

Фундаментм здания или его отсеков, 
как правило, необходимо закладмвать на 
одном уровне. Под несушие каменнме 
стенм надо применягь ленточнме фунда- 
ментм. При устройсгве свайнмх фунда- 
ментов следует отдавать предпочтение 
сваям-стойкам. В зданиях каркасного ти- 
па фундаментм под колонньг делают же- 
лезобетонньгми, монолитнмми или 
сборнмми, связмвая их между собой фун- 
даментньгми балками (рис. 30.4).

Устойчивость и пространсгвенная 
жесткость зданий с несупдими каменнмми 
стенами обеспечиваются их соответ- 
ствуюшим расположением и усилением 
их антисейсмическими поясами, которме 
устраивают по всей протяженности на- 
ружнмх и внутренних стен на уровне 
перекрмтий всех этажей, включая пере- 
крьгтие над подвалом.

Такие пояса вьшолняют из монолитно- 
го или сборного железобетона или метал- 
ла (для каменнмх стен). Монолитнме по- 
яса должнм иметь непрерьгвное армиро-

а) 6)

Рис. 30.3. Схема разрезки здания со спожной 
конфигур ацией в плане на самостоятельн ью 
отсеки:
а — нерекомендуемое решение, б — рекомендуемое 
решение

Рис. 30.4. Схема столбчатмх фундаментов 
с антисейсмическими связями:
1 — фундаменть! под колоннь!, 2 — железобетоннме 
фундаментнью балки

Рис. 30.5. Детали антисейсмических поясов: 
а — в несупдей кирпичной стене, б — в ненесушей 
кирпичной стене, 1 — хомутм диаметром 6 мм, 2 — 
стена, 3 — анкернью связи, 4 — продольньге арма- 
турнне стержни диаметром 10...12 мм, 5 — за- 
кладнме детали, 6 — плита перекрьггия, 7 — анти- 
сейсмический железобетоннь!Й пояс
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вание, а сборнме пояса должнн бмть 
соединенн в жесткую горизонтальную 
раму сваркой закладнмх деталей или за- 
моноличиванием вмпусков арматурм.

Антисейсмические пояса должнм иметь 
ширину, как правило, равную толвдине 
стенм. При толвдине стенм более 500 мм 
пояса могут бьггь на 120 мм меньше ши- 
ринм. Вмсота пояса чавде всего прини- 
мается более 150 мм (рис. 30.5).

В каменнмх зданиях в пределах отсека 
конструктивнме решения элементов и ма- 
териалм для них необходимо принимать 
одинаковмми, а простенки и проемм — 
одной ширинм. В местах примьжания 
стен укладьшают арматурнью сетки.

Вмсота этажей зданий с несушими ка- 
меннмми стенами не должна превмшать 
6, 5 и 4 м при сейсмичности соответ- 
ственно 7, 8 и 9 баллов. Отношение вм- 
сотм этажа к толшине стенм должно 
бьггь не более 1:12.

Узлм железобетоннмх каркасов необ- 
ходимо усиливать путем установки арма- 
турнмх сеток или замкнутой поперечной 
арматурм.

В качестве ограждаюших конструкций 
каркаснмх зданий рекомендуется приме- 
нять легкие навеснме панели. Если же 
стень1 каркасга.1х зданий кирпичнме, то 
их связмвают со стойками арматурнмми 
вмпусками длиной не менее 70 см, распо- 
лагаеммми через 50 см по внсоте.

Для крупнопанельннх зданий преиму- 
шество имеют схемм с продольнмми 
и поперечннми несушими стенами. При 
этом должна бмть обеспечена совместная 
их работа с конструкциями перекрмтий. 
Расстояния между поперечнмми стенами 
не должнм превмшать 6,5 м.

Для достижения более низкого распо- 
ложения центра масс поперечника здания 
в покрьггиях производственнмх и обиде- 
ственннх зданий (для районов с сейсмич- 
ностью 8 и 9 баллов) при пролетах 18 м 
и более рекомендуется применять метал-

лические фермм и облегченнне огра- 
ждаюгцие конструкции покрмтий. В каче- 
стве утеплителя используют эффективнне 
материалн (пенополистирол, стекловату 
и др.).

Перекрмтия и покрмтия должнн пред- 
ставлять собой жесткий горизонтальньш 
диск, которьш получают путем анкеровки 
панелей и заливки швов между ними це- 
ментннм раствором, устройства моно- 
литнмх обвязок с соединением панелей 
перекрмтия, а также устройств связей 
в виде шпонок, вмпусков петель и анке- 
ров между панелями и элементами карка- 
са.

Необходимо предусматривать также 
мероприятия по упрочнению лестниц, 
перегородок и других конструктивиьгх 
элементов.

Кладка печей и днмовнх труб должна 
бмть укреплена металлическим каркасом 
и заключаться в кожух из кровельной 
сгали. Для деревянннх зданий (бревен- 
чатнх и брусчатмх) жесткость углов обм- 
чно обеспечивают постановкой связей 
или рубкой стен с осгатком.

В каркасннх деревянннх зданиях пред- 
усматривают усгройсгво дополнительнмх 
элементов жесткости в плоскости стен 
(раскосн, косая обшивка) и перекрьггий 
(диагональньш настил черного пола). 
Стенн должнм бьггь надежно заанкеренн 
с фундаментом.

Осушествление перечисленннх и других 
мероприятий по обеспечению сейсмо- 
стойкости зданий й сооружений требует 
увеличения их сметной стоимосги на 
4...12% .

Вопросм для самопроверки

1. Обшая характеристика замлетрясений 
и их оценка.

2. Основнью мероприятия по обеспечению 
сейсмостойкости зданий.

3. Конструкция антисейсмичннх ш вов и по- 
ясов.



31. СТРО ИГЕЛЬСТВО
НА ПРОСАДОЧН Б1Х  
ГРУН ТАХ

3 1 .1 .  Обвдие положения
К просадочнмм относят грунтн, которне 
под воздействием нагрузок и собственной 
массн при замачивании дают дополни- 
тельнне деформации, назнваемне про- 
садками. К этим грунтам в основном от- 
носят лёссовиднне. Досгаточно прочнме 
в естественном сосгоянии, эти грунта 
при замачивании теряют свою прочность, 
и здания, возведенние иа таких грунтах 
без принятия соответствуюгцих меро- 
приятий, могут дать неравномерние 
осадки, внзнваюшие трешинн и даже 
разрушения.

В зависимости от величинн просадки 
эти грунтн подразделяют на два типа: 
1 тип — просадка от собсгвенной массн 
при замачивании не превьгшает 50 мм; II 
тип — просадка при тех же условиях пре- 
вншает 50 мм.

Тип просадочности грунта для новнх 
районов сгроительства определяют путем 
их опнтного замачивания в полевнх ус- 
ловиях на участках с размерами сторон 
в плане не менее глубинн просадочной 
толшини (но не менее 20 х  20 м), а для 
застроенннх территорий — путем оценки 
осадок на занятнх учасгках или в лабора- 
торннх условиях.

Просадочнне грунтн занимают значи- 
тельную часть территории СССР, поэто- 
му нордон устанавливают соответствую- 
шие мероприятия по обеспечению проч- 
НОСТИ И устойчивосги ВОЗВОДИМЬ1Х на них 
зданий и сооружений.

3 1  .2. Особенносш проектировании 
и строшельства здании

- При проектировании и строительстве 
зданий и сооружений на просадочннх 
грунтах осушествляют следуюшие ос- 
новньге мероприятия.

1. Усграняют просадочнме свойства 
грунтов путем их уплотнения механиче- 
скими способами, устройства грунтовнх 
свай, предварительного замачивания 
грунтов в основании и др.

2. Прорезают просадочную толшу 
грунта до подстилаюшего его слоя 
устройством свайнь1Х фундаментов или 
же столбами и лентами из грунта с искус- 
ственннм закреплением его силикатиза- 
цией или термическим способом.

3. Зашишают основание от замачива- 
ния путем продуманной планировки тер- 
ритории, обеспечиваюшей сток атмос- 
фернмх вод; безопасного (в смьюпе воз- 
можннх пропусков водн) устройства се- 
тей водопровода, канализации, тепло- 
снабжения; устройства водонепроницае- 
мой отмостки по периметру зданий ши- 
риной, превншаюшей на 0,3 м засм- 
паемне пазухи котлована (но не менее 
1,0 м). Заснпку не рекомендуется вьгпол- 
нять из дренируюших материалов (песка, 
шлака, строительного мусора и др.). Эти 
же материалн не следует использовать 
для планировочнмх наснпей, подготовки 
п.од польг, заснпки траншей с трубопро- 
водами и др.

По периметру подошвн фундаментов 
крупнопанельннх зданий обнчно устраи- 
вают водонепроницаемий экран в виде 
твдательно уплотненного слоя грунта. 
Для проммшленнмх зданий с мокрнми 
технологи чески ми процессами такой 
экран вьшолняют в качестве подготовки 
под полн толшиной не менее 1,0 м.

Кроме того, необходимо осушествле- 
ние дополнительннх конструктивннх ме- 
роприятий на случай, если произойдет за- 
мачивание Грунтов в процессе строитель- 
ства здания или его эксплуатации. 
К этим мероприятиям относят следую- 
шие.

1. Вмбор такой конструктивной схемн, 
при которой будут обеспеченм необхо- 
димне жесткость и устойчивость всего 
здания. Это может бнть достигнуто по- 
вншением жесткосги сопряжения кон- 
струкций или, наоборот, устройством 
шарнирнмх соединений, позволяюших 
взаимно перемешаться соединяемнм эле- 
ментам без нарушения эксплуатационной 
надежности здания.

2. Вмбор простейших форм зданий 
в плане с усгройством необходимото ко- 
личества осадочннх швов. Так, для 
многоэтажньгх крупнопанельннх зданий, 
строяшихся на грунтах I типа, предель- 
ное расстояние между осадочннми шва-
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ми должно бьпъ не более 42 м, а для II 
типа — 30 м.

3. Увеличение размеров глубинм опи- 
рания горизонтальннх конструкций (ба- 
лок, плит, ферм) на вертикальнме (стенм, 
К О Л О Н Н Ь !, столбм).

4. Применение в проммшленнмх зда- 
ниях с кранами только разрезнмх подкра- 
новмх балок.

5. Устройство армированнмх поясов, 
непрермвнмх по всей длине наружнмх 
и внутренних капитальнмх стен в пре- 
делах осадочного блока.

6. Приспособление консгрукций к бм-

строму восстановлению их в проектное 
положение после просадки грунтов.

Безусловно, осушествление изложеннмх 
мероприятий следует производить с уче- 
том конкретнмх условий в зависимости 
от вида здания.

Вопрош для самопроверки
1. Обшая характеристика просадочнмх 

грунтов.
2. Перечислите мероприятия, направленнне 

на предотврашение просадки грунтов.
3. Требования к конструктивнмм решениям 

зданий на просадочнмх грунтах по обеспече- 
нию их нормальнмх эксплуатационньге 
свойств.

32, СТРО ИТЕЛЬСТВО
В УСЛОВИЯХ  
ВЕЧ Н О Й  М ЕРЗЛОТЬ!

3 2 .1 .  Обшие иоложения
Вечномерзльши назьшают грунтм, сохра- 
няювдие в природнмх условиях постоянно 
отрицательную или нулевую температу- 
ру. Такие грунтм занимают около 26% 
земной суши и составляют около 47% 
территории Советского Союза.

В северной части территории СССР 
вечномерзлме грунтм залегают 
сплопшмм массивом мовдностъю до 
500 м ц более, постепенно уменьшаясь по 
направлению к южной границе, где при- 
нимают характер островного залегания 
в толвде талого грунта.

Верхний, покровньш, слой грунта, рас- 
положенньш над вечномерзльши пласта- 
ми и подвергаювдийся сезонному замора- 
живанию и оттаиванию, назьшают дея- 
тельнмм слоем. Его мовдность обьмно 
колеблется в пределах от 0,5 до 4 м 
и более.

В зависимосга от глубинм залегания 
вечномерзлого грунта сезонньш мерзльш 
слой может отделяться от него слоем та- 
лого грунта или эти слои будут сливать- 
ся. Принципиальнме схемьг расположения 
вечномерзльгх трунтов показанм на 
рис. 32.1.

Значительная часть вечномерзлмх грун- 
тов находится в льдонасьгвденном состоя-

нии или же содержит в себе отдельнме 
включения льда в виде линз, прожилок 
и прослоек. Необходимо отметить, что 
нередко встречаются вечномерзлме про- 
садочньхе грунтм, которме, обладая вмсо- 
кой (более 0,5 МПа) несувдей способ- 
ностью в мерзлом льдонасмвденном со- 
стоянии, при оттаивании резко ее теряют, 
что может привести к деформации и даже 
разрушениям зданий.

В районах вечной мерзлотм встречают- 
ся также пучинистме грунтм, распола- 
гаемме в толвде деятельного слоя, а так- 
же наледнме образования (наледи) 
и провалм (термокарстм), которме могут 
оказьшать разрушаювдее действие на зда- 
ния и сооружения. Пучинистме грунтм 
при сезонном замерзании деятельного 
слоя могут подвергнуть фундаментм вьь 
пучиванию.

Наледнме образования представляют 
собой вспучивание почвм в виде бугров 
значительньгх размеров. Их возникнове- 
ние происходит обьино за счет сезонного 
промерзания надмерзлотньгх грунтовмх 
вод с последуювдим аккумулир ованием 
большого количества льда. Иногда под 
действием внутренней напряженной водм 
и льда верхние слои грунта прорьшаются, 
а вода, замерзая, создает сплошнме нале- 
ди, способнме заливать и разрушать зда- 
ния и сооружения.

Освоение богатсгв Севера. Сибири 
и Дальнего Восгока требует осувдествле- 
ния строительства зданий и сооружений 
на территориях с вечномерзлнми грунта-
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а) | УроВено днеВной поВерхности

Ж /.у //// /7 / /// ///// //////// ///// АУ/л
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—  ——  Зёчнс'ечномерзлии грунт
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V///////////////////////////////// . 
Деятельншй слой
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 — ----------Вечномерзль/й грунт

I УроВень днеВной поберхности

'///// /// /// /// /// /// /// /// // // / // //  
Деятельнь/й слой

а — вечномерзльш грунт, сливаюшийся с сезонной мерзлотой, б — то же, не сливаюидийся, в — то же, 
с таликаМи, г — то же, островного залегания

ми. В связи с этим особое значение имеет 
правильньш вьгбор плошадок для строи- 
тельства с такими грунтами, чтобм они 
не бьши пучинистьши, не подвергались 
образованию наледей и провалов. Кроме 
того, необходимо вмбрать такие объем- 
но-планировочнме и консгруктивньге ре- 
шения, методьг осушествления строитель- 
ства, чтобм обеспечить нормальньш экс- 
плуатационнме качества зданпй и соору- 
жений.

3 2 .2 .  Методи строительсгва, 
особенносги объемно- 
иланировочнь1х 
И КОНС1 р у К 1 И В Н Ь |Х  
решоний зданий

В зависимости от геологических, гидро- 
геологических и климатических условий 
строительство зданий в районах вечной 
м ерзлотн осушествляется следуюшими 
методами.

1. Возведение зданий обьшньти спосо- 
бами. Э тот метод применяют в случае, 
когда основанием являются скальн ь1е или 
полускальньге породьг, не имеюшие зна- 
чительнмх трешин, заполненнмх льдом

или мерзлнм  грунтом. Здесь вечная мерз- 
лота не имеет практического значения.

Если глубина залегания таких основа- 
ний до 3 м, то фундаментн устраивают 
обнчнне; если глубина 3 ...4  м — железо- 
бетоннне столбчатне или свайнне, а при 
глубине более 4 м — свайнне с заглубле- 
нием свай в толшу ненарушенной струк- 
турн  путем устройства буровнх скважин.

При строительстве на трешиноватмх 
смерзшихся коренннх породах усиливают 
прочность основания путем бурения сква- 
жин и нагнетания в них под давлением 
пара для оттаивания льда и разогрева 
толши грунта до 50 °С, после этого сразу 
же нагнетают в трешинн под давлением 
цементньш раствор, которьш затверде- 
вает до охлаждения толши грунта. Этот 
же метод используют при строительстве 
на таликах достаточной мошности прп 
отсутствии в них вечномерзлнх включе- 
ний.

2. Сохранение грунтов основания в веч- 
номерзлом состоянии. Этот метод приме- 
няют на просадочнь1х и других слабь^х 
льдонасьнценннх грунтах мовдностью не 
менее 15 м с устойчивмм температурньш 
режимом.
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Рис. 32.2. Примернне схемн проветриваеммх 
холоднмх подполий:
а — низкого, б — вьюокого, 1 — столбчатие или свай- 
нью фундаменть1, 2 — отмостка, 5, 4 — наружнью и 
внутренние стени, 5 — перекрнтие, 6 — фундамент- 
ная балка (или ростверк), 7 — отверстие для про- 
ветривания, 8 — продух для вентиляции, 9 — трубо- 
проводьи 10 — лоток. 11 — насьшь, 12 — утеплитель

Если здание отапливаемое, то основа- 
ние надежно зашшцают от подтаивания 
путем устройства холодного подполья 
вьгсотой в зависимости от шириньг зда- 
ния в пределах от 0,5 до 1,0 м и более 
(рис. 32.2).

Для проветривания подполья в цоколе 
устраивают продухи, позволяюидие регу- 
лировать поступление воздуха в зависи- 
мости от времени года. Покрнтие над 
подпольем вьшолняют с учетом тепло- 
технического расчета.

3. Оттаивание грунта в основании. Этот 
метод используют при строительстве на 
грунтах, не имекяцих большой осадки 
при оттаивании. Для того чтобн обеспе- 
чить медленное и равномерное оттаива- 
ние грунта, рекомендуется глубину зало-

жения принимать минимальной (но не 
менее конструктивной) в случае, если дея- 
тельньга слой не состоит из пучинистнх 
грунтов, а также заменять деятельньш 
слой грунта, если он из пучинистнх по- 
род.

При таком методе обеспечивается об- 
шая жесткость здания (путем устройства 
непрернвннх железобетонннх поясов, за- 
моноличенннх швов и др.).

4. Предварительное оттаивание грунта 
и его уплотиение в осиованни. Этот метод 
применим для отапливаемнх зданий, 
когда исключается восстановление мерз- 
лого состояния оттаявших грунтов.

Внбор любого из перечисленннх мето- 
дов осушествляется в результате всесто- 
роннего технико-экономического анализа.

При проектировании производственнмх 
зданий следует предпочтение отдавать их 
блокировке в единне корпуса. Наиболее 
целесообразно возводить большепро- 
летнне здания с размешением оборудова- 
ния на этажерках, которне не связанн 
с каркасом здания.

Для ограждаюших конструкций приме- 
няют слоисть1е элементн из легких эф- 
фективннх материалов. Особое внимание 
уделяется воздухонепроницаемости кон- 
струкций (в местах соединения элемен- 
тов, в стьпсах панелей и др.).

Вопроси для самопроверки

1. Характеристика вечномерзльк грунтов.
2. Основнью методм возведения зданий на 

вечномерзлмх грунтах.
3. Конструктивнме и объемно-планиро- 

вочнме мероприятия.



8 0бшие 
сведения 
об архитектуре

3 3 .  СУШ НОСТЬ
АРХИ ТЕКТУРЬ! 
И Е Е З А Д А Ч И

3 3 .1 . Понятие об архитектуре
Архитектурой назмвают область челове- 
ческой деятельности, направленную на 
создание зданий и сооружений и их ком- 
плексов для удовлетворения социально- 
бмтовмх и духовно-эстетических потреб- 
ностей обшества. Таким образом, архи- 
тектура определяется как искусство про- 
ектировать и строить. В то же время, 
будучи частью материальной культурм 
обшества, сооружения архитектурм могут 
бмть и произведениями искусства. В свя- 
зи с этим архитектуру нельзя полностью 
отождествлять с утилитарнмм строитель- 
ством, которое, конечно же, играет веду- 
шую роль. С другой сторонм, нельзя рас- 
сматривать архитектуру исключительно 
как искусство.

Само слово «архитектура» происходит 
от древнегреческого слова «архитектор», 
что в переводе означает «главньш строи- 
тель». Ранее архитектор, проектируя зда-

ния, сооружения или их комплексм, уча- 
ствовал также в их строительстве. 
С учетом сегодняшних задач при проек- 
тировании архитектор занимает ведушее 
место, но в процессе создания проекта 
принимают участие также специалистм 
многих профилей, каждьш из котормх ре- 
шает свои вопросм и вносит конкретнме 
предложения цо содержанию проекта. 
Это подтверждает то, что решение прак- 
тических задач по созданию зданий и со- 
оружений, отвечаюших своему назначе- 
нию, удобнмх в функциональном отно- 
шении, вьшолненнмх с учетом техниче- 
ских и экономических требований, дол- 
жно отвечать и идейно-художественному 
содержанию. Здание или сооружение сво- 
им обликом должно так воздействовать 
на сознание и чувства людей, чтобм появ- 
лялись положительнме эмоции.

В своем развитии архитектура всегда 
находилась и находится под влиянием 
развития обшества, уровня производи- 
тельнмх сил, характера производ- 
ственньгх отношений, потребностей обше- 
ства данного времени, социально-полити- 
ческого строя и уровня развития науки, 
техники и культурм данного времени.
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Эти условия, влиякнцие На содержание 
архитектурнмх произведеиий, придают 
им определеннне чертн, характерине для 
архитектурн и строительства того ипи 
иного народа, в ту или иную историче- 
скую эпоху. Совокупность этих харак- 
терннх черт и художественннх приемов 
и определяет стиль и содержание архи- 
тектурм.

Так, в капиталистическом обшестве ар- 
хитектура всегда носила ярко внра- 
женньга классовьга характер, определяю- 
ший ее служение господствуюшему клас- 
су. Поиски новнх приемов проектирова- 
ния, строительство весьма удобннх 
и неоправданно роскошннх построек ве- 
дется, как правило, по заказу имуших 
классов. С другой сторонь1, для трудя- 
шихся в этих странах создаются невнра- 
зительнне, лишеннне порой самьгх эле- 
ментарньк удобств жилшда. Это лишний 
раз подтверждает, что архитектура клас- 
сово-антагонистического обшества по 
своей сути является антинародной.

Только в социалистическом обгцестве 
архитектура служит народу и стала 
мошнмм средством улучшения условий 
труда и бнта широких народннх масс. 
При этом в произведениях архитектурн 
внражаются величественнне идеи обше- 
ства свободного труда, обвдества, в кото- 
ром народ является хозяином своей 
странн.

Развитие архитектурн зависит также от 
природно-климатических условий странн, 
бнта населяюшего его народа, местннх 
строительннх ресурсов и традиций на- 
родного художественного творчества, от 
внработанннх строительннх приемов 
и др.

Ниже рассмотренм основнне средства 
архитектурм и данм сведения об истории 
архигектурм и ее зависимости от уровня 
производительнмх сил и производ- 
ственннх отношений.

3 3 .2 .  Архитектура и развитие 
строительной техники.
Средства архитектури

Уровеиь развития архитектурн, исполь- 
зуемьгх ею средств и методов всегда на- 
ходился в прямой зависимости от уровня 
развития строительной техники. Эта за- 
висимость в разнме времена проявлялась

по-разному. До второй половинн XIX в., 
т. е. до времени наиболее сильного воз- 
действия на архи гектурное формообразо- 
вание последствий промншленного пере- 
ворота в странах, вступивших на путь 
капиталистического развития, состояние 
строительной техники характеризовалось 
определеннмми подъемами и спадами. 
Технические достижения обьгчно сопут- 
ствовали расцвету архитектурн и взаим- 
но обогашали друг друга, хотя и при до- 
вольно слабнх и ограниченнмх строи- 
тел ьно-тех нических возможностях. 06 
этом свидетельствуют архитектура Древ- 
ней Греции, романская и средневековая 
архитектура.

С другой сторонн начиная со второй 
половинн XIX в. уровень развития 
строительной техники стал главенствую- 
шим в определении формн и средств 
произведений архитектурн. Вот почему, 
рассматривая историю архитектурн, вм- 
деляют два этапа: первьга этап — от 
древнейших времен до серединн XIX в.; 
второй этап — со второй половинм XIX в. 
до настояшего времени.

Первьга этап харакгеризуется сравни- 
тельной ограниченностью технических 
средств и возможностей архитектурь!, их 
медленннм и неравномернмм развитием 
в различнне исторические периодн. Это 
бмла эпоха дерева и камня и возводив- 
шихся из них конструктивнмх элементов 
и систем — стоечно-балочннх, каркаснмх, 
арочно-сводчатнх. Для этого этапа ха- 
рактернн примитивнне методн строи- 
тельства и ручной труд. Наряду с этим 
значительнм достижения в поиске кон- 
структивннх форм.

Потребность в больших внутренних 
пространствах являлась стимулом в раз- 
витии и совершенствовании стоечно-ба- 
лочннх и арочно-сводчатьк систем.

Однако возможности строительной 
техники бьши крайне ограниченн, и лишь 
во второй половине XIX в. начался 
бурнмй этап развития строительно-техни- 
ческих средств. Он характеризуется ис- 
пользованием новнх материалов — ме- 
талла, железобетона, стекла и других, 
имеюших широкие возможности. Благо- 
даря этому разрабатмвается множество 
новмх конструктивннх систем. Потребно- 
сти обшества в новнх функциональньгх 
типах зданий и сооружений находят свое

280



разрешение в использовании достижений 
строительной техники.

Одним из важнейших этапов в архитек- 
туре стал заводской метод изготовления 
строительннх материалов и конструкций, 
внедрение в процесс возведения зданий 
и сооружений строительннх механизмов. 
Появляются большепролетнме конструк- 
ции, даюшие возможность возведения 
внсотннх зданий и сооружений.

Многообразие форм и конструктивннх 
систем (сводов, оболочек, складчатнх, 
вантовнх и пневматических конструкций) 
дает архитектору не только максимально 
внразить в композиции пластику и про- 
странственньга характер этой формн, но 
и использовать их технические возможно- 
сти.

Архитектура стран социализма, осно- 
ванная на прогрессивннх методах инду- 
стриального строительства, дает лучшие 
образцн развития путей формообразова- 
ния, базируюшегося на передовнх дости- 
жениях современной научно-технической 
революции. Каковн же основнне сред- 
ства архитектурн? Функциональная целе-

сообразность и идейно-художественная 
внразительность зданий и сооружений 
достигаются их обшей композицией, ко- 
торая означает сочетание архитектурннх 
элементов в единое гармоничное целое.

В процесс создания а р х и т е к т у р -  
но й  к о м п о з и ц н и  входят разработка 
объемно-планировочного решения и кон- 
структивной схемн здания, решение его 
интерьеров и внешнего вида, установле- 
ние взаимосвязи между внешним обли- 
ком и интерьером, между внешним обли- 
ком здания и окружаюгцей средой. Таким 
образом, архитектурная композиция зда- 
ния в целом включает в себя компознцию 
всех его слагаюших элементов: внешних 
объемов и внутренних пространств, фаса- 
дов и интерьеров, отдельннх частей зда- 
ния, деталей и др.

Необходимо, чтобн все видимне части 
здания, его детали и отдельнне объемн 
соразмерно, согласованно сочетались ме- 
жду собой, образуя в художественном от- 
ношении неразрнвное целое.

Композиции внешних объемов здания 
подразделяют на три группн: простне,

Рис. 33.1. Испояьзование приема построения фронтальной композиции. Гостиница «Россия» 
в Москве
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Рис. 33.2. Пример решения здания со свободной композицией. Фрагмент комплекса учебного 
заведения на Кубе



состояшие из одного объема; сложньге, 
состоягцие из двух (и более) различнмх 
объемов, связанньгх между собой; ком- 
плексньге, состояшие из нескольких от- 
дельнмх зданий, связаннмх в единьш ар- 
хитектурньш комплекс.

Сушествует несколько приемов по- 
строения композиций внешних объемов: 
центрическая, фронтальная, глубинная 
и свободная.

Рис. 33.3. Здания, для котормх характерна 
вьюотная и горизонтально-протяженная ком- 
позиция:
а — административное здание в Москве, 6 — фраг- 
мент застройки жилого района (см. слева)

При центрической композиции вокруг 
центрального объема группируются оди- 
наковме по размеру соподчиненнме объе- 
мь! (см. рис. 34.13).

Фронтальная композиция ҳарактери- 
зуется развитостью объемов в одном на- 
правлении (рис. 33.1). Такая композиция 
свойственна для зданий театров.

Свободная композиция обьмно не под- 
чиняется строгим геометрическим зако- 
номерностям. Различнме по размерам 
и форме объемм сочетаются между со- 
бой, следуя наиболее удобной функцио- 
нальной связи между помевдениями. При 
этом здание как бм «вписмвается» 
в окружаюгцую среду, свободно распола- 
гаясь по рельефу, повторяя его очертания 
(рис. 33.2).

Соотношение основнмх размеров зда- 
ния по вертикали и горизонтали опреде- 
ляет вмсотньш или горизонтально-протя- 
женньш характер композиции (рис.
33.3, а, б).

Важнмми средствами архитектурм 
являются симметрия и асимметрия, 
ритм, пропорции, масштаб, масштаб- 
ность, цвет, фактура, синтез изобрази- 
тельнмх искусств и др.

С и м м е т р и е й  назмвают закономер- 
ное расположение отдельнмх элементов 
здания относительно оси или плоскости, 
проходявдей через центр. Если симметрия 
относится к объему здания в целом, то ее 
назмвают центрической.

В большинстве зданий расположение 
архитектурно-конструктивнмх элементов 
(окон, дверей, простенков и др.) должно 
бмть определено по отношению к оси 
с соблюдением законов симметрии. Боль- 
шое значение симметрия имеет при со- 
здании архитектурнмх ансамблей.

А с и м м е т р и ч н а я  к о м п о з и ц и я  
характерна для зданий со сложнмм функ- 
циональнмм процессом. При этом дол- 
жно бмть соблюдено гармоничное и за- 
кономерное построение архитектурнмх 
форм, созданм условия удобной взаимо- 
связи помешений, использования рельефа 
местности и др.

Р и т м в архитектуре означает законо- 
мерное чередование одинаковмх и одно- 
характернмх архитектурнмх форм и чле- 
нений или интервалов между ними. Рит- 
мическое построение может бьггь развито 
по горизонтали и вертикали. Примером
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ритмических построений служит разме- 
шение окон и простенков в жилом доме, 
одинаково повторяюпдихся по горизонта- 
ли и вертикали.

П р о п о р ц и я м и  в архитектуре назьь 
вают соотношение геометрических разме- 
ров (длинн, ширинь1 и вьюоть1) элемен- 
тов и членений архитектурньгх форм 
между собой и с целмм. От пропорций во 
многом зависит художественная вьгрази- 
тельность произведения архитектурн. 
Размерь1 помешений, оконнмх и двернмх 
проемов, форма и обшие габарить1 объе- 
мов здания должнм вмбираться с учетом 
функциональньгх требований. Однако их 
художесгвенное осмнсление осугцест- 
вляется путем усгановления таких соот- 
ношений, которью создавали бьг впечат- 
ление о здании как о законченном про- 
изведении архитектурьг.

Среди многочисленньгх пропорцио- 
нальньгх систем вьшеляют целочисленньге 
пропорции, «золотое сечение» и геоме- 
трическое пособие.

Целочисленнъге пропорции основаньг на 
соотношениях простмх чисел (1:2, 1:3, 
2 :5  и т. д.). В практике за единицу цело- 
численнъгх пропорций принимают отре- 
зок, соразмерньгй с величиной какого-ли- 
бо повторяюшегося в здании строитель- 
ного злемента или детали. Этот отрезок 
назьгвают пропорциональньгм модулем. 
Раньше в качестве модуля принимался 
размер отесанного камня или служил 
нижний диаметр колонни. В настояпдее 
время модуль обьгчно совпадает с вели- 
чиной строительного модуля.

Вторая пропорциональная система ос- 
нована на геометрическом построении, 
получившем название «золотое сечение» 
(рис. 33.4). При этом целое делится на 
две части, из которьгх меньшая так отно- 
сится к большей, как большая часть — к 
целому. Если принять целое за 1, то

Рие. 33.4. Построение прямоугольника в «золо- 
том сечении»

<*)

б)

*)

Рис. 33.5. Масштабньге соотношения: 
а — многоэтажное здание между более вьюокими, 
б — то же, между более низкими, в — малоэтажное 
здание с крупнмми членениями между многоэтаж- 
нь1ми зданиями с мелкими членениями, г — много- 
этажное здание с мелкими членениями между 
многоэтажньгм и с крупньши членениями

большая часть будет приближенно равна 
0,618, а меньшая — 0,382:

0,382:0,618 =  0,618: 1.

Главньгм свойством этого соотношения 
является то, что при делении по тому же 
принципу полученной большей часги 
(0,618) новая большая часть будет равна 
меньшей части первого деления (0,382). 
В результате можнр получить беско- 
нечньгй пропорциональньгй ряд в обе сто- 
роньг от 1, а именно: ...4,236; 2,618; 
1,618; 1; 0,618; 0,382; 0,236; 0,146; ... 
В этом ряду сумма двух любьгх смежньгх 
членов равна предьгдугцему члену, а раз- 
ность — последуюгцему. Каждьгй после- 
дуюший член ряда может бьгть получен 
умножением предндушего на число 0,618, 
которое получило название модуля золо- 
того сечения.

Сочетание членов ряда золотого сече- 
ния дает самьге благоприятньге для глаза 
пропорции и получило широкое примене- 
ние в цостроении архитектурньгх компо- 
зиций.

Метод геометрического подобия осно- 
ван на применении подобньгх прямо- 
угольников, где оценивается параллель- 
ность или перпендикулярность их диаго- 
налей. При этом достигается подобие

(а-х)
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Рис. 33.6. Тектоника сооружения, в котором основной несугций элемент определяет худо- 
жественную вьфазительность (здание вьгставочного павильона)

прямоугольнмх членений элементов и де- 
талей, т. е. единство архитектурного ре- 
шения.

М а с ш т а б н о с т ь  позволяет соотно- 
сить размерм проектируемого здания или 
сооружения с ростом человека и служит 
своеобразной качественной характеристи- 
кой для оценки восприятия человеком 
композиции. Впечатление о величине зда- 
ния складмвается не только непосред- 
ственннм сравнением ее с размером че- 
ловека, но и в результате часто подсозна- 
тельного сопоставления с размерами при- 
вмчннх для него элементов (окон, две- 
рей, кирпича и др.). Конечно, оценка 
восприятия характеризуется и масштабом 
окружаюшей здание среди. Понятие 
о воспринимаемой величине здания (его 
масштабности) относительно. Поэтому 
масштабность часто используется архи- 
тектором как важное композиционное 
средство для подчеркивания величинн 
проектируемого здания или сооружения 
в зависимости от его архитектурной зна- 
чимости.

Масштаб характеризует степень рас- 
члененности композиции, крупность ее 
форм как по отношению к самому зда- 
нию, так и к окружаюшей застройке.

Рис. 33.7. Пример современного здания с об- 
легченной стеной. Здание проектнмх орга- 
низаций в Москве



Здание, большое по величине, но рас- 
члененное на мелкие элементь], восприни- 
мается как более мелко масштабное по 
сравнению с гладкой поверхностью тех 
же размеров. Кроме того, введение вер- 
тикальньк шш горизонтальньгх элемен- 
тов (колонн, пилястр, лоджий, балконов, 
карнизов, поясков и др.) создает впечат- 
ление вьюотносги или, наоборот, массив- 
ности здания. Такие здания хорошо соче- 
таются с большими городскими про- 
странствами и поэтому являются как бьг 
центрами, или доминантами, в городской 
застройке. Вокруг них формируются го- 
родские комплексм и ансамбли (рис.
33.5).

Важнейшее средство архитектурм — 
тектоника — определяет конструктивное 
строение архитектурного сооружения 
и является своего рода художественнмм 
воплошением конструктивной формм.

Любое здание или сооружение может 
вьгзвать у человека ошушение тяжести, 
массивности или, наоборот, легкости, 
воздушности. Так, железобетонная кон- 
струкция современного здания, восприни-

маюшая нагрузки, является основнмм 
элементом, определяювдим художествен- 
ную вмразительность сооружения (рис.
33.6).

Если говорить о тектонике отдельного 
конструктивного элемента здания, то 
очень важно, чтобм конструктивная си- 
стема (структура) бьша хорошо тектони- 
чески осммслена. Например, современная 
облегченная стена здания (рис. 33.7) вмя- 
вляет ее подлинное назначение как огра- 
ждаюшей конструкции.

Важнмми средствами композиционного 
решения здания, сооружения, их групп 
или отдельнмх частей имеют цвет, осве- 
шение, светотеневме эффектьг, а также 
произведения изобразительного искусства 
и их синтез с архитектурой.

Вопроси для самопроверки

1. Определение понятия «архитектура».
2. Какие факторм влияют на развитие архи- 

тектурь!?
3. Влияние развития строительной техники 

на архитектуру.
4. Композиция в архитектуре и ее основнме 

средства.

34. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРМ

34.1. Архитекгура Древнего Египта, 
Древней Греции 
и ангичного Рима

Архитектура как область человеческой 
деятельности впервме вмработала свои 
зачатки лишь в первобмтнообвдинном 
строе. К этому времени определились 
первме типм сооружений.

В поисках загцить1 от непогодьг чело- 
век вначале использовал только созданнме 
природой укрмтия — пешерм, гротм, усту- 
пм. С появлением первмх орудий труда 
человек научился строить искусственнме 
убежиша — ямм, заслонм от ветра, ша- 
лаши и землянки.

Позднее появились первме элементар- 
нме конструкции и каркасм из верти- 
кальнмх и горизонтальнмх элементов. 
Так, бревна вбивали в землю по кругу

и перекрьшали пространсгво шатром из 
таких же бревен. Научились люди за- 
полнять пространство между бревнами 
устройством плетней, делать кирпич-см- 
рец для возведения жилиш и др.

Родовме объединения людей стали воз- 
водить большие коллективнме жилиша, 
а также примитивнне постройки из кам- 
ня (менгирм, дольменн, кромлехи), и все 
это функционально объединялось, обра- 
зуя первьге комплексм, построеннме 
с учетом решения планировочньк задач 
с вмделением отдельного центра.

Таким образом, развитие обшественно- 
го производства по мере роста обше- 
ственньгх потребностей позволяет под- 
нять строительную деятельносгь людей 
до определенной степени искусства.

Разложение первобнтнообшинного 
строя и замена его рабовладельческим 
явились следствием дальнейшего совер- 
шенствования способов производства. 
Основой нового строя явился рабский 
труд и порабогцение других народов. Как 
же это отразилось на развитии архитек-
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турм? Проследить это нельзя без озна- 
комления с архитектурой Древнего Егип- 
та, Древней Греции и Рима.

Архитектуру Древнего Египта 
(XXVIII—Х1П вв. до н. э.) необходимо 
рассматривать как состояшую из трех пе- 
риодов: Древнего, Среднего и Нового 
царства.

Жилью строения Древнего Египта обьг- 
чно имели в плане прямоугольную фор>- 
му, причем стенн к основанию расширя- 
лись и получали легкий наклон. Таким

образом обеспечивались необходимьге 
устойчивость и прочность стен. Крьппа 
делалась плоской. Этот прием характерен 
для египетской архитектурн того перио- 
да. Он и бьш положен в основу создания 
характерного типа гробницьг (мастаба). 
Постепенно зодчие перешли к вертикаль- 
ному построению гробницьь Посга- 
вленньге друг на друга мастаба предста- 
вляют собой ступенчатую пирамиду. 
Примером тому может служить пре- 
краснмй ансамбль пирамид в Гизе, ко-

Рис. 34.1. Гизе. План мемфисского некрополя:-
/  — пирамида Х еопса, 2  — пирам ида Хефрена, 3  — пирамила М икерина, 4 — Больш ой сфиНК^



торьш является вьюшим достижением 
строительства и архитектурм Древнего 
царства (рис. 34.1).

Основу комплекса составляют три пи- 
рамидм фараонов Хеопса, Хафрена 
и Микерина (около XXIX —XXVII вв. до 
н. э.).

Самая большая из них — пирамида 
Хеопса вьюотой 147 м со стороной квад- 
рата основания 233 м. Она сложена из 
2 300000 блоков массой от 2,5 до 30 т. 
Пирамида бьша облипована бельгм кам- 
нем, а ее основание — гранитом. Внутри 
пирамидм только два небольших поме- 
шения — погребальнне камерн царя и ца- 
рицн, соединяюшиеся коридорами.

В строительстве пирамид принимали 
участие сотни тмсяч рабов, которме ра- 
ботали в каменоломнях, перемегцали ги- 
гантские каменнме блоки к месту соору- 
жения, втаскивали по лесам наверх, уста- 
навливали и скрепляли их.- Есть мнение, 
подкрепленное резульгатами научннх ис- 
следований, что пирамидм строили не из 
естественного камня, а из искусственнмх 
материалов. Из дробленого известняка 
изготовляли строительньш раствор и за- 
ливали его вмесге со специальнмм свя- 
зуюшим вешеством (углекислнм на- 
трием, фосфатами, кварцем или илом из 
Нила) в деревянную опалубку. В течение 
нескольких часов материал затвердевал, 
образуя блоки, неотличимне от природ- 
ного камня. Такая технология, естествен- 
но, занимала меньше времени и требова- 
ла не так уж много рабочих рук.

В период Нового царства складмвается 
новьш тип монументального наземного 

• храма и возводятся крупнейшие хра- 
мовне комплексн Древнего Егшгга, сре- 
ди них храм Амона (бога солнца) в Кар- 
наке (начало XX в. до н. э.). Фронтально- 
осевая композиция построения плана с 
глубинннм развитием открьггнх и замк- 
нутмх пространств формируется с по- 
мошью устройства массивной стенн 
с порталом входа, которнй образует фа- 
сад храма. К  нему примьпсает обрамлен- 
ная с двух сторон статуями сфинксов мо- 
нументальная аллея. Обнесенньш изнутри 
колоннами двор-перистиль и закрнтьш 
рядами колонн зал освепдались за счет 
перепада внсот среднего и более низких 
боковмх рядов колонн. Подавлякяцие че- 
ловека крупнне масштабн форм и эф-

фект таинственности — все это создавало 
определенньш настрой, подготавливаю- 
ший людей к совершению мистического 
ритуала.

Для жилиша Древнего Египта харак- 
терно применение камня для строитель- 
ства усадеб знати, а тростника, дерева, 
иногда и кирпича-снрца — для простого 
населения.

В Египте много внимания уделялось 
также строительству больших плотин 
и других ирригационннх сооружений, так 
как в специфических природно-климати- 
ческих условиях вода являлась основньгм 
источником жизни и земледелия.

В Древней Греции в отличие от древне- 
восточнмх деспотий, получивших развитие 
в VII в. до н. э., рабовладельческий строй 
имел более демократические формн пра- 
вления, которне способствовали более 
вьюокому развитию искусства. При этом 
в архитектуре широко использовали жи- 
вопись и скульптуру.

Греками бьшо положено начало мно- 
гим отраслям науки: геометрии, механи- 
ке и статике, что явилось базой для раз- 
вития инженерной науки. Достижения 
имели практическое воплошение при 
строительстве городов, мостов, плотин 
и гаваней. Хотя грекам бьша известна 
арочно-сводчатая конструкция, но в прак- 
тике строительства главнмм конструк- 
тивннм элементом оставались стена 
и стоечно-балочная система.

Стенн возводили из прямоугольннх 
камней с соблюдением перевязки. Ко- 
лоннн складмвались из цилиндрических 
блоков-барабанов. Раствор при кладке не 
применяли. Крепление блоков производи- 
лось «насухо» путем тшательной обра- 
ботки соприкасаюшихся поверхностей. 
Иногда для крепления использовали ме- 
таллические штнри или пиронм, вста- 
вляемме в специальнне гнезда и зали- 
ваемме жидким свинцом. Применяли так- 
же деревяннне штнри, устанавливаемне 
в гнезда по оси колоннн. Бьши созданм 
закономернне взаимосвязи и определен 
порядок расположения основнмх кон- 
струкций, установленм правила их пла- 
стической и декоративной обработки. Об- 
шнй композиционннй строй системн по- 
лучил название к л а с с и ч е с к о г о  о р -  
д е р а .

Греческая архитектура создала три ос-
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Рис. 34.2. Ордера в архитектуре Древней Греиии: 
а — дорический, б — ионический, в — коринфский

новньк ордера: дорический, ионический 
и коринфский (рис. 34.2). Основу ордера 
составляют колоннм, балочное покрьг- 
тие — антаблемент, обгцее подножие ко- 
лоннадм — стилобат, а также фронтон — 
верхняя обмчно треугольная часть стенм 
фасада, обрамленная по периметру кар- 
низом.

Доринеский ордер — наиболее строгий 
и монументальньга по пропорциям и на- 
иболее простой в отделке. Древнерим- 
ский архитектор Витрувий, ссьшаясь на 
мнение греческих авторов, сравнивает до- 
рический ордер с «крепостью и красотой 
мужского тела». Ствол колоннм с целью

устойчивости сужается кверху и увенчан 
капителью. Обработка ствола колоннм 
вертикальнмми желобами — каннелюра- 
ми подчеркивает несугцую функцию ко- 
лоннн.

Ионический ордер — более стройньш 
и изягцннй по пропорциям. Колонна 
имеет тонко профилированную базу и бо- 
гатую капитель со спиралеобразннми во- 
лютами. Горизонтальнне членения капи- 
тели украшались глубоким лепнмм орна- 
ментом с преобладанием в них яйце- 
видньгх деталей — иоников.

Коринфский ордер — наиболее легкий по 
пропорциям и богатнй по отделке. Его
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Рис. 34.3. Афиньь Парфенон. Архит. Иктин ч Калликрат

пьниная удлиненная капитель с изявдньши 
угловмми волютами и тремя ярусами 
стилизованнмх листьев оканта как бм вм- 
растает из колоннм, ствол которой укра- 
шен каннелюрами и имеет богатую по 
профилировке базу. Он не получил широ- 
кого применения в Греции.

Развитие ордеров в Древней Греции 
бьшо связано в основном с формирова- 
нием главнмх типов зданий обвдественно- 
го назначения. При этом колоннада 
является основнмм композиционнмм эле- 
ментом, придаювдим зданию особую вьь 
разительность и привлекательность.

Одним из вндаювдихся памятников 
древнегреческой архитектурм является 
храм Парфенон (447—438 гг. до н. э.), 
входявдий в комплекс Афинского акропо- 
ля (рис. 34.3). Он вьшолнен из мрамора 
в дорическом ордере. Отличаясь исклю- 
чительной стройностью пропорций и ху- 
дожественной вмразительностью, он 
является одним из саммх совершеннмх 
произведений мировой архитектурм. Его 
размерм по стилобату 30,86 х 69,51 м, 
а вьюота колонн 10,43 м при диаметре 
1,905 м. По периметру 48 колонн обра- 
зуют два больших зала — прямоугольньш 
и квадратньш, входм в которме распола-
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гались с противоположньгх сторон. Пря- 
моугольньш зал со статуей Афинм в глу- 
бине разделен на три части двухъярусньь 
ми колоннадами дорического ордера.

Внешняя крупная ордерная галерея до- 
минирует над более дробньши членения- 
ми интерьера и говорит о центральном 
месте храма в ансамбле Акрополя.

Рост городов обусловливал необходи- 
мость строительства самостоятельньгх 
обадественнмх центров (адКшнистра- 
тивнмх, культурнмх, зрелшцно-спор- 
тивнмх). Особого внимания заслуживают 
созданнме греками зрелигцно-спортивнме 
комплексм, при строительстве которьгх 
обьгано использовался природньш ланд- 
шафт.

Жилигце в Древней Греции обмчно 
представляло собой замкнутьш блок из 
нескольких помешений, сгруппированнмх 
вокруг небольшого открмтого дворика.

б)

Жилме дома объединялись в квартальг, 
которме разделялись улицами.

Характерньш является вьюокий уро- 
вень благоустройства греческих городов 
(Александрии, Милета, Пергама, Приена 
и др.). Жилме кварталм снабжались во- 
дой, растекавшейся по керамическим 
и свинцовьш трубам к обшественнмм во- 
дозаборньш фонтанам. Устраивалась 
и канализация. В профиле улиц вьвделя- 
лись тротуарм и проезжие части.

После завоевания Греции Римом клас- 
сический период расцвета архитектурм 
пришел в упадок.

Развитие римской архитектурм делится 
на два главнейших периода: республикан- 
ский и императорский. В результате за- 
хватнической иолитики с VI в. до 30-х го- 
дов до н. э. Римская ресиублика из 
небольшого города-государства превра- 
тилась в мировую рабовладельческую

Рис. 34.4. Рим. Колизей (амфитеатр Флавиев) (75 — 80 гг.): 
а — фрагмент фасада, б — разрез
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Рис. 34.5. Рим. Пантеон (II в. н. э.): 
а — план, б — разрез, в — разгрузочньге арки в массиве стенм

державу. Возникновение множества горо- 
дов, военнмх лагерей и поселений потре- 
бовало строительства крепостей, мостов, 
дорог, зданий и сооружений.

Потребности обшества вьшвинули не- 
обходимость практического решения 
важньгх вопросов архитектурм и строи- 
тельства. Дошедший до нас трактат по
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зодчеству Витрувия «Десять книг об ар- 
хитектуре» имел большое воздействие на 
развитие теории и практики строитель- 
ства и архитектурм в последуюгдем. 
В это время особое значение придавалось 
строительству дворцов, обгцественнмх 
комплексов и сооружений — форумов, ам- 
фитеатров, терм, рассчитанньгх на бодь- 
шую вместимость.

Продолжают развиваться стеновме и 
стоечно-балочнме конструкции, широко 
применяются арочнме и сводчатме кон- 
струкции. Ко II в. до н. э. сложилась но- 
вая технология возведения монолитнмх 
стен и сводов на основе раствора и мел- 
кого камня — заполнителя. Искус- 
ственньга монолит, полученньга смеше- 
нием раствора из извести и песка 
с каменнмм гцебнем, получивший назва- 
ние римского бетона, смграл ведушую 
роль в период императорского Рима. Для 
облицовки бетоннмх стен римляне при- 
меняли обожженньш кирпич, туф, извест- 
няки и др.

Кладка стен бмла экономичной по за- 
тратам материалов, простой в производ- 
стве и не требовала вмсокой квалифика- 
ции строителей. Это и явилось одной из 
предпосьшок широкого размаха строи- 
тельства, при котором стало возможнмм 
использование дешевого труда рабов.

Широкое развитие получили в Риме де- 
ревяннме конструкции. Для покрмтия 
больших пролетов применяли несушие 
конструкции, в котормх нагрузка переда- 
валась на стропильнье ноги горизон- 
тальнмм затяжкам, работаюшим на рас- 
тяжение.

Ордера, заимствованнме римлянами 
у греков, подвергаются частичной перера- 
ботке и нередко приобретают чисто деко- 
ративньш характер. Создается новьш так 
назмваеммй тосканскии ордер, которьга 
является более простмм по форме и тя- 
желмм по пропорциям. Наибольшее рас- 
пространение получает ордерная система 
с применением пьпиного коринфского ор- 
дера. Большее применение в архитектуре 
находят скульптура и живопись.

Наиболее ярким примером римской ар- 
хитектурм является амфитеатр и цирк 
Колизей (рис.. 34.4) вместимостью до 50 
тью. зрителей, имеювдий размерм в плане 
188 х 156 м  и многоярусную аркаду по 
вмсоте. Фасад амфитеатра решен расчле-

неннмм на четмре яруса и оформлен ор- 
дером в основном декоративного значе- 
ния. Внизу приставнме к простенкам 
колоннм вьшолненм тосканским орде- 
ром, во втором ярусе — ионическим, 
в третьем и четвертом — коринфским ор- 
дером.

Интерес представляет купольное по- 
крмтие храма Пантеон (рис. 34.5) диаме- 
тром 43,5 м, в центре которого располо- 
жено отверстие диаметром 9 м. Вход 
в храм оформлен портиком с колоннадой 
коринфского ордера.

Весьма характернмм для периода Рим- 
ской республики является строительство 
мостов и акведуков (водопроводов), ко- 
ю рме вьшолнялись в основном арочнм- 
ми в камне и бетоне, представляя собой 
сложнме инженернме сооружения.

Жилшца в Риме строили по атриумно- 
му типу, когда в центре здания разме- 
шался крьггмй дворик, вокруг- которого 
группировались помешения.

Как и в греческом градостроительстве, 
в Римской империи предпочтение отдава- 
лось прямоугольнмм кварталам 
и пряммм улицам, ансамблевой застрой- 
ке форумов.

3 4  .2 . Архитектура эпохи
феодалшма (У-ХУШ вв.)

В сложньш и продолжительньш период 
феодализма храмовая архитектура имела 
особое значение. В этот период социаль- 
ная и религиозная сторонм жизни людей 
переплетались настолько сильно, что 
храмм служили не только для соверше- 
ния обрядов, но и для обгцественнмх со- 
браний. Храмм бмли также и очагами 
средневекового просвевдения. «А это 
верховное господство богословия во всех 
областях умственной деятельности, — по 
словам Ф. Энгельса,— бьшо в то же вре- 
мя необходиммм следствцем того поло- 
жения, которое занимала церковь в каче- 
стве наиболее обшего синтеза и наиболее 
обвдей санкции сугцествуюшего феодаль- 
ного строя» *.

Архитектура Византии. В связи с упад- 
ком Римской империи в конце IV в. 
и переносом столицм императором Кон-

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 7, 
с. 360-361.

293



Рис. 34.6. Храм св. Софии в Константинополе:
а — рачрсч. (> — план

стантином в греческую Византию ее сто- 
лица Константинополь становится цен- 
тром политической, экономической и об- 
шественной жизни.

Продолжая античнью традиции, Визан- 
тия синтезировала достижения античной 
и восточннх культур. Это и является ха- 
рактерной чертой развития архитектурм 
Византии.

Значительнмм достижением архитек- 
турь1 Византии является развитие ку- 
польннх композиций храмов. Наиболее 
ярким из произведений архитектурм это- 
го периода является храм св. Софии 
в Константинополе, построенньш в 
532 — 537 гг. (рис. 34.6). В основе кон- 
структивной системь1 храма лежит боль- 
шой квадрат плана с четмрьмя огромньь 
ми столбами по углам, которме соеди- 
ненм поверху арками. На арки и столбм 
опирается с помошью сферических по- 
верхностей (парусов) купол диаметром 
31,4 м. По кольцу купола устроенм окна 
для верхнею осветения, которое благо- 
даря золотой мозаике основания купола 
создает впечатление тою, что он как бм 
парит в воздухе. К аркам купола примм- 
кают расположеннме по продольной оси 
здания два полукупола. Двухъяруснме ар-

кадм по колоннам, стволм котормх вм- 
полненм из розового камня-порфира, от- 
деляют от центрального пространства 
боковме нефм. Хорошо продуманная со- 
размерность пропорций внутреннего про- 
странства храма, талантливо вьшол- 
неннме фрески — все это делает сооруже- 
ние прекраснмм памятником мировой ар- 
хитектурм.

Основнмм материалом для стен и ку- 
полов бьш плоский кирпич-плинфа с раз- 
мерами 35,5 х 35,5 х 5,1 см. Кладку осу- 
шествляли на растворе. В Закавказье 
и Сирии широко использовали тесанме 
камни из туфа и известняка. В извест- 
ковьш раствор для кладки стен добавля- 
ли мелко истолченньш кирпич-цемянку, 
которая придавала ему большую про- 
чность и гидравлическую стойкость.

Кладку куполов вели рядами с напу- 
ском кирпичей, причем для облегчения 
массм кладки в нее вводили пористме ка- 
меннме материалм (туф, пемзу и др.). 
Кровельнмм материалом для сводов 
и куполов служили черепица или свин- 
цовме листм.

Весьма характернмм приемом вьшол- 
нения сводов в Сирии и Закавказье 
является применение сомкнутмх и кре- 
стовмх сводов.

В Западной Европе в период феодализ- 
ма строятся укрепленнме замки феода- 
лов, являюгцихся правителями на своих 
порой раздробленнмх территориях госу- 
дарств. Характерной особенностью раз- 
вития архитектурм этого периода являет- 
ся создание таких замков, которме явля- 
лись бм неприступнмми для врагов (рис. 
34.7). Для этого они нередко ограждались 
двойнмм или тройнь^м кольцом вмсоких 
каменнмх стсн и рвов, наполненнмх во- 
дой, через которме бьш перекинут подъ- 
емньш мост.

К концу X в. в Западной Европе сред- 
невековая архитектура приобрела чертм, 
характеризуклциеся обшпостью типов 
зданий, их конструктивнмх приемов 
и вмразительнмх средств. Этот период 
развития западноевропейской архитек- 
турм получил название р о м а н с к о й  
а р х и т е к т у р м .

С развитием феодальнмх отношегаш 
посгепенно складмваются новме типм 
укрепленного жилиша феодалов, мона- 
стмрские комплексм и развивается куль-
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Рис. 34.7. Замок Карлштейн около Праги (1348)

товое строительство. Романская архитек- 
тура отличается большим разнообра- 
зием форм. В ее основе лежат преимуше- 
ственно традиции римской архитектурм, 
но содержание наполнено задачами, по- I 
ставленнмми феодальньш обтеством.

Центром развития романской архитек- 
турм принято считать Бургундию (Фран- 1
цню), где особенно сильна бьша власть '
римской церкви. Для зданий этого перио- !
да характерньш является применение :
фронтально-осевой композиции с вмтя- 
нутмм вдоль оси пространством, разде- ; 
ленньш рядами колонн на нефм. Средний ] 
(центральньш) неф бьш вьппе и шире бо- 
ковмх и освешался через окна, ]
устроеннме в верхней частн стен. В глу- ]
бине среднего нефа устраивался алтарь. I

]
Наряду с базиликальньши строились I

и зальньге храмм, в котормх в отличие от :
базилики средний неф не имел сувдествен- 
ного превмшения вмсотм над боковмми.

Характерной для романской архитек- ]
турм формой является также устройство 1
так назьшаемого перспективного входа, ]

которьш образуется последовательно су- 
живаюшимися и понижакяцимися внутрь 
здания арками на колоннах, которме не- 
редко украшаются орнаментальной или 
фигурной пластикой (рис. 34.8).

Романская архитектура также вмрабо- 
тала так назмваемую связанную систему 
плана, когда одной ячейке главного нефа 
соответствуют две ячейки боковмх нефов, 
покрнтме крестовмми сводами. Тонкие 
колоннм храмов вьшолненм из прочного 
материала, и на них опираются могцпме 
арки. Это и послужило в дальнейшем ос- 
новой для развития готического стиля.

Для возведения крупньк построек в ос- 
новном использовали местнме мате- 
риалм — известняки, граннтм, а также 
глиняньш кирпич. Для облицовки стен 
применяли мрамор. Кладку производили 
из небольших отесаннмх камней, уло- 
женнмх на растворе. Широко использова- 
лн прием кладки стен с забутовкой вну- 
треннего пространства из каменного боя 
и раствора. Сводм зданий делали из 
клинчатмх тесанмх камней или кирпича 
по деревянньгм кружевам.

295



Рис. 34.8. Собор св. Ашш в Фрайберге: 
а — Золотью ворота, б — интерьер собора

Конструкция зданий романской архи- 
тектурн подчеркивается членениями стен 
путем устройства угловмх утолгцений, 
контрфорсов и др. Проемм окон и две- 
рей, как правило, имеют форму полуцир- 
кульннх арок.

Со второй половинн XII —XIII вв. за- 
падноевропейская архитектура достигает 
особенно внсокого уровня, которьш свя- 
зан с бнстрнм развитием в городах ре- 
месел и торговли. В отличие от роман- 
ского периода, когда центральное место 
занимали монастнри, в городах возво- 
дятся монументальнне здания и сооруже- 
ния, внрастают кварталн ремесленников 
и торговцев. Происходит постепенньш 
переход от романской архитектурн к г о - 
т и ч е с к о й, центром развития которой 
остается Франция.

Развивая достижения романской архи- 
тектурн, зодчие и строители игцут более' 
совершеннне методн возведения зданий, 
которне позволили бн облегчить кон- 
струкции и экономно расходовать мате- 
риал.

Упорнне арки, располагаемне снаружи 
здания, передают распор от пят свода на 
контрфорсн, находягциеся снаружи зда-

ния. Таким образом, массивное здание 
романской архитектурн, в котором рас- 
пор сводов передавался на стенн, превра- 
тилось как бн  в каркасное здание (рис. 
34.9). Стена уже не играет прежней роли 
в устойчивости здания. В ней устраивают 
широкие и внсокие окна и в конце кон- 
цов совершенно исключают стену, заме- 
нив ее легким каркасом с заполнением 
стеклом (витражом).

Введение вместо полуциркульного (ро- 
манского) стрельчатого (готического) 
свода, которьш имеет гораздо меньший 
распор, также облегчило возможность со- 
здания внсоких, светлнх и просторннх 
зданий больших храмов.

Готическая конструктивная система по- 
зволила перекривать значительнне про- 
летн и создавала торжественность ком- 
позиции, иллюзию устремленности зда- 
ния ввнсь, его «отрешенности» от земно- 
го. Очертания арок стали стрельчатнми, 
вводились остроконечние треугольнне 
элементн. Здания украшали ажурни- 
ми остроконечннми башенками, фиа- 
лами и др. Все зто позволяло придать 
зданию легкую ажурную структуру 
(рис. 34.10).

296



Рис. 34.9. Средневековьш собор в Эрфурте. ГДР

Для возведения зданий использовали 
местньш природньш камень, а в Герма- 
нии, Нидерландах и Франции — кирпич. 
Кровельньш материалом служили шифер 
или черепица. В готических зданиях ис- 
пользовали строительную ферму, опи- 
раюгцуюся на стенм. Наряду с прямоли- 
нейньши стропилами применяли криво- 
линейнне деревяннме арки.

Жилне дома этого периода в Европе 
бьши с деревяннмми каркасами, запол- 
няемьши кирпичом, камнем или глиной. 
Порой они имели сложную структуру 
с балконами и нависаюшими этажами. 
Этот массовьш тип жилого дома получил 
название фахверкового. Жесткость карка- 
са в таких домах обеспечивалась систе- 
мой стоек и раскосов (рис. 34.11). В зда- 
ниях широко использовали металл 
и стекло.

Дпя этого периода характерньш 
является разработка проекта, предше- 
ствуюшая возведению здания.

Образцом раннеготического здания 
является известньш собор Парижской бо- 
гоматери (Нотр-Дам) (рис. 34.12), по- 
строенньш в 1163—1250 гг. Здание, кото-

Рис. 34.10. Ансамбль костелов Аннм и Бер- 
нардирцев в Вильнюсе
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рое сохранило немало черт романской 
архитектурм, имеет пятинефную базили- 
ку. В композиции фасада, несмотря на 
значительность вертикальньгх элементов, 
встречается еоде много сильньгх горизон- 
тальнмх членений.

Над центральнмм входом имеется 
огромное круглое окно — «роза» 
с ажурнмми каменнмми переилетениями, 
в которме на свинцовьтх горбьшьках бм- 
ли вставленм многоцветнме стекла. Вто- 
рой ярус завершен карнизом и вмсокой 
ажурной аркадой из тонких каменньгх ко- 
лонок с ажурньгми соединяювдими их 
арочками. Бвде вмше поднимаются две 
квадратнме в плане башни, прорезан- 
нме с каждой стороньг вьгсокими двой- 
нмми проемами, завершаювдимися ароч- 
ками.

Вмсокие стрельчатьте окна пропускают 
много света в центральную часть собора, 
при этом боковме нефм остаются в по- 
лумраке. Это во многом напоминает 
о приемах построения романских собо- 
ров.

Интересно решен и Реймский собор, 
построенньш в 1210—1311 гг. Преобла- 
даювдее вертикальное членение фасада 
символизирует устремленность ввмсь, ко- 
торое завершается в остроконечнмх 
стрельчатмх проемах двух вмсоких ба- 
шен.

Зарождение капиталистических отноше- 
ний в XV в. характеризуется появлением 
буржуазии, которая с этого времени 
играет все большую обвдественно-поли- 
тическую роль. Особенно интенсивно 
этот процесс социального развития про- 
исходил в городах Северной Италии, 
переживаювдих тогда период экономиче- 
ского подъема. Вмсокий уровень разви- 
тия ремесел и торговли способствовал 
становлению буржуазии.

За XV—XVIII вв. европейская архитек- 
тура прошла значительньш путь разви- 
тия — Возрождение, барокко и класси- 
цизм, которме представляют собой взаи- 
мосвязанное и достаточно законченное 
и самостоятельное явление. В то же вре- 
мя этот период развития архитектурм ре- 
зко отличается от п редшествуювдего. Вс- 
дувдими становятся светские тенденции, 
а основнмм средством архитектурно-ху- 
дожественной вмразительности — ор- 
дернме формм, возрожденнме из антич-

ного наследия. Но эта форма приобре- 
тает иное содержание.

В XV в. в Италии началось культурное 
движение, получившее название В о з р о - 
ж д е н и е  (Ренессанс), которое характе- 
ризуется идеологической борьбой наро- 
ждаювдейся буржуазии против средневе- 
ковмх форм религии, морали и права. 
Произошел переворот во всех сферах ду- 
ховной жизни — искусстве, литературе, 
философии и науке. В своей деятельности 
гуманистм опирались на античнме 
идеалм, возрождая идеи, формм и вмра- 
зительнме средства этого периода. В то 
же время гуманистм, состоявдие на служ- 
бе правявдего класса, служили ему верной 
опорой. В этом и состоит основное про- 
тиворечие культурм Возрождения, кото- 
рая бьша, с одной сторонн, прогрессив- 
ной, а с другой — ограниченной по свое- 
му классовому содержанию.

В этот период работают всемирно из- 
вестнме гениальнме архитекторм, скульп- 
торм и художники: Брунеллеско, Леонар- 
до да Винчи, Браманте, Рафаэль, Ми- 
кельанджело, Палладио, Альберти. Со- 
здается ряд известнмх трактатов об 
архитектуре. В этот период возрождают- 
ся конструктивнме и строительнме при- 
емь1 античности. Так, широко исполь- 
зуется прием, когда стена состоит из 
конструктивного и облицовочного слоя. 
Конструкции сводов, которме чавде всего 
возводятся из кирпича, более разнооб- 
разнм. Исчезает стрельчатьш готический 
свод, котормй уступил место полуцир- 
кульному — крестовому, цилиндрическо- 
му или парусному.

Одним из саммх ярких сооружений 
раннего Возрождения является Капелла 
семьи Пации (архит. Брунеллеско), по- 
строенная в 1430—1443 гг. Фасад здания 
отмечен шестиколоннмм портиком. 
Средний, более широкий пролет пере- 
крмт приподнятой аркой, подчеркиваю- 
вдей вход. Все части фасада подчиняются 
строгим и яснмм пропорциям. Завершаю- 
вдий здание ярко освевденньш кольцом 
окон купол четко вмделяется на фоне ме- 
нее освевденнмх цилиндрических сводов.

Особое значение придается отде- 
лочнмм работам. Наряду с облицовкой 
стен известняком и мрамором широкое 
распространение получают штукатурка 
и окраска. Совершенство отделки со-
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Рис. 34.13. Собор св. Петра в Риме

ответствовало развитию декора гивннх 
тенденций, свойственнь1х этому периоду 
развития архитектурм.

Необходимо отметить, что в отличие 
от романской архитектурм и готики в ар- 
хитектуре Возрождения художественное 
истолкование конструкции и ее статиче- 
ская работа, как правило, не совпадают. 
Следуя античному принципу разделения 
конструкции и декора, ордерная компози- 
ция Возрождения развивается самостоя- 
тельно и независимо, но подчиняется 
классическим закономерностям с четким 
вьгделением на фасадах основних элемен-

тов, их ритма и соразмерности. Ордер же 
служил также средством, позволяювдим 
сделать архитектуру более сомасштаб- 
ной человеку, тогда как в готике динами- 
ческая устремленность архитектурно-кон- 
структивноГо решения бьша абсолютно 
несоразмерна с человеком, подавляювде 
действуя на него.

Наиболее ярко взаимосвязь конструк- 
ции и формьг проявлялась в центрических 
зданиях. Примером тому может служить 
собор св. Петра в Риме. Образ, со- 
зданньш Браманте в проекте собора, 
вполне отвечал идеям зодчих эпохи Воз-
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рождения, которме видели в центриче- 
ском здании наивмсший тип композиции 
обшественного сооружения, предназна- 
ченного бмть доминантой всего города. 
Собор бьцт построен во второй половине 
XVI в. величайшим художником и зод- 
чим эпохи Возрождения Микеланджело 
(1475 — 1564). Он, используя схему плана 
Браманте, несколько изменил ее, придав 
центральному подкупольному простран- 
ству господствуюшее значение (рис. 
34.13).

На рубеже XVI—XVII вв. Возрождение 
сменяется новнм архитектурнмм тече- 
иием — б а р о к к о ,  которое получило 
распространение главннм образом в 
странах, где наблюдалась относительная 
стабилизация феодальнмх отношений при 
слабом развитии капиталистического 
производства и сильном влиянии идеоло- 
гии католицизма (Италия, Испания, Сак- 
сония, Австрия, Фландрия и др.).

Возникновение стиля связано с обшим 
кризисом гуманизма и усилением фео- 
дально-церковной реакции, которая вм- 
ступала против светских тенденций в ис- 
кусстве, против научнь1х открнтий. Утра- 
тив связь с реальнмми потребностями 
обшества, архитектура стала средством 
удовлетворения эстетических потребно- 
стей правяшей верхушки и принимает

театрализованньгй характер в культовом 
зодчестве. Архитектурнме композиции 
теряют чертм гармонического равнове- 
сия. Так, центрическое заменяется протя- 
женнмм, круг — эллипсом, квадрат — пря- 
моугольником. Ордер, оставаясь ос- 
новнмм средством расчленения, пол- 
ностью теряет свою конструктивность. 
В композиции фасадов ордера обмчно 
сгушаются к оси, акцентируя главньш 
вход. Внутренняя напряженность обрабо- 
таннмх ордером масс подчеркивается 
и элементами пластики — волютами, мас- 
сивнмми, часто разорваннмми фронтона- 
ми, нишами, обрамлениями проемов, 
скульптурой и т. п. (рис. 34.14).

Интересно исполнень! барочнме 
дворцм и виллм в Италии. Особенно бо- 
гато трактуются вторне (главнме) этажи 
и порталм входов. В этих постройках ху- 
дожественнне задачи ставились суше- 
ственно иначе, чем в области культового 
зодчества, где преобладало стремление 
увести ммсли веруюших от реальнмх 
жизненннх задач.

В новмх социальнмх условиях архитек- 
тура барокко, отличаюшаяся большой 
сложностью исполнения и вмсокой стои- 
мостью лепного декора, постепенно усту- 
пает место классицизму, зароднши кото- 
рого крьшись в творчестве мастеров, ие

Рис. 34.14. Цвингер в Дрездене
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оставляюхцих эти традиции и в период 
барокко.

В XVII в. во Франции, Англии, Гол- 
ландии и других государствах получает 
развитие к л а с с и ц и з м ,  которьш нес 
в себе новне черти идеологии восходя- 
шей буржуазии, ведувдей захват рмнков 
сбмта и заинтересованной в централиза- 
ции и национальном объединении госу- 
дарств.

Образец гармоничного обвдественного 
устройства приверженцьг классицизма ви- 
дели в античном мире, и поэтому для вм- 
ражения своих идеалов они обравдались 
к примерам античной классики. Развивая 
традиции Возрождения, классицизм 
многое использовал и из наследия ба- 
рокко.

Центром классицизма бьтла Франция, 
где он формировался на архитектуре ре- 
нессанснмх форм, готических приемов 
и традиций, заимствованнь1х из итальян- 
ского барокко.

Так, одним из основоположников 
французского классицизма бмл Франсуа 
Мансар (1598—1666), которнм разрабо- 
тан также новмй тип городского жилшца 
знати — «отеля». Эти жилиша отличались 
хорошей планировкой, включакяцей ве- 
стибюль, парадную лестницу, ряд анфи- 
ладно расположенннх комнат. Верти- 
кальнме секции фасадов имели большие

окна, четкое поэтажное членение и бога- 
тую ордерную пластику. Интересной осо- 
бенностью отелей являются вмсокие крм- 
ши, под котормми устраивались допол- 
нительнью жилме помегцения — ман- 
сардь!, названнме так по имени их созда- 
теля.

Наиболее крупньши произведениями 
эпохи классицизма во Франции являются 
проектирование и строительство восточ- 
ного фасада королевского дворца в Па- 
риже — Лувра и создание новой резиден- 
ции Людовика XIV.

Протяженньш фасад Лувра (архит. 
Клод Перро) длиной 170,5 м имеет ясную 
ордерную структуру с огромной двух- 
этажной галереей, прерьшаемой в центре 
и по бокам симметричнмми, вмступаю- 
шими за линию фасада частями здания 
(ризалитами). Спареннме колоннм ко- 
ринфского ордера (вмсотой 12,3 м) 
имеют крупньш антаблемент, завер- 
шенньш балюстрадой.

В XVIII в., в период царствования Лю- 
довика XV, во французской архитектуре, 
как и в других видах искусства, получил 
развитие стиль р о к о к о, которьш 
являлся формальньгм продолжением жи- 
вописнмх традиций барокко. Однако уже 
в середине XVIII в. намечается отход от 
внчурнмх форм рококо в сторону боль- 
шей строгости, простотм форм.

аЯ Е О П Г 1 П П Г

Ь .
Рис. 34.15. Пловдадь Людовика XV в Париже (1755—1763) 
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В период классицизма симметрия и ось 
являются основополагаюпдими принципа- 
ми ком п ози ц и и . Проектирование и строи- 
тельство осушествляются с учетом ан- 
самблевого подхода к решению архитек- 
турннх задач. Наиболее крупньш и ха- 
рактерньш архитектурньш ансамбль 
французского классицизма XVIII в. — 
плошадь Людовика XV в Париже (архит. 
Габриэль) (рис. 34.15). Огромная пло- 
шадь служит как бьг распределительньгм 
пространство м на берегу Сенн между 
примнкаюшим к Лувру садом Тюильри 
и широкими бульварами Елисейских по- 
лей. Это образец открьггой млоидади, 
ограниченной лишь с одной сторонн дву- 
мя симметричнь1ми корпусами, образо- 
вавшими улицу Ройяль.

Французская буржуазная революция 
нанесла решительньш удар монархии. 
В этот период строительство почти не ве- 
лось. Во время наполеоновской империи 
появляется стиль а м п и р  (от француз- 
ского слова «империя»), которьш отли- 
чается большой суровостью и лакониз- 
мом форм. Главное внимание архитекто- 
ров бьшо сосредоточено на задачах со- 
здания целостной застройки крупннх го- 
родских массивов. Получила практиче- 
ское решение задача оформления улицн 
как единого ансамбля (ул. Риволи).

Однако в целом ампир приходил уже 
тогда в упадок, так как появляется стре- 
мление к механической реставрации ан- 
тичних форм. Это позже привело 
к эклектическому смешению элементов 
различньхх стилей.

На смену феодализму приходит капи- 
тализм, архитектура которого решает 
новне задачи.

З4.з. Русская архитектура 
(Х-начало XX в.)

Народное зодчество славянских племен 
имеет свою тнсячелетнюю историю, од- 
нако значительннх материальннх памят- 
ников той эпохи не сохранилось. Это 
обусловлено тем, что древнее зодчество 
славян бнло в основном деревянннм, 
а поздние каменнне постройки разруша- 
лись во время набегов кочевников.

Объединение славянских племен в вели- 
кое Киевское государство (IX —X вв.) 
способствовало развитию монументаль-

ного каменного зодчества Древней Руси, 
которое в XI в. достигло своего расцвета. 
Этому способствовали также и теснне 
связи с Византией, являвшейся в тот пе- 
риод центром европейской культури. 
Принятие в конце X в. христианства в ка- 
честве государственной религии способ- 
ствовало интенсивному строительству 
культовнх сооружений. В то же время 
храмн бьши также центрами обшествен- 
но-политической жизни и служили целям 
оборонн во время осадн городов.

Наиболее известннм памятником 
Киевской Руси XI в. является собор 
св. Софии в Киеве (рис. 34.16). Этот пяти- 
нефньш крестовокупольньш храм с три- 
надцатью главами, расположенннми пи- 
рамидально, построен невдалеке от Дне- 
пра.

Основннм строительннм материалом 
киевских построек бьша плинфа на из- 
вестковом растворе с добавлением це- 
млянки, применялся также природньш ка- 
мень.

До наших дней сохранилось крайне 
мало памятников архигектурн XI и 
XII вв. Это ряд соборов и церквей в Кие- 
ве, Чернигове, Новгороде, Пскове, По- 
лоцке и других городах.

Развитие русского каменного зодчества 
во многом испитало влияние византий- 
ской архитектури. Однако уже в этот пе- 
риод* проявились самобнтнью нацио- 
нальнне черти, идушие от деревянного 
народного зодчества, которое отличали 
простота внешнего вида и нарядностъ 
внутреннего решения.

Киевское государство в начале XII в. 
распалосъ на отдельньте кияжества. 
Центр экономической и политической 
жизни переместился во Владимиро-Суз- 
дальское государство. Именно XII век 
связан с новнм расцветом древнерусской 
архитектурьь Юрием Долгоруким на гра- 
ницах княжества создается ряд мошних 
крепостей-городов, в том числе Москва 
(1147).

Во время правления этим мошним кня- 
жеством Андрея Боголюбского и его сн- 
на Всеволода возводится ряд замеча- 
тельннх сооружений: Успенский и Дми- 
триевский собори во Владимире (рис. 
34.17) и прекрасньш памятник мирового 
значения — церковь Покрова на реке Не- 
рли (рис. 34.18).
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Для кладки стен использовали извест- 
няк, которьгм обьино внкладмвали на- 
ружную и внутренние стенки, а простран- 
ство между ними заполняли каменннм 
ломом. Кладка велась на известковом 
растворе. Характерннм приемом для зда- 
ний Владимиро-Суздальского княжества 
является устройство арочного фриза с ко-

лоннами на кронштейнах. Поверхности 
стен богато украшались каменной резь- 
бой.

Расцвет владимиро-суздальского зодче- 
ства бьш прерван татарским нашествием, 
во время которого большинство городов 
бьшо почти полностью разрушено.

Независимость в этот период феодаль-
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ной раздробленности сохранили только 
новгородские и псковские земли. Потреб- 
ность в постоянной и надежной завдите 
внзьгвала необходимость строительства 
крепостей. И до наших дней сохранились 
остатки стен и башен Новгородского кре- 
мля. Необходимо отметить, что Новго- 
род уже в XI в. отличался вьюоким уров- 
нем городского благоустройства. В это 
время здесь уже появились деревяннне 
мостовне.

В конце XIII — начале XIV в., когда 
Новгород отстаивал свою независимостъ 
от татар, а также бьш нанесен сокруши- 
тельньш удар ливонским рьшарям, начал- 
ся новнй строительньш подъем. В это

время бьши пос г роеньг церкви Никольг на 
Липне, Федора Стратилата, св. Софии 
(рис. 34.19) и др. В Новгороде и Пскове 
сохранилось несколько жилнх домов 
XV —XVI вв., которне отличает крепост- 
ной характер фасадов. Победа Дмитрия 
Донского на Куликовом поле знаменует 
собой начало освобождения Руси от по- 
рабошения. Москва превратилась в мохц- 
ное централизованное государство, объе- 
диняювдее и другие русские земли, в том 
числе Новгород и Псков.

Архитектура Москвн, города-центра 
России, наследует чертм зодчества фео- 
дальннх княжеств, а также обретает свои 
неповторимьте чертн и самобьггиое со-

Рис. 34.17. Успенский собор во Владимире (1158 — 1189)
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Рис. 34.18. Церковь Покрова на Нерли около Боголюбова (1165—1166)

держание. Наряду с камеиннми куль- 
товьши зданиями интенсивно строятся 
и деревяннме: жилне дома и хозяй- 
ственнне постройки, звонницн и палатн, 
крепостнне сооружения. Необходимо от- 
метить, что деревянное строительство 
бьшо массовнм и оказнвало влияние на 
архитектуру каменннх построек.

В XV—XVI вв. бьш создан новьш 
Кремль (рис. 34.20) — могцньш комплекс 
крепостннх сооружений, дворцов и мону- 
ментальннх храмов. В начале XVI в. бн- 
ла начата постройка колокольни Ивана 
Великого. Строительство этой много- 
ярусной 85-метровой башни велось почти 
сто лет. Для постройки Кремля наряду

с русскими зодчими бьши привлеченн 
также мастера из Италии, где в то время 
достигла расцвета архитектура Возрожде- 
ния. За коропсий срок бмли построенн 
Успенский, Благовешенский и Архангель- 
ский соборм. Возводится новьш княже- 
ский дворец со знаменитой Грановитой 
палатой, названной так из-за облицовки 
фасада здания граненьш камнем.

Кремль того периода сильно отличался 
от современного его вида. Шатрн кре- 
млевских башен бьши возведенн только 
в XVII в. Первоначально же башни за- 
канчивались плоскими боевмми плошад- 
ками. На рис. 34.21 показан современньш 
вид Кремля.
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Рис. 34.19. Софийский собор в Новгороде

Строительство сооружений Кремля 
и его стеи велось из красного кирпича. 
Бельш камеиь применялся лишь для 
облицовки или для архитектурних дета- 
лей.

Для оборонм вокруг Кремля создается 
рйд концентрически расположенньгх за- 
шитннх пунктов. Первое кольцо обра- 
зуют монастьфи — Данилов, Симонов, 
Новодевичий. На подступах к Москве 
возникает ряд монастътрей и кремлей 
в Туле, Рязани, Загорске. Далее укре- 
пляются Новгородский, Смоленский 
и Нижне-Новгородский кремли, Астра- 
ханский, Кирилло-Белозерский, Соловец- 
кий и др.

Рис. 34.20. Карта Москвь1, созданная 
при Борисе Годунове в-ХУН в.
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Рис. 34.21. Панорама Московского Кремля

Замечательнмм памятником русской 
архитектурм XVI в. является храм Возне- 
сения в Коломенском (рис. 34.22), по- 
строенньш неизвестньгм зодчим. В этом 
памятнике наиболее ярко проявилось 
влияние деревянной архитектурн ша- 
тровмх церквей русского севера.

В память о разгроме Казанского хан- 
ства на Красной пловдади в Москве рус- 
скими зодчими Бармой и Постником воз- 
водится в 1555—1560 гг. храм Василия 
Блаженного (рис. 34.23).

Кирпичная кладка стен велась тремя 
основнмми способами: крестовмм,
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Рис. 34.22. Церковь Вознесения в Коломенском

цепньгм и ть!чковь1м. В толаду стен вво- 
дилась забутовка кирпичньгм боем. Ги- 
дроизоляпия вьтолнялась с помошьго 
устройства слоя шебня, заливаемого го- 
рячей смолой. Для возведения сводов 
и стен широко использовали металличе- 
ские стержни, полосм, анкерм и скобм.

В конце XVII в. в архитектуре Москов- 
ской Руси получили развитие новме типм 
зданий и архитектурнме приемм, характе- 
ризуюшиеся более четкой организацией 
пространства, а также целостностью и за- 
конченностью форм. Для членения стен 
используются ордернме формм, близкие 
по деталям к классическим. Применяют- 
ся разнме дегали из белого камня для от- 
делки оконнмх и двернмх проемов, 
устройства парапетов и лестниц. Здания 
приобретают более светский и жизнера- 
достнмй облик.

Наиболее ярким памятником этого пе- 
риода является храм Покрова в Филях 
(рис. 34.24), построенньш в 1693 г. Цен- 
трическая композиция здания весьма гар- 
монична и пропорциональна. Органиче- 
ская связь с окружакнцей средой обеспе- 
чивается галереей и широкими лестница- 
ми, подводяшими к трем входам 
в здание. Ордерньш каркас здания деко- 
ративен, но он способствует созданию 
ошушения облегченности здания кверху.

Конец XVII в. характеризуется для 
России небмвальш подъемом в развитии 
культурм и зодчества. Реформм Петра I 
направленм на создание абсолютистской 
монархии. Московское государство пре- 
врагцается в могушественную Россий- 
скую империю со столицей в Санкт-Пе- 
тербурге. Кореннме преобразования, на- 
правленнме на развитие странм, способ- 
ствовали политическому и экономическо- 
му росту влияния России в международ- 
ной жизни. В результате Северной войнм 
петровская Русь прочно закрепилась на 
берегу Балтийского моря и стала на путь 
развития разносторонних связей с Запа- 
дом, входя в русло обгцеевропейского 
развития, обогашая его и заимствуя пере- 
довой европейский опмт.

С XVIII в. русская архитектура разви- 
вается во взаимной связи с европейской, 
при этом сохраняются свои нацио- 
нальнме чертм и традиции.

На архитектуру зданий оказало опреде- 
ленное влияние и дальнейшее развитие

науки и техники. С этого периода в Рос- 
сии используются большепролетнме ре- 
шетчатме конструкции из металла и де- 
рева. Русский изобретатель И. П. Кули- 
бин предложил проект арочного моста 
пролетом 298 м через р. Неву. Этот 
оригинальнъш проект предусматривал 
устройство конструкции из двух спа- 
реннмх арок с ромбической решеткой по- 
стоянной вмсотм 12,8 м и стрелой подъе- 
ма 25,6 м.

Большие масштабм работ потребовали 
по-новому организовать все сгроительное 
дело. Надо бьшо решить кадровую про- 
блему. С этой целью Петр I приглашает 
мастеров не только из других стран, но 
и поснлает за границу учиться способ- 
ную русскую молодежь. Многие из них 
в последуювдем смграли важную роль 
в планировке и застройке Петербурга, 
ставшего прекраснейшим городом мира.

Для удовлетворения большой потреб- 
ности в сгеновмх материалах бьш введен 
единьш стандарт на кирпич с размерами 
смрца 267 х 133 х 66 мм. Наблюдалась 
также унификация форм и размеров дру-
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Рис. 34.23. Храм Василия Блаженного на Красной плошади в Москве

гих каменнмх изделий. Так, если стенм 
имели рустн, то их обьгено делали в кир- 
пиче с вмступом кладки из плоскости 
стенн на 1/4 кирпича.

Указом Петра I в 1714 г. бьши при- 
остановленн строительнме работм в Мо- 
скве и других городах с целью перебро- 
ски и использования основннх мате- 
риальнмх ресурсов на строительство 
новой столицн. В устье Невм бьши воз-

веденм бастионм Петропавловской кре- 
пости. На противоположном берегу 
строилась судостроительная верфь, на- 
званная Адмиралтейством. Застройка на- 
бережннх стала в последуюшем основой 
для формирования ансамблей центра го- 
рода.

Строгость архитектурн северной сто- 
лицм петровского периода сменилась 
в последуюадем нарядньш и пмшньш



Рис. 34.24. Храм Покрова в Филях под Москвой

стилем, которьш получил название р у с - 
с к о г о  б а р о к к о .  Он характеризуется 
пластическим богатством  и декоративной 
насьпденностью фасадов и интерьеров. 
П арнме или одинарнме колоннм в один 
или два яруса становятся основннм  эле- 
ментом членения зданий.

П ланировка новой столицн отличалась 
регулярностью. Так, для придания едино- 
образия и представительности город за- 
страивали только каменньш и зданиями 
и глинобитнмми с деревянньш  каркасом, 
которме оштукатуривались под камень. 
Бьшо разработано три «образцовнх» ти- 
па проектов. Уровень удобства и благо- 
устройства домов определялся их назна-

чением. В этот период получили вопло- 
шение также новьге принципн садово- 
паркового ансамбля. В Петербурге бьш 
распланирован «французский» парк, ко- 
торьш  бь1л дополнен уникальной систе- 
мой фонтанов, органично включенннх 
в обшую композицию ансамбля.

Ведушую роль в гшанировке Петербур- 
га смграли в 30 — 40-х годах XVIII в. рус- 
ские архигекторм П. М. Еропкин, 
И. Г. Земцов, И. К. Коробов. Ими разра- 
ботан также ряд вопросов теории архи- 
тектурм.

Больш им мастером русской архитек- 
турм серединм XVIII в. бьш В. В. Рас- 
трелли. Им создан ряд замечательнмх

шшГ
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Рис. 34.25. Екатерининский дворец в Царском селе. План. Архит. В. Растрелли

памятников русского барокко: Екатери- 
нинский дворец в Царском селе (рис.
34.25), Зимний дворец в Петербурге (рис.
34.26), собор Смольного монастмря, ряд 
зданий в Подмосковье, Киеве и др.

В соборе Смольного монастмря он ре- 
шил характерннми для барокко пласти-

ческими средствами задачу создания цен- 
трической пятикупольной композиции 
храма в тесной взаимосвязи с природой 
и конкретной градостроительной ситуа- 
цией.

Синтез лучпшх достижений строитель- 
ства и искусства первой половинм

Рис. 34.26. Зимний дворец в Петербурге (1754—1762). Архит. В. Растрелли 
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XVIII в. нашел воплсяцение в работе Рас- 
трелли — Андреевской церкви в Киеве 
(рис. 34.27), построенной в 1748 — 1767 гг. 
Одно из самъге скромньхх творений вели- 
кого зодчего — Андреевская церковь — 
превосходит все ранее созданное им по 
изьюканности и грандиозности компози- 
ции. Построена она на 15-метровом фун- 
даменте — стилобате, которьш с восточ- 
ной сторонн прнммкает к горе, а 
с запада имеет внд двухэтажного соору- 
жения. Из стилобата словно внрос одно- 
купольннй храм с пятиглавнм заверше- 
нием. Размерн в плане 32 х 23 м 
и внсота 60 м.

Снаружи здание украшают коринфские 
колоннн, пилястрн, карнизн со сложннм 
профилем. Окна и дверь богато декори- 
рованн орнаментом. Трехцветная окра- 
ска (позолота, бельш и голубовато-зе- 
леньш цвет) позволила обеспечить необн- 
чайную живописность этого сооружения 
в стиле барокко.

В 1730 г. в Москве в связи с отменой 
петровского указа о запрешении возведе- 
ния в городе каменннх зданий разворачи- 
вается строительство. Зодчие В. Ухтом- 
ский, И. А. Мордвинов, И. Ф. Мичурин 
многое сделали для планомерной за- 
стройки Москвн, сохранения и поддержа- 
ния древних архитектурннх памятников.

Перепланировка старнх городов, осно- 
вание ряда городов на юге России, 
интенсивное строительство столицн 
и большого числа помегцичьих усадеб во 
второй половине XVIII в. производились 
уже на новой архитектурной основе — 
р у с с к о м  к л а с с и ц и з м е .

Этот период характеризуется назрева- 
ннем протеста русского народа против 
неограниченного самодержавного про- 
извола. Идеи «гражданственности» и 
«просветительства», характернне для за- 
падного классицизма, распространяются 
в России. Обраадение к античннм прин- 
цнпам и приемам стало основой класси- 
цизма.

Его основоположниками бнли архитек- 
торн В. И. Баженов (1738 — 1799), М. Ф. 
Казаков (1738 — 1812), И. Е. Стасов 
(1744-1808).

Крупнейшей работой В. И. Баженова 
бьш неосушествленньш проект Большого 
Кремлевского дворца, которьш бнл заду- 
ман как идейньш центр города и всей

Рис. 34.27. Андреевская церковь в Киеве. 
Архит. В. Растрелли

странн. В. И. Баженовнм осушествленн 
такне замечательнне памятники русского 
класснцизма, как дом Пашкова в Москве 
(рис. 34.28), Михайловский замок в Пе- 
тербурге и недостроенннй ансамбль Ца- 
риць1Нского дворца под Москвой. Дворец 
не понравился царице Екатерине II и бнл 
разобран.

Архитектором М. Ф. Казаковнм в Мо- 
скве бьш создан ряд правительственньгх 
и обшественннх зданий, дворцов, жилнх 
домов, городских и загородннх усадеб, 
церквей и др. Наиболее нзвестнь1ми 
являются здание Сената в Московском 
Кремле (нине правительственное зданне) 
и здание Благородного собрания (ньше 
Дом Союзов). Изнсканно строгий (но 
праздничннй) интерьер помешения со- 
здается коринфской колоннадой со всех 
четнрех сторон в сочегании с люсграми 
и зеркалами на стенах.
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Рис. 34.28. Дом Пашкова в Москве (ньше здание Государственной библиотеки им. 
В. И. Ленина)

Архитектор И. Е. Стасов создал в Пе- 
тербурге замечательное здание русского 
классического стиля — Таврический дво- 
рец. Здание построено бьшо на окраине 
города и своим парадньш двором рас- 
крьшалось к Неве, а по другую сторону 
дворца бьш разбит великолепньш парк. 
Центром ансамбля являлась система тор- 
жественннх залов по основной оси зда- 
ния. В боковмх объемах помимо жилмх 
и служебнмх помеидений бьши разме- 
шень1 и некоторме зальнне помешения: 
гостинью, танцевальнме и концертнме за- 
лм, библиотека и др. Композиция объе- 
динялась узкой одноэтажной частью со-

единительнмх помешений и анфиладно 
спланированньгх комнат.

Для всех перечисленнмх зданий харак- 
терньш является желание зодчих избе- 
жать излишней декоративносги. Одновре- 
менно необходимо отметить широкое 
применение в зданиях классического пе- 
риода монументальной скульптурм, орга- 
нически связанной с обшей архитектур- 
ной композицией.

В начале XIX в. основнме принципьг 
классицизма в архитектуре получают 
дальнейшее развитие. Дух патриотизма 
и освободительнмх идей в русском обше- 
стве способствует дальнейшему укрепле-

Рис. 34.29. Казанский собор в Петербурге (1801 — 1811) 
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ншо национального самосочнания. В это 
время возрастает идейное значение архи- 
тектурм. Ансамбли и здания нередко рас- 
сматриваются как вьфажение триумфа 
победм русского народа в Отечественной 
войне 1812 г.

Крупнейшими зодчими этого периода 
бьши А. Н. Воронихин (1759—1814),
А. Д. Захаров (1761-1811), К. И. Росси 
(1775-1849), В. П. Стасов (1769-1848),
О. И. Бове (1784—1834), Д. И. Ж илярди 
(1788—1845) и А. Г. Григорьев 
(1782-1868).

Наиболее крупннми архитектурньши 
памя! никами архитектора Воронихина 
являются Горньш институт и Казанский 
собор в Петербурге (рис. 34.29). Казан- 
ский собор олицетворяет собой идею зда- 
ния-ансамбля, в котором ведушее месго 
заняла полукруглая колоннада коринф- 
ского ордера вмсотой около 15 м.

Вершиной развития русского класси- 
цизма явилось формирование ансамблей 
центра Печерпурга. Зодчим А. Д. Заха- 
ровь1м  бьш осушесгвлен разработанньш 
им проекг по перестройке здания Адми- 
ралтейства. П олностью бмли переделанн 
фасадм, сохранен только 72-метровьш 
шпиль. На всем протяжении главного 
и боковнх фасадов (407 и 163 м) бмл 
применен единьш дорический ордер 
с крупнмм масш табом членений и 
стройнмми пропорциями колонн. Здание 
богато украшсно скульптурой и барелье- 
фами.

Это П -образное в плане здание воеди- 
но связало три плошади, приммкаюшие 
к нему. В то же время этот прием позво- 
лил усилить композиционное начало — 
баш ню  Адмиралтейства, объединяюшую 
три городских луча.

Архитектором К. И. Росси бмл создан 
ряд монумен гальнмх зданий в центре Пе- 
тербурга, среди них здания Главного 
ш таба с его знаменитой аркой, Русского 
музея и др.

М осква после разруш ительного пожара 
1812 г. вновь интенсивно застраивается. 
В этот период здесь работаю т многие та- 
лантливьге архитекторм — ученики школм 
М. Ф. Казакова. Архитекторами
А. А. М ихайловмм и О. И. Бове бьш осу- 
шествлен проект Театральной п л о тад и  
со зданием Больш ого теагра (рис. 34.30).

Больш ое строительС1Во велось также 
в провинциальннх городах Российской 
империи.

Архитектура русского классицизма 
п р и н ад леж т к крупнейшим достижениям 
мирового зодчес^ва. Это характеризуется 
разнообразием  и богатсгвом  архитек- 
турнмх композиций, размахом  и цель- 
ностью  городских ансамблей. Развитие 
капи^ализма в России привело к посте- 
пенному распаду русского классицизма, 
которьш  усгупил место официальному 
стилю казенннх учреждений и эклектиче- 
скому смешению различннх стилей.

Капиталистические мегодм строитель- 
сгва, росг рабочих окраин (трушоб для

Рис. 34.30. Здание Большсю театра в Москве (1821 — 1824). Архитекторь1 О. Бове, А. Михайлов
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беднотн), хаотическая застройка городов 
усугубили упадок архитектурн во второй 
половине XIX в. Буржуазное обвдество 
и его архитектура не сумели использо- 
вать значительннх успехов, достигнутнх 
в строительстве больших промьшленннх 
и транспортннх сооружений.

В начале XX в. в русскую архитектуру 
проникло влияние так назнваемого стиля 
модерн, принятого верхушкой промнш- 
ленной и купеческой буржуазии. В этом 
состоянии и застала русскую архитектуру 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция, открьшшая новую эпоху в ис- 
тории мирового зодчества.

Прежде чем закончить написание этого 
параграфа, хотелось бн отметить, что 
интересньш и весьма самобнтньш путь 
исторического развития прошла и архи- 
тектура Прибалтики, Закавказья и Сред- 
ней Азии*. М н и сегодня не перестаем 
восхивдаться памятниками мцоговекового 
зодчества Бухарн и Самарканда, Еревана 
и Тбилиси, Таллина и Риги, Вильнюса 
и Тракая.

3 4 .4 . Архигектура
каниталистических стран

Архитектура эпохи капитализма сгран 
Европн и Америки характеризуется ко- 
ренннми изменениями не только в со- 
циальной среде, но и в ее технических 
средствах.

В этот период развития обвдества архи- 
тектура как никогда является средством 
получения прибьшей господствуювдим 
классом.

Перед архитектурой ставятся много- 
образнне задачи, связанньге с потреб- 
ностью разработки совершенно новнх 
типов производственннх и обвдественннх 
зданий. Частная собственность на землю 
и неуправляемое развитие промьшшенно- 
сти являются причиной нарушения исто- 
рически сложившейся структурн городов.

Наряду с этим техническая революция 
и промншленньш переворот второй по- 
ловинн XVIII — начала XIX в. характери-

* При изучении материала по данной теме 
необходимо ознакомиться с литературой по 
истории архитектури и о важнейших памятни- 
ках архитектурн данного города, области. 
края, республики.

Рис. 34.31. Эйфелева башня в Париже (1889)

зуются интенсивннм развитием строи- 
тельной техники, появлением новнх 
строительнь1х конструкций.

Так, с целью повншения производи- 
тельности труда при строительсгве про- 
мьппленннх зданий широкое применение 
получают новне строительньге мате- 
риалн и сборнне конструкции. Это по- 
зволяет разрабатнвать рациональнне по 
обьемно-планировочннм показателям 
здания, в которнх могут бмть созданн 
условия для внсокой производительности 
труда. Необходимость перекрнтия боль- 
ших пролетов явилась стимулом в разви- 
тии строительной механики. Уже в конце 
XIX в. в практике строительства находят 
применение легкие сплавн на основе 
алюминия. Для строительства промнш- 
ленннх зданий, железнодорожннх вокза- 
лов, крупннх торговнх комплексов ис- 
пользуются разработаннне крупнопро-
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летнне арочно-сводчатне и рамнне кон- 
струкции. Изобретение в 1850 г. лифта 
способствовало бнстрому развитию до- 
мостроения.

К Парижской внставке 1889 г. бнли со- 
здань1 два наиболее вндаюшихся соору- 
жения XIX в. — Эйфелева башня, назван- 
ная так по имени ее создателя (рис.
34.31), и Галерея машин (инж. М. Кот- 
тансэн, архит. М. Дютер). Башня внсо- 
той 312,3 м представляет собой грандиоз- 
ную решетчатую конструкцию на четн- 
рех заанкеренннх опорах. Галерея машин

имеет плошадь 421 х 145 м, а цен- 
тральннй неф бьш перекрнт двадцатью 
стальньши трехшарнирннми арками про- 
летом 110,6 м с решетчатнми прогонами 
и балками.

Большой вклад в развитие металличе- 
ских конструкций внесли русские инже- 
нерн. К Всероссийской Нижегородской 
внставке в 1896 г. бьш построен ряд па- 
вильонов, для перекрьпгия которьгх 
В. Г. Шуховнм бнли запроектированн 
сетчатне подвеснне конструюдии диаме- 
тром до 68 м.

Рис. 34.32. Небоскребн Манхеттена в Нью-Йорке. Обвдий вид
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В первой половине XX в. в строитель- 
стве начинает широко использоваться 
сварка металлических конструкций, что 
позволяет на 10... 15% сократить расход 
металла и значительно снизить трудоза- 
тратн. При этом для проектирования 
конструкций используют прокатнме про- 
фильнме элементм.

Своеобразньш переворот в строитель- 
стве связан с изобретением железобетона.

Дальнейшие исследования и научньге 
разработки способствовали появлению 
и широкому распространению с 30-х го- 
дов XX в. предварительно напряженнмх 
железобетоннь1х конструкций.

В 30-х годах начинают применять 
сборнмй железобетон и получает разви- 
тие индустриальное домостроение.

В конце XIX в. в США началось строи- 
тельство многоэтажньк зданий на основе 
металлических каркасов. Это привело 
к разработке новмх методов конструиро- 
вания зданий. Массивнме несушие стенм 
заменяют сплошнмм остеклением, бо- 
лее легкими стеновьши материалами и, 
наконец, навесньши легкими панелями из 
теплоизоляционнмх материалов. Возник- 
новение небоскребов связано не только 
с поисками новьк приемов проектирова- 
ния, но и с фантастическим ростом цен 
на землю, особенно в центрах крупнмх 
городов. Отсутствие планомерности в за- 
стройке привело к хаотическому нагро- 
мождению таких зданий в крупнейших 
городах, особенно в Нью-Йорке (рис.
34.32).

После первой мировой войнн в стра- 
нах капитализма получают развитие ме- 
тодн индустриального строительства, по- 
зволяювдие сократить расходм на возве- 
дение зданий. Начинается период широ- 
кого внедрения методов типизации 
и сгандартизации.

В этот период работают известньхе ар- 
хитекторм В. Гропиус, Мис ван дер Роэ, 
Ф. Райт, П. Л. Нерви, Ле Корбюзье. Ими 
создается много проектов, в котормх за- 
ложенм новме принципм формообразова- 
ния.

Так, Ле Корбюзье стремился в своих 
теоретических работах и проектах много- 
численнмх зданий увязать вопросм фор- 
мообразования и конструирования с ма- 
шиннмми методами производства кон- 
струкций и изделий.

Заслуживает интереса разработаннмй 
в это время принцип ф у н к ц и о н а л и з -  
ма .  Он позволяет тесно увязать объем 
с функциональннм назначением, причем 
в случае изменения функционального 
процесса свободная планировка позво- 
ляет менять расположение перегородок. 
Это большое преимувдество каркаснмх 
систем зданий.

После второй мировой войнм резко из- 
менилось соотношение сил на междуна- 
родной арене. От капиталистической 
системь1 отпал ряд государств, образо- 
вавших совместно с Советским Союзом 
могцную социалистическую систему. Кро- 
ме того, освобождение большинства ко- 
лониальнмх и зависиммх стран из-под 
ига империализма способствовало уси- 
лению внутри капиталистических го- 
сударств прогрессивнмх течений. Так, 
в архитектуре и строительстве про- 
гресс науки и техники, а также начав- 
шаяся после войнм научно-техническая 
революция предоставили архитекторам 
новме средства индустриализации строи- 
телъсгва. Именно индустриальное строи- 
тельство получает интенсивное развитие 
в жилой застройке и проммшленной ар- 
хитектуре, а затем и в архитектуре обгце- 
ственньк зданий. Основной планировоч- 
ной единицей становится жилой микро- 
район, основанньт на разработаннмх 
принципах пространственной организа- 
ции функциональнмх связей жилья, эле- 
ментов обслуживания и отдаха.

Тем не менее градосгроительство про- 
должает оставаться одной из саммх 
труднмх и неразрешиммх проблем для 
капиталистических стран. Отдельнне до- 
стижения не меняют обвдей картинь1 сти- 
хийного развития городов капиталистиче- 
ских стран; перенаселеннрсти; комфорта- 
бельнмх и удобнмх жиливд имувдих 
и трувдоб трудового народа, загрязнения 
городской средм.

Созданнне уникальнме, удобнне и цен- 
нне жиливда, дома и районн являются 
достоянием эксплуататорского класса. 
Продолжаются концентрация случай- 
ной застройки и неуправляемьш рост го- 
родских территорий. Архитектура в ка- 
питалистических странах является испол- 
нительницей желаний эксплуататоров. 
Таков закон обшества частного капитала. 
Эти противоречия может преодолеть
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и преодолела только  архитектурд в усло- 
виях социалистического обидества, где 
все, что строится, принадлеж ит народу 
и служит ему.

3 4 .5 . Совегская архи гектура
П осле Великой О ктябрьской социалисти- 
ческой револю ции начался новьш  этап 
в развитии архитектурь!. А рхитектура 
становится социалист ической по содержа- 
нию, т. е. она стала народньш  достоя- 
нием и полностью  поставлена на службу 
трудового народа на удовлетворение его 
м атериальннх и духовньгх потребностей.

С троительство пром н ш лен н н х  пред- 
приятий и населенннх месг начало осу- 
ш есгвляться только на гшановой основе 
исходя из актуальннх обвденародннх по- 
требностей с учетом перспективного раз- 
вития социалистического обгцества.

О тсталость гехннческого развития до- 
револю ционной Ғ’оссии, а такж е хозяй- 
ственная разруха в период граж данской 
войнн поставили перед советским наро- 
дом  слож ную  задачу — воссгановить на- 
родное хозяйство в кратчайш ие сроки 
и начагь строительство новой сониали- 
стической экономики.

П ериод первнх пятилеток характери- 
зуегся суш ественньш и сдвш ам и в разви- 
тии всей строителъной техники. В это 
время в стране создается необходимьш  
научньш потенциал для того , чтобн  
сгроителъство базировалосъ на сам ом  
передовом  научном уровне. Сочдаегся 
сегь спсциализированннх научних инсти- 
тутов, внсш их и средних спсциальнмх 
учебннх заведений, к о то р н м  поручаю тся 
разработка научной политики в области 
строительства и архитектурн , подготовка 
внсококвалиф ицированннх снециалисгов. 
Н а это бьши направленн решения партии 
и правителъсгва, а пх осуш есгвление по- 
зволило уже к началу 60-х годов совет- 
ской строительной науке в целом достичь 
уровня развит ия наиболее разви тн х  капи- 
талистических сгран. Суш ественной осо- 
бенностью  разви гия сгроителъст ва и ар- 
хитекгурн в С С С Р  является го, что 
техническая вооруж еннос I ь и индустриа- 
лизация строит ельст ва в нашей ст ране за- 
ним аю т в настояш ее врем я ведушее ме- 
сто в мире.

В 30-х годах б н л  осуш ествлен переход

от традиционннх кам енннх н деревянннх 
конструкций на металлические и железо- 
бетоннне. С  этой целью  создается сеть 
специализированннх заводов по изгото- 
влению  металлических и ж елезобетонннх 
изделий и консгрукций. К  60-м годам  
удельньш  вес крупнопанельного домо- 
строения в ж илиш ном  строительстве со- 
ставляет треть о т  обш его объема. К  на- 
стояш ем у времени крупносборное строи- 
тельство жилья составляет почти 80%.

С 1917 г. архитектура наш ей стран н  
реш ает качественно повне задачи по со- 
зданию  оптим альной  пространственной 
средн . К  одной из этих задач относится 
внполнение исторического плана ГО ЭЛ- 
РО  (1920), к о то р ьш  предусм атривалось 
строительство 30 крупньгх электрических 
станций и предприятий тяж елой промьпп- 
ленности.

А рхитектура 20 —30-х годов, периода 
п ервнх пятилеток, характеризуется по- 
исками н овн х  путей, к о то р н е  в наиболее 
полной м ере отвечали б н  новом у со- 
циальному строю  и сго ':дсо .:' ’ чи. ГТо- 
являю тся новне ти п н  зданий: дворць1 

труда, рабочие клубн , дом а-ком м унн, 
детские са д н  и ясли. Ведутся поиски та- 
ких проектннх решений, к о то р н е  б н  от- 
вечали социально-ф ункционалъньш  зада- 
чам строяш ихся зданий. Эти поиски, 
базирую ш иеся на достиж ениях науки 
и техники, являю тся характерной чертой 
нового стилевого направления советской 
архитектурн  этого периода, получившего 
название а р х и т е к т у р н о г о  к о н -  
с т р у к т и в и з м а .

К онструктнвизм  стал  основннм  тече- 
нием в архитектуре С С С Р, а  такж е ока- 
зал  сильное влияние на развитие европей- 
ского функционализма.

Творческие принципн конструктиви- 
стов, объединивш ихся в обш ество совре- 
м енннх  архитекторов (О С А ), сф ормиро- 
вались в период проведения многочис- 
леннь1х конкурсов на проектирование 
крупннх обш ественннх зданий (рнс.
34.33). И м и ведутся поиски новнх  типов 
коллективного ж илья, к о то р н е  затем  
привели к строительс гву во м ногих горо- 
дах стран н  дом ов-ком м ун. В этих зда- 
ниях предусм атривалась развитая систе- 
м а обслуж ивания (столовне, клубн , бн - 
товн е , мастерские). О собенно ярко прин- 
ципн конструктивистов проявились в про-

319



Рис. 34.33. Проект дома Наркомтяжпрома (1934). Архитекторм братья А. и В. Веснини

ектах промьшленннх объектор первьлх 
пятилеток. Они считали, что промнш- 
ленньге здания и инженернь1е сооруже- 
ния, в архитектуре котормх преобла- 
дает утилитарная сторона, а следователь- 
но, конструктивнь1е формьг могут вмсту- 
пать во всей своей обнаженности, дол- 
жнн стать важнейшей стороной форми- 
рования современной архитектурн. К по- 
добнмм сооружениям относится комп- 
лекс Днепрогэса (архит. В. Веснин и др., 
1927—1932 гг.), в котором особенно 
внразителен контраст между простотой 
огромного прямоугольного объема элект- 
ростанции и упругой пластикой изогну- 
той плотинн.

Наряду с огромнмм прогрессивнмм 
значением конструктивизм имел и опре- 
деленнме недостатки. Это прежде всего 
ошибочное мнение конструктивистов, что 
художественньш облик здания сам собой 
вмтекает из функционально правильного 
построения его структурн. Таким обра- 
зом, конструктивистм игнорировали

идейно-художественное значение архитек- 
турм, что на практике приводило к возве- 
дению однообразннх невнразительнмх 
зданий. И советские архитекторн пере- 
шли к поиску новнх путей развития архи- 
тектурм на основе социалистического ре- 
ализма.

В застройке городов большое внима- 
ние в этот период уделяется вопросам 
озеленения и благоустройства жилмх 
массивов.

В 1924 г. для увековечения памяти вож- 
дя советского народа Владимира Ильи- 
ча Ленина архитектором А. [Цусевмм бнл 
создан проект Мавзолея. Вначале он бнл 
деревяннмм, а через четнре года на этом 
же месте возведен каменннй (из красного 
и черного гранита) (рис. 34.34). Маюо- 
лей, которнй представляет собой и над- 
гробие и трибуну, стал уникальннм па- 
мятником архитектурн. Его величествен- 
но простме формм строги и подчеркнуто 
геометричнн, а ступенчатая форма на фо- 
не купольного правительственного зда-



ния Кремля представляет собой целост- 
ную группу. Одновременно с возведением 
Мавзолея реконструируется и вся Крас- 
ная плошадь.

Восстановление народного хозяйства 
и переход к социалистической индустриа- 
лизации страньг характеризуются значи- 
тельньш ростом проммшленного и гра- 
жданского строительства. Таким обра- 
зом, следуюгций период развития совет- 
ской архитектурн совпадает по времени 
с годами вьшолнения второго и третьего 
пятилетних планов. На основе обшего 
роста благосостояния советскою народа, 
его культурм, интенсивного развития на- 
родного хозяйства развертмвается рекон- 
струкция советских городов. Индустриа- 
лизация странм в годм первмх пятилеток 
вмзвала массовое строительство крупнмх 
промьшшеннмх комплексов, жилмх мас- 
сивов и целмх городов (Магнитогорск, 
Комсомольск-на-Амуре, Запорожье, Бе- 
резники др.). В укрупненнмх кварталах 
Харькова. Запорожья, Ленинграда, 
Свердловска советскими архитекгорами 
закладнвались основм современного ми- 
крорайона с развитой системой обслужи- 
вания населения. Большую помошь 
в осушествлении этого смграло постано- 
вление партии и правительства от 10 ию-

ля 1935 г. «О генеральном плане рекон- 
струкции Москвм».

Сооружаются многочисленнью здания 
в центре столиць1 (рис. 34.35), а после за- 
вершения работ по устройству канала, 
соединяюшего Москву-реку с Волгой, 
в Москве возводится ряд новмх мостов 
и сооружаются гранитнме набережнме 
протяженностью 40 км.

Большое значение для решения транс- 
портной проблемм бмстро растугцей сто- 
лицьг имело строительство метрополите- 
на, первая очередь которого всгупила 
в строй в 1935 г. Впервьге в практике ми- 
рового строительства сложная система 
транспортнмх сооружений стала настоя- 
шим памятником архитектурм (рис. 
34.36). Архитектурное решение каждой 
станции идейно связано с определенной 
тематикой и отличается вмсоким каче- 
ством исполнения. Во многих станциях 
вьгражен на большом творческом уровне 
синтез архитектурм, скульптурм и жи- 
вописи.

На основе положений генерального 
плана реконструкции Москвьг разрабатм- 
ваются аналогичньге планн столиц со- 
юзннх городов и ряда крупньтх центров 
странм.

Однако в архитектуре ряда жильтх

Рис. 34.34. Мавзолсй В. И. Ленина на Красной плошади в Москве. Архит. А. Ц усев
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Рис. 34.35. Примерм памятников архитектурм 
30-х годов:
а — гостиница «Москва» и здание Совета Министров 
СССР, б — здание ЦСУ на улице Кирова в Москве 
(архит. Ле Корбюзье), в — то же, фрагмент инте- 
рьера, г  — жилой комплекс на ул. Серафимови«а — 
Берсеньевской набережной в Москве (1928—1930). 
Архит. Б. Иофан



Рис. 34.35 (продолжеиие)

и особенно обвдественнмх здаиий наряду 
с развитием реалистических тенденций 
некоторне архитектори чрезмерно увле- 
каю тся принципами монументализма, 
украшательства, применением классиче- 
ских ордерннх элементов и изобилием 
декоративннх деталей.

В эти годи  б н л  осувдествлен ряд меро- 
приятий по улучшению проектирования 
зданий и сооружений на основе инду- 
стриализации строительства. Н овне чер- 
ть1 приобрела и архитектура села. Появи- 
лись здания нового назначения — сель- 
ские клубн, избн-читальни, амбулатории.

Рис. 34.36. Станция «Маяковская» метрополитсна в Москве (1938). Архиг. А. Душкин
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Рис. 34.37. Всесоюзная сельскохозяйственная вьюгавка (ньте ВДНХ)

Для пропагандн и распространения 
передового опмта сельских. тружеников 
в Москве сооружается крупньш ан- 
самбль — Всесоюзная сельскохозяйствен- 
ная вмставка (рис. 34.37). Павильонм 
вмставки бмли вьтолненм в националь- 
ном стиле союзнмх республик. В после- 
дуюгцем, учитьхвая большой успех вм- 
ставки среди народа, она бьгла преобра- 
зована в Вмставку досгижений народного 
хозяйства СССР (ВДНХ СССР).

Следуювдий период развития советской 
архитектурм охватнвает тяжелне годм 
Великой Отечественной войнн и после- 
военного восстановления народного хо- 
зяйства. В годн войнм проммшленное 
и гражданское строительство бмло под- 
чинено военнмм целям. Необходимо бн- 
ло в кратчайшие сроки демонтировать 
сотни промншленнмх объектов и обеспе- 
чить их ввод в эксплуатацию в районах 
Урала, Сибири и Средней Азии.

Фашистами бмло разрушено свмше 
1700 городов и более 70000 сел и дере- 
вень. Вот почему сразу после освобожде- 
ния территории СССР от захватчиков 
с 1943 г. началось восстановление разру- 
шеннмх населеннмх мест, проммшленньк 
предприятий. Бнл образован Комитет по 
делам архитектурм, которому бмло пору- 
чено руководство всеми работами, свя- 
заннмми с восстановлением и новнм 
строительством в городах и селах.

Патриотический подъем и пафос по- 
бедм в Великой Отечественной войне на- 
шли свое отражение в величественнмх, 
жизнерадостньк и монументальнмх архи- 
тектурньк сооружениях. Однако наряду 
с осувдествлением массового строитель- 
ства некоторне архитекторм продолжали 
работать в русле обгцей направленности 
зодчесгва 30 — 40-х годов. Все в большей 
мере заимствуются формм и приемн 
проектирования из исторического насле- 
дия. Не только обшественнне и жилме 
здания, но и промьииленнме объектм ча- 
сто получали богатьга декор, неоправдан- 
ное украшательство. Широко исполь- 
зуются ордернме элементм, пилясгрм. 
лепной декор и разнообразнме орнамен- 
тальнме мотивм. В качестве градострои- 
тельнмх акцентов сооружаются башни со 
шпилями, портиками и др.

В конце 40-х годов в Москве началось 
сооружение семи вмсотнмх зданий. Это 
бнло внзвано тем, что укрупнившаяся 
в период реконструкции застройка требо- 
вала создания мошнмх вертикалей, ко- 
торме бнли бм градостроительнмми ак- 
центами застройки района и города 
в целом. Здания разместили в наиболее 
ответственнмх точках города': на Ленин- 
ских горах — комплекс зданий Москов- 
ского университета (рис. 34.38); у места 
впадения Яузм в Москву-реку — жилой 
дом на Котельнической набережной; на
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Рис. 34.38. Вьюотное здание М осковского университета. На переднем плане — корпус гумани- 
тарнмх факультетов

С адовом  кольце у крупнмх пловдадей — 
административньге здания.

В градостроительном  отнош ении эти 
дом а себя оправдали. О днако не совсем 
удачное планировочное решение из-за 
расчлененности и изрезанности стен при- 
водило к значительному удорож анию  
строительства и повнш ению  эксплуата- 
ционннх расходов.

В то  же время интенсивннй рост насе- 
ленности городов требовал бнстрейш его 
решения жиливдной п роблем н . Вот поче- 
м у с 1955 г. начались суш ественнне изме- 
нения в архитектуре и строительстве. Н а 
это бьши направленн  постановления пар- 
тии и правительства « 0 6  устранении из- 
лиш еств в проектировании и строитель- 
стве», «О мерах по дальнейш ей инду- 
стриализации, улучшению качества и сни- 
жению стоим ости строительства», «О 
развитии производства сборннх железо- 
бетонннх конструкций и деталей для 
строительства» и «О развитии жиливдно- 
го  строительства в СС СР».

Н ачался интенсивньш переход на ши- 
рокую  индустриализацию  строительства, 
к оторнй  долж ен б н л  в короткий срок ре- 
ш ить в основном  проблему удовлетворе- 
ния населения стран н  ж ильем и создать 
необходимую  сеть обш ественно-бьп ового 
обслуживания. В связи с этим  изменилась

и творческая направленность архитек- 
турн .

Начался переход от  индивидуального 
к м ассовому типовому проектированию  
на основе типизации, стандартизации 
и унификации в строительстве, ш ирокого 
внедрения сборности элементов зданий. 
За короткий период б н л о  построено свн - 
ше 300 крупннх заводов ж елезобетонннх 
изделий, м ногие из к о то р н х  в последую- 
ш ем  переросли в дом острои тельн н е ком- 
бинатн .

Здания м ассового строительства стали 
приобретать простейш ую  прям оугольную  
форм у, в их композиции основное значе- 
ние придается функционально необхо- 
д и м н м  элем ентам  — проем ам , балконам, 
лодж иям , эркерам , входам и др. Р азрезка 
стен на блоки и панели стала характери- 
зовать  новую  тектонику зданий, внра- 
жаюгцую особенности конструктивннх 
систем (рис. 34.39).

П о-новому стали реш аться и градо- 
строительнне задачи. Основной планиро- 
вочной единицей стал ж илой м икрорайон 
с населением 10... 15 тью. человек. Мик- 
р о р ай о н н  объединяю тся в ж и лн е районн 
с центром. вклю чаю гцим и обгцественнне 
здания обвдерайонного значения. При 
разработке планов застройки территорий 
болъш е внимания стало уделяться вопро-



сам благоустройства, транспортного об- 
служивания, озеленения.

Эти принципм бьши в 60-х годах зало- 
женн в экспериментальнмх жилнх ком- 
плексах — в 9-м квартале Новнх Черему- 
шек в Москве, в микрорайоне в Челябин- 
ске и др. Здесь прошли проверку и мно- 
гие типовме проектм.

К настояшему времени вьшолнение 
комплексной программн массового жи- 
лшцного строительства позволило по- 
строить миллионн благоустроенннх квар- 
тир и ликвидировать острую нужду на- 
селения в жиливде. Сейчас архитекторн 
все большее внимание придают повмше- 
нию уровня планировочннх решений, 
улучшению комфортабельности жиливда, 
созданию гибкой и действенной системн 
благоустройства и обслуживания, устра- 
нению однотипности и монотонности за- 
стройки.

Для придания индивидуальности и ар- 
хитектурно-художественной вмразитель- 
ности застройке осувдествляется посте- 
пенное внедрение в практику блок-сек- 
ционного метода проектирования. Он 
позволяет компоновать жилне дома раз- 
личной протяженности, конфигурации 
и этажности. Уже в 70-х годах в Москве, 
Вильнюсе, Ленинграде, Зеленограде, Кие- 
ве и других городах создаются многие 
жилне районн, позволяювдие обеспечить 
внсокий уровень комфорта проживаю- 
вдим и необходимне архитектурно-худо- 
жественнне качества (рис. 34.40).

При проектировании обвдественннх 
зданий шире используются простран- 
ственнне конструктивнне формн, что 
определяет обвдую форму и интерьерн 
помевдений.

Одним из уникальннх достижений син- 
теза конструкции и архитектурной формн

Рис. 34.39. Жилой дом  из крупншх блоков на Ленинградском проспекте в Москве (1940). Архитек- 
торь! А. Буров, Б. Блохин
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является телевизионная баш ня в Останки- 
не в Москве (рис. 34.41) (архит. Л . Бата- 
лов, Д . Бурдин, инж. Н . Никитин, 1967). 
Сооружение вьюотой 533 м , вьтолн ен н ое 
в нижней части из ж елезобетона, в верх- 
ней (антенна) — из стали, отличается ис- 
клю чительной стройностью , что достиг- 
нуто благодаря применению  предвари-

гельно напряж енних канатов, натянутьгх 
во внутренней поверхности ствола.

При проекгировании Д ворца съездов 
в М оскве (рис. 34.42) перед зодчими М. 
П осохинм м, А. М ндоянцем и др., инж. Г. 
Л ьво вьш  стояла слож ная задача — по- 
строить новое крупное здание в ансам бле 
с историческими постройкам и К рем ля.

Рис. 34.40. Н овме жилме районм в Москве: Рис. 34.41. Телсви шоппая башня в Останкине
а — жилойкомплекспо Ленинградскому шоссе(архит. (Москва). Архит. Л. Баталов, инж. Н. Никитин
Д. Меерсон), 6 — Тропарсво (архит. А. Самсонов н др.)
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Рис. 34.42. КремлевСкий Дворец сьездов в Москве. Архит. М. Посохин, инж. Г. Львов и др.

Авторами зданию придана спокойная 
прямоугольная форма, расчлененная пи- 
лонами в масштабе и ритме, созвучная 
историческим постройкам. Монументаль- 
ному внешнему облику дворца соответ- 
ствует парадиьш светлий вестибюлъ-

фойе, из которого посетители попадают 
в огромнъш зрительньш зал на 6 тьгс. че- 
ловек, огличаклцийся торжественностью 
интерьера. Дворец представляет собой 
уникальньш современньш гип универ- 
сального здания, предназначенного для
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проведения крупнмх обшественних меро- 
приятий.

В целом при строительстве обше- 
ственнмх зданий этого периода тпироко 
используется передовая техника, позво- 
ляюшая развернуть системм целостннх 
пространств, создать простьге, лако- 
ничнме по форме сооружения со сво- 
боднмм объемно-планировочннм реше- 
нием, связанннм с окружаютцей средой. 
Наиболее яркими примерами этого 
является не только Дворец съездов в Мо- 
скве, но и Дворец пионеров в Киеве, Дво- 
рец искусств в Ташкенте, московский 
аэровокзал в Шереметъеве, пионерский 
лагерь в Артеке, Ленинсжий мемориал 
в Ульяновске и многие другие (рис. 
34.43).

В 60-х годах реконструкция и новое 
строительство городов осушествляются 
на основе комплексности, позволяюшей 
создавать крупние ансамбли. Особое 
внимание при этом уделяется реконструк-

ции центров городов, в которнх преду- 
смотрена система крупнмх ансамблей 
плошадей, улиц, эспланад, историко-ме- 
мориальньгх парковмх комплексов, объе- 
диненннх в целостную пространствен- 
ную композицию. Яркими примерами 
являются проектн застройки цент- 
ральнмх районов Москвн, Ленинграда, 
Киева, Свердловска, Вильнюса и др.

Так, в Москве при реконструкции цент- 
ра создается один из интереснейших ком- 
плексов зданий на Калининском проспек- 
те (архит. М. Посохин и др.). В комп- 
лекс, которнй является многофункцио- 
нальньтм, включено пять 24-этажннх 
жилмх и ряд обшественньтх зданий по се- 
верной стороне проспекта, а также четм- 
ре 26-этажнмх изогнутмх в плане под 
тупьтм углом административннх здания. 
Все они объединенн 850-метровнм стило- 
батом, в котором размегцени предприя- 
тия торговли, питания и бнтового обслу- 
живания.

Рис. 34.43. Фрагмент фасада здания аэропорта «Шереметьево» в Москве
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Рис. 34.44. Здание СЭВ в Москве (1963—1970). 
Архитекторь! М. Посохин, А. Мндоянц и др.

М агистраль завершается комплексом 
зданий Совета Экономической Взаимопо- 
мовди (СЭВ). Центральньш зданием ком- 
плекса является 30-этажннй кораус (архи- 
текторьг М. Посохин, А. Мндоянц и др.). 
Қаркасное здание имеет в плане форму 
двух изогнутмх крьшьев (рис. 34.44). Лег- 
кие навеснью стеновьге панели, остекле- 
ние в нижней части закаленньш стеклом 
темно-зеленого цвета делают фасад зда- 
ния весьма оригинальньгм и пластичньш. 
В целом комплекс является как бьг свя- 
зуюпдим ориентиром между Кутузовским 
и Калининским проспектами в простран- 
ственной композиции набережньгх Мо- 
сква-реки.

В 50—70-х годах бьши разработаньг ге- 
неральньге планьг развития большинства 
городов СССР. В 1971 г. партией и пра- 
вительством бьш утвержден и гене- 
ральньш план Москвьг, которьга предус- 
матривал создание необходимьгх условий 
для труда и бьгга жителей столицн.

Новая архитектурно-планировочная 
структура делит город на восемь ком- 
плекснмх планировочннх зон, градо- 
строительно объединенньгх развитой 
системой обвдегородского центра (рис. 
34.45). Этим планом исторически сложив- 
шаяся структура города поднимается на 
новую ступень развития. Звездообразная 
структура центра рассматривается как си- 
стема центров зон, связашшх главнейши- 
ми магистралями с ядром города — его 
историческим центром, которому при- 
даются в основном культурно-просвети- 
тельньге и административньге функции.

В настоявдее время перед советской 
архитектурой стоят задачи вмработки и 
реализации новмх принципов проектиро- 
вания и строительства зданий и сооруже- 
ний и их комплексов*.

34 •6. Архитектура
социалисгических
стран

Образование после второй мировой вой- 
нм мовдной социалистической системьг 
резко изменило соотношение сил на ми- 
ровой арене в пользу социализма. С

Рис. 34.45. Планировочнме зоньг Москвм по ге- 
неральному плану 1971 г.

* При изучении материала необходимо оз- 
накомиться с развитием строительства и архи- 
тектурм в городе, области, республике за со- 
ветский период.
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1945 г. развиваются всесторонние друже- 
ственньге- отношения с большинством 
стран народной демократии. Объедине- 
ние их в международное экономинеское 
сообидество — Совет Экономической Вза- 
ИМ0 П0 М0 1 ДИ является основой для про- 
ведения и рациональной организации их 
научно-технического развития.

После окончания войньг в этих странах 
прежде всего необходимо бьшо восстано- 
вить разрушенньге города. Архитектора- 
ми Польши, ГД Р, ЧССР, Венгрии, 
Румьшии, Болгарии, М онголии и других 
стран внимательно изучается оп н т  строи- 
тельства и архитектурьг в Советском Со- 
юзе, разрабатьш аю тся проектьг восстано- 
вления городов, промьтшленннх пред- 
приятий, транспорта. За короткие сроки 
с братской помошьго Советского Сою за 
бьгли восстановленьг Варшава, Берлин, 
Дрезден, Прага, Будапеш т и др.

Между странами народной демократии 
во второй половине 40-х и 50-х годов, по- 
сле их встуцления на путь социалисттгче- 
ского развития, встала необходимость ре- 
шения задач расширения и строительства 
промьгшленньгх предприятий как базьг 
для развития социалистической экономи- 
ки. Кроме того, необходимо бмло ре- 
ш ать острейшие проблемь! удовлетворе- 
ния жиливдньгх, бьгтовьгх и культурньгх 
нужд широких масс грудятпхся.

Д ля архигектурьг этого периода харак- 
терньг комплексная реконструкция старьгх 
ю родов (Бухареста, Софии, Братиславьг 
и др.) и начало строительства ряда новьгх 
промнш ленннх г ородов (Н овая _ Гута, 
Эйзенхюттенштадт, Дунайварош  и др.). 
Ведугся поиски путей оптимизации 
сф огпельстна на основе разработки се- 
рий типових проектов.

Особое внимание зодчие и строители 
уделяют совершенствованию конструк- 
тивннх схем зданий, поиску новнх строи- 
тельннх материалов и методов произ- 
водства работ, разработке оптималь- 
ньгх объемно-планировочннх решений 
зданий.

В первое время в основном строили 
сравнительно небольшие дом а, возводив- 
шиеся преимушественно на основе ти- 
повнх секций. Наряду с этим ведутся по- 
иски новнх, рациональннх типов жилнх 
домов, предназначенннх для массового 
строительства.

Архитектурная направленностъ разви- 
тия в странах народной демократии 
в 50-х годах характеризуется определен- 
ной противоречивостъю. Так, в ряде 
стран появились тенденции ухода в исто- 
рическое прошлое при разработке архи- 
тектурних форм. Э тот период совпал 
с перестройкой архитектурно-строитель- 
ного дела в 50-х годах в Советском Со- 
юзе. С этого времени в странах социализ- 
ма основой является ш ирокая индустриа- 
лизация, позволяю ш ая значигельно уве- 
личить обьемьг в гражданском и про- 
м нш ленном  строительстве.

К концу 50-х годов индустриализация 
промьгшленного сгрогпельсш а получила 
развитие почти во всех социалистических 
странах Европн. Это строительство ве- 
дегся на основе типизации объемно-пла- 
нировочньгх и конструктивньтх решений. 
Ш ирокое распространение получаю т про- 
странственнне системн покрьгтий (сводн- 
оболочки, складки, ванговне покръгтия 
и др.).

Характерной особенностью массового 
жилишного сгроительства европейских 
социалистических стран является значи- 
тельное м ною образие конструктивньтх 
систем. Это гюзволяет изменять тектони- 
ку зданий, расш ирять диапазон пластиче- 
ских средств. Так, в панельньгх домах 
структура стен подчеркивается раз- 
личннм  цветом и облицовкой, контраст- 
ной окраской швов, внделением на фаса- 
дах конструктивньтх и структурннх эле- 
ментов. В практике комплексною  жи- 
лиш ного строительства ш ироко исполь- 
зую т секционньге, галерейнне, односек- 
ционньге дома. Застройку многих жилнх 
районов и микрорайонов нередко отли- 
чает очень внсокое архитектурное каче- 
ство. В строительстве обшественнмх зда- 
ний также широко используют титювме 
проектьг и индустриальнне конструкции.

Больш ой размах с 60-х ю дов получает 
комштексная застройка и реконструкция 
городов. Особое внимание уделяется 
формированию обтцегородских центров. 
Так, в столице ГД Р Берлине осушест- 
вленн крупние работьт по реконструкции 
центра. Ц ентральная ось комплекса ули- 
ца Унгер-ден-Линден о т  Бранденбургских 
ворот до плош ади М аркса — Энгельса за- 
строена современннми зданиями и соору- 
жетгиями, осушествленьг реставрация и
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Рис. 34.46. Примерм застройки городов в со- 
циалистических странах:
и — пешеходная улица П рагерш трассе в Дрездене 
(Г Д Р); 6 — куроргньш комплекс «Альбена» (Ьол^а- 
рия), « — жилой лом  н Л игвинове (Ч ('С Р )

реконструкция ряда исторических зда- 
ний. Наиболее ярким элементом этой 
пространственной системм является Алек- 
сандер-плац (архитекторм Й. Нэтер, 
Г. Швейцер), в которую включенм Зал 
Кон^рессов, Дом учителя, Центральнмй 
дом торговли, гостиница «Штадт-Бер- 
лин» ч административнме здания, а так- 
же изягцная железобетонная телевизион- 
ная башня со смотровой плошадкой

и рестораном, которая иозволила создать 
единую нространственную композииию 
всего центра.

Города социалистических стран при ре- 
конструкции не голькс! сохраняют свои 
характернме чертм и облик, но и застраи- 
ваются с учетом последних достижений 
градостроительства. Создаются много- 
численнне уникальнме здания и сооруже- 
ния (рис. 34.46).

Планомерная застройка ю родов по ге- 
неральнмм планам стала градострои- 
тельньш  правилом социалистических 
стран. Постоянно совершенствуются 
и улучшаются объемно-планировочнме 
и конструктивнме {тешения зданий. Все 
это направлено нрежде всего на удовлет- 
ворение материальнмх и духовнмх запро- 
сов трудяшихся.

Вопрось 1 д л я  с а м о п р т ер к и

1. Характериетика и основнме чертм архи- 
тектурм Египта, Дрсвнсй Греции л Рима. Ос- 
новньге памятники архитектурн.

2. Основнмс средсгпа архитектурм и их ха- 
рак гсристика. Ордсрнью системи и их отличи- 
тельнью особснносги.

3. Особенности и характеристика архитск- 
турнмх стилей: романского, готического, ре- 
нессанса, барокко, классицизма.

4. Характернью особенности древнерусской 
архитектурм.

5. Крупнейшие зодчие русской архитектурьг 
и их основнме архитектурнне проичвсдения,

6. Особенности развития архитектурм эпохи 
капитализма.

7. Основнме этаим развития советской ар- 
хитектурм и их характеристика.

8. Харакгернме особеиносги рачвигия архи- 
тектури зарубежнмх социалистических стран.



Заключение

Вьшге бмли изложенм все вопросм, пред- 
усмотреннме программой курса «Гра- 
жданские, проммшленнме и сельскохо- 
зяйственнме здания». Изучение материа- 
ла учебника, которьш насьиден методиче- 
ски обработанной обширной информа- 
цией, позволит обеспечить успешное 
овладение другими специальннми дис- 
циплинами, составляюшими фундамент 
для приобретения профессиональнмх 
приемов и навьгеов по проектированию 
и строительству зданий. Важннм сред- 
ством в закреплении изученного материа- 
ла являются практические занятия, курсо- 
вое и дипломное проектирование, ознако- 
мительная и производственная практики, 
экскурсии на строительнне плоидадки.

Внработанная у учашегося потреб- 
ность в познании окружаюгцег о, позна- 
нии прекрасного явится залогом того, 
что в последуюшей практической дея- 
тельности будет реализовнваться основ-

ной принцип советской архитектурм 
и практики строительства: «Все для чело- 
века». Тогда в каждом проектируемом 
или строяшемся здании или сооружении 
в наиболее полной мере найдут воплоше- 
ние такие факторм, как удобство, обосно- 
ванность, красота, комплексность и др.

Безусловно, что здания и сооружения 
нельзя рассматривать каждое само по се- 
бе, в отрнве от окружакяцего. Необходи- 
мо помнить, что город или населенннй 
пункт — это сложньш организм, предназ- 
наченньш для обеспечения жизнедеятель- 
ности людей, удовлетворения их много- 
образннх потребностей.

Для более углубленной проработки ма- 
териала целесообразно использовать при- 
веденную в конце учебника нормативную, 
справочную и другую литературу, а так- 
же рекомендованнме преподавателем 
книги по интересуюшим вопросам.



Краткий словарь 
основньгх архитектурнмх 
и строительнмх терминов

Амшф (франц. Етргго, букв.— импе- 
рия) — стиль в архитектуре и декоратив- 
ном искусстве первьгх трех десятилетий 
XIX в., завершивший развитие классициз- 
ма. Характеризуется массивностью, под- 
черкнуто монуменгальнмми формами 
и богатмм декором. В своем развитии 
опирался на художественное наследие Ри- 
ма, Древнего Египта и др. Сложился 
в период империи Наполеона I во Фран- 
ции, где его отличало парадное великоле- 
пие мемориальной архитектурм и двор- 
цовнх интерьеров. В России ампир стал 
внражением идей государственной неза- 
висимости, отстаивавшейся в борьбе про- 
тив Наполеона. Образцн градостроитель- 
ства, обвдественннх сооружений, город- 
ских и усадебннх домов создали архитек- 
торн А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, 
К. И. Росси, В. П. Стасов.

Антаблемент (франц. етаЬ1етеп1) — 
верхняя часть сооружения, обмчно лежа- 
вдая на колоннах. Является составной 
частью элемента архитектурного ордера. 
Членится на архитрав, фриз, карниз.

Антресоль (франц. еМгезоГ) — полуэтаж, 
занимаюший верхнюю часть объема вм- 
сокого помеадения здания. П редназначен 
для увеличения полезной плоадади поме- 
цдения. Связь с основньгм помеадением 
осуадествляется через лестницм или пан- 
дусн.

Анфиландная планировка — когда поме- 
шения последовательно соединяются 
друг с другом входннми проемами, рас- 
положенннми на одной оси.

Аркада — ряд одинаковнх по размеру 
и форме арок, опираюадихся на столбн 
или колоннн.

Архитектура (лат. агсШеОига от греч. 
агсккек1оп — строитель) (зодчество) — 
здания и сооружения, а также их ком- 
плексм, создаюадие материально органи- 
зованную среду, необходимую людям 
для их жизни и деятельности, искусство 
проектировать и строить сооружения

и их комплексм в соответствии с назначе- 
нием, современнмми техническими воз- 
можностями, эстетическими воззрениями 
обадества. Как часть средств проговод- 
ства (промншленнне здания) и как часть 
материальнмх средств суадествования об- 
адества (жилне дома, обадественнме зда- 
ния) архитектура составляет область ма- 
териальной культурьь В то же время как 
вид искусства архитектура входит в сферу 
духовной культурн, эстетически форми- 
рует окружение людей, вьгражает обаде- 
ственнне идеи в художественннх образах.

В архитектуре взаимосвязанн функцио- 
нальнме, технические и эстетические на- 
чала (польза, прочность и красота).

В социалистических странах целью ар- 
хитектурм является удовлетворение мате- 
риальнмх и духовнмх потребностей всего 
обадества.

Архитектура малмх форм — небольшие 
сооружения, используемне для организа- 
ции открь1тнх пространсгв и дополня- 
юадие архитектурно-градостроительную 
и садово-парковую композицию. Имеют 
функционально-декоративное (фонтанн, 
лестницн, оградм) или мемориальное 
(стелн, обелиски) значение, а также слу- 
жат элементом благоустройства террито- 
рии (фонари, киоски) или носителями ин- 
формации (реклама и др.).

Архитектурная акустика изучает рас- 
пространение звука в помеадении, влия- 
ние отражения и поглоадения звука огра- 
ждаюадими конструкциямн на сльпни- 
мость речи и музнки.

Архитектурннй ансамбль — согласован- 
ное расположение зданий, сооружений, 
монументов, образуюадих единую архи- 
тектурно-пространственную композицию, 
созданную на основе определенного 
вдейно-художественного заммсла с уче- 
том функциональннх требований, прак- 
тической целесообразности, природного 
и архитектурного окружения, обеспечи- 
ваюадих единство зрительного восприя-
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тия (например, Кремль в Москве, ан- 
самбль Дворцовой плоадади в Ленингра- 
де и т. д.).

Архитрав (архи... и лат. 1гаЬх — балка), 
нижняя из трех горизонтальнмх частей 
антаблемента, предсгавляюшая собой 
балку, опираюадуюся на колонну.

Аэрация (греч. аег — воздух) — органи- 
зованньш и управляемьш естественньш 
воздухообмен через окна и фонари зда- 
ний. Используется главньгм образом 
в цехах производственнмх зданий с повн- 
шенннми тепловмделениями (кузнечньге, 
литейние и т. д.), химических предприя- 
тий и др.

База (франц. Ьазе от греч. Ьаш) — осно- 
вание, подножие колоннм или столба.

Балка — конструктивньш элемент в ви- 
де бруса, работаюший главнмм образом 
на изгиб. Балки бмвают железобетоннме, 
металлические и деревяннме.

Блокированное производственное зда- 
иие — укрупненное на основе унифициро- 
ваннмх типовмх секций (УТС) промьип- 
ленное здание, в котором размеаденм 
различнме производства.

Волюта (итал. и лат. мо1ша — завиток, 
спираль) — архитектурная деталь в форме 
спиралевидного завитка с кружком в 
центре. Волюта является характерной 
частью капители ионической колоннм.

Блокированньш жилой дом — тип мало- 
этажного жилого дома с изолированнн- 
ми входами в каждую квартиру и при- 
квартирнмми участками.

Блок объемньш — конструктивньш мон- 
тажнмй элемент, представляюший собой 
часть объема строяшегося здания.

Брандмауэр (нем. Вгапйпшиег, от 
ВгапА — пожар и Маиег — стена) — проти- 
вопожарная стена, предназначенная для 
разобшения смежнмх помеадений здания 
шш смежнмх зданий с целью воспрепят- 
ствовать распространению пожара.

Галерея (франц. %а1епе от итал. %а11е- 
па) — в жилмх и обшественнмх зданиях 
длинное крмтое светлое помеадение, в ко- 
тором обмчно одну из продольнмх стен 
заменяют колоннм или столбн, а иногда 
еаде и балюстрада. Галерея объединяет 
ряд смежнмх входов. связмвает между 
собой осноЬнне помешения или части 
здания.

Готика (итал. %оисо, букв. — готский, от 
названия германского племени готов) —

архитектурньш стиль XII —XV вв., по- 
лучивший распространение во многих 
западноевропейских странах. Характе- 
ризуется преобладанием устремленннх 
ввьюь архитектурнмх форм, характерной 
конструктивной системой каменного кар- 
каса со стрельчатмми сводами, обилием 
резьбн по камню и скульптурннх укра- 
шений, цветнмми витражами (соборм 
в Реймсе, Милане, Кельне и др.).

Единая модульная система (ЕМС) 
в строительстве — действуюшне в СССР 
правила координации размеров зданий 
и сооружений, их элементов, конструк- 
ций, деталей и оборудования на основе 
кратности этих размеров принятому ос- 
новному модулю, равному 100 мм. ЕМС 
устанавливает также производнме (укруп- 
неннме и дробнме) модули, расположе- 
ние модульнмх координационнмх осей 
и привязку к ним конструктивнмх эле- 
ментов, требования по унификации объ- 
емно-планировочнмх параметров, разме- 
ров конструктивнмх элементов и моде- 
лей и т. п. Основнме положения ЕМС 
включенн в Строительнме нормн и 
правила.

Звукопоглошаюицие конструкции — кон- 
струкции и устройства дпя поглошения 
падаюших на них звуковнх волн, вклю- 
чаюшие звукопог лошаюшие и другие ма- 
териалн.

Инженерная подготовка территорий на-
селенннх мест — комплекс инженерннх 
мероприятий по освоению тфриторий 
для целесообразного градостроительного 
иепользования, улучшению санитарно-ги- 
гиенических и микроклиматических усло- 
вий населеннмх мест. В состав инженер- 
ной подготовки территорий входят вер- 
тикальная планпровка территорий, орга- 
низация поверхностного стока и удаление 
застойннх вод, устройство и реконструк- 
ция водоемов, берегоукрепительнмх со- 
оружений, понижение уровня грунтовнх 
вод, зашита территорий от затопления 
и подтопления, освоение оврагов, борьба 
с карстовмми явлениями, оползнями 
и др. Инженерная подготовка территорий 
является неотъемлемой частью градо- 
строительства.

Интерьер (франц. ш/епеиг — внутрен- 
ний) — внутреннее просгранство здания 
или отдельного помегцения.

Каннелюрм (франц. саппе1иге — жело-
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бок) — вертикальньте желобки на стволе 
колош ш  или пилястрм.

Капитель (позднелат. сарШИит — го- 
ловка) — верхняя часть колоннм или пи- 
лястрн, расположенная между стволом 
и антаблементом.

Каркас (франц. сагсаххе от итал. сагсая- 
$а) — несушая конструкция из верти- 
кальнмх стоек и колонн и опираюшихся 
на них горизонтальнмх элементов (балок, 
ригелей, прогонов, ферм), воспринимаю- 
пдая основнме нагрузки и обеспечиваю- 
шая прочность и устойчивость сооруже- 
ния в целом.

Классицюм (лат. с1ах.шш — образцо- 
вмй) — стиль в искусстве Западной 
Европм X V II—XVIII вв. и России 
XVIII — начала XIX в„ использовавший 
художественнме принципм классического 
античного искуссгва. Архитектура клас- 
сицизма отличается четкостью планов, 
строгостью  симметрично-осевмх компо- 
зиций и форм, сдержанностью декоратив- 
ного убранства. К  числу вмдаюшихся 
произведений русского классицизма отно- 
сятся дом  Паш кова (нмне Государствен- 
ная библиотека им. В. И. Ленина, архит.
В. И. Баженов) и Колонньш зал Д ом а 
Сою зов (архит. М. Ф. Казаков) в Москве 
и др.

Композиция архитектурная (лат. сотро- 
зШо — составление, связмвание, соедине- 
ние, устройство) — построение архитек- 
турного произведения, соединение его 
отдельнмх частей и элементов, обусло- 
вленное идейно-образнмм содержанием, 
характером и назначением сооружения 
или ансамбля.

Конструктивизм (лат. сопх/гис/ю  — по- 
строение) — творческое направление, по- 
лучившее развитие в советской архитек- 
туре в 20-х годах в связи с социальньгми 
преобразованиями в обвдестве, измене- 
ниями в технике строительства и про- 
изводства, возникшей потребностью со- 
здания новмх типов зданий. Основной 
творческой задачей конструктивизма 
являлось требование конструктивной 
и функциональной оправданности архи- 
тектурн. Конструктивистами бьш допу- 
шен ряд ошибок. Среди них — отвле- 
ченнмй схематизм некотормх архитек- 
турньж решений, недооценка природно- 
климатических условий и др.

Лоджия (итал. 1о%£1а) — помешение (ни-

ша), углубление на фасаде жилого или 
обшественного здания, обьино открмтое 
с одной сторонм, с двернмми и оконнм- 
ми проемами. Лоджия может иметь раз- 
личнме глубину и протяженность по фа- 
саду и используется как балкон, укрмтмй 
в здании, или терраса.

Микрорайон — первичньш элемент сели- 
тебной территории города (поселка), 
включаюший жилую застройку и ком- 
плекс учреждений повседневного культур- 
но-бмтового обслуживания населения.

Модерн (франц. тоскгпе — новейший, 
современньш) — направление в архитекту- 
ре конца XIX — начала XX в. Характери- 
зуется нарочито манерньши формами, 
подчеркнутой асимметрией, стилизатор- 
ством, свободнмм от исторических заим- 
ствований. Используя новме конструкции 
и материалм и освобождаясь от привмч- 
нмх композиционнь1х схем, модерн 
является важньш этапом на пути к «но- 
вой архитектуре».

Неф (франц. пе/ от лат. по\ч$ — ко- 
рабль) — вмтянутое в длину помешение 
или, чаше, часть помешения, отделенная 
рядом колонн или столбов. Различают 
нефм средний, боковой, поперечньш.

«Новая архитектура» — ведувдее напра- 
вление архитектурм большинства капита- 
листических стран XX в. Ее возникнове- 
ние связано с бмстрьш развигием строи- 
тельной индустрии во второй половине
XIX — начала XX в„ с применением 
новмх строительнмх конструкций, мате- 
риалов (металл, стекло, железобетон 
и др.) и композиционно-планировочнмх 
принципов (свободная планировка, четкая 
функциональная организация простран- 
ства, отказ от традиционно классических 
симметричнмх схем).

Ограждаюшие конструкции — элементи 
конструкций, составляюшие наружную 
оболочку здания или разделяклцие его на 
отдельнме помешения; могут одновре- 
менно служить и несушими конструк- 
циями.

Органическая архи гектура — направле- 
ние в зарубежной архитектуре начала
XX в., оказавшее влияние на развитие со- 
временной архитектурм капиталистиче- 
ских стран. Характеризуется соответ- 
ствием каждого сооружения индиви- 
дуальнмм задачам и условиям конкрет- 
ного строительства, учетом местньгх бм-
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товьгх и строительнмх традиций, «сво- 
боднмми пространствами», не разде- 
леннмми внутри зданий на изолиро- 
ваннме помешения и по возможности 
объединеннмми с окружаклцим внешним 
пространством.

Ордер архитектурнмй (нем. Огйег, 
франц. огйге от лат. огс1о — ряд, порядок, 
расположение) — система архитектурнмх 
средств и приемов композиции, основан- 
ная на определеннмх сочетаниях и пла- 
стической обработке несуших (колонна 
с капителью, база с пьедесталом) и не- 
сомък (архитрав, фриз и карниз, обра- 
зуюадие антаблемент) частей стоечно-ба- 
лочной конструкции. Различают ордера: 
дорический, ионический, коринфский (по 
областям Древней Греции) и их разно- 
видности (тосканский и композитньш, 
или сложнмй).

Пандус — прямоугольная или криволи- 
нейная в плане наклонная плоададка, слу- 
жаадая для обеспечения плавного перехо- 
да с отметки грунта на отметку пола 
здания. Чааде всего устраивается в обаде- 
ственнмх, промьпнленнмх зданиях, транс- 
портнмх сооружениях и гаражах, под- 
земнмх переходах и т. д.

Парапет (франц. рагаре!) — невмсокая 
сплошная стенка, ограждаю гцая покрм- 
тие, здания, террасу, балкон, мост и др.

Пассаж — тип торгового здания, в ко- 
тором магазинм располагаются ярусами 
по сторонам широкого прохода с засте- 
кленнмм покрьггием (примером может 
служить здание ГУМа в Москве).

Пилястра — плоский вертикальнмй пря- 
моугольньш вмступ в стене или столбе, 
чааде всего повгоряюадий все части 
и пропорции ордерной колоннм.

Подклеть — нижний, нежилой этаж ка- 
менного или деревянного жилого дома 
в народной архитектуре.

Портал (нем. РопаI) — архитектурно 
оформленнмй проем, чааде всего являю- 
адийся входом в здание.

Прогон — горизонтальньш конструк- 
тивнмй элемент покрмтия здания или со- 
оружения, опираюадийся на основнме не- 
суадие конструкции покрмтия (балки, 
фермм, арки или рамм). По прогонам 
укладмвают ограждаюадие элементм по- 
крьггия. Бмвают металлические, железо- 
бетоннме и деревянньЕ.

Романский стиль — художественньш 
и архитектурнмй стиль, господствовав- 
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ший в Западной Европе в X —XII вв., 
один из наиболее важнмх этапов разви- 
тия раннехристианского искусства и архи- 
тектурм. Он впитал в себя многочис- 
леннме элементм раннехристианского ис- 
кусства и в отличие от предшествуюадих 
ему генденций средневекового искусства 
явился первой системой средневековья, 
охватившей большинство европейских 
стран. Основой единства этого стиля бм- 
ли система развитмх феодальнмх отно- 
шений и интернациональная суадность ка- 
толической церкви, которая бмла в ту 
эпоху наиболее значительной идеологиче- 
ской силой обадества и имела основопо- 
лагаюадее экономическое и политическое 
влияние.

Наружньш облик зданий романского 
стиля исполнен спокойной и торжествен- 
но-суровой силм. В создании этого нема- 
лую роль играли массивнме стенм, тяже- 
ловесность и толадина котормх подчерки- 
валась узкими проемами окон и ступен- 
чато углубленнмми порталами, а также 
башни, которме становятся одним из 
важнейших элементов архитектурнмх 
композиций. Романские здания представ- 
ляли собой систему простмх стереоме- 
тричньгх объемов (кубов, параллелепипе- 
дов, призм, цилиндров), поверхность ко- 
тормх хотя и расчленялась лопатками, 
фризами, галереями, ритмуюадими мас- 
сив стенм, но не нарушала их монолит- 
ной целостности (например, церковь 
Нотр-Дам в Жюмьезе, Франция, 
1010-1250).

Стилобат (греч. х1у1оЬа(ех) — верхняя 
поверхность ступенчатого цоколя.

Тамбур (франц. штЬоиг) — небольшая 
пристройка к зданиям и соорўжениям 
перед наружнмми дверями, проходное 
пространство между ними или вмгоро- 
женньш внутри здания объем помеадения, 
служаадий для заадитм от ветра и др.

Устойчивость основания — способность 
основания здания или сооружения сопро- 
тивляться вмпиранию грунта (из-под 
подошвм фундамента) под воздействием 
передаваеммх нагрузок.

Эклектнзм в архитектуре — соединение 
разнороднмх архитектурнмх стилей 
в одном здании или их комплексе. Осо- 
бенно характереи в оформлении интерье- 
ров во второй половине XIX в. В нем от- 
разилось некритическое использование 
других стилей.



Приложения

Приложение 1

Классификатор строительнмх 
норм и правил

Настояпдий классификатор устанавливает 
разделение строительнмх норм и правил на 
пять частей, каждая из котормх делитея на 
группм.

Классификатор предназначен для установ- 
ления состава и обозначения (шифра) строи- 
тельнмх норм и правил.

Шифр должен состоять из букв «СНиП», 
номера части (одна цифра), номера группм 
(две цифрм) и номера документа (две цифрм), 
отделеннмх друг от друга- точками; две по- 
следние цифрм, присоединяемме через тире, 
обозначают две последние цифрм года утверж- 
дения документа, например: СНиП 2.03.05—82.

Номера документам присваиваются в по- 
рядке регистрации сквознме в пределах каж- 
дой группм или в соответствии с разрабо- 
таннмм перечнем документов данной группм.

1. Организация, управление, экоиомнка 

Г руппм
01 Система нормативнмх документов в строи- 

тельсуве.
02 Организация, методология и экономика 

проектирования и инженернмх измсканий.
03 Организация строительства. Управление 

строительством.
04 Нормм продолжительности проектирова- 

ния и строительства.
05 Экономика строительства.
06 Положения об организациях и должност- 

нмх лицах.

2. Нормм проектирования
Группм
01 Обшие нормм проектирования.
02 Основания и фундаментм.
03 Строительнме конструкции.
04 Инженерное оборудование зданий и соору- 

жений. Внешние сети.
05 Сооружения транспорта.
06 Гидротехнические и энергетические соору- 

жения, мелиоративнме системм и соору- 
жения.

Продолжение прилож. I

07 Планировка и застройка населеннмх пунк- 
тов.

08 Ж илме и обшественнме здания.
09 П роммш леннме предприятия, производст- 

веннме здания и сооружения, вспомога- 
тельнме здания. Инвентарнме здания.

10 Сельскохозяйственнме предприятия, здания 
и сооружения.

11 Складм.
12 Нормм отвода земель.

3. Организация, пронзводство и приемка 
работ

Г руппм
01 Обшие правила строительного производ- 

ства.
02 Основания и фундаментм.
03 Строительнме конструкции.
04 Зашитнме, изоляционнме и отделочнме но- 

крмтия.
05 Инженерное и техническое оборудование и 

сети.
06 Сооружения транспорта.
07 Гидротехнические и энергетические соору- 

жения, мелиоративнме системм и сооруже- 
ния.

08 М еханизация строительного производства.
09 Производство строительнмх конструкций, 

изделий и материалов

4. Сметиью иормм
Состав и обозначение сметнмх норм и пра- 
вил установленм постановлением Госстроя 
С С С Р от 18 июня 1982 г. №  162.

5. Нормм затрат материальнмх 
и трудовмх ресурсов

Г ру ППЬ1

01 Н орм м  расхода материалов.
02 Н ормм потребности в строительном инвен- 

таре, инструменте и механизмах.
03 Нормирование и оплата проектно-изнска- 

тельских работ.
04 Нормирование и оплата труда в строи- 

тельстве.
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П рилож ение 2  
Рекомендации по определению необходимого 

числа лифтов, нх грузоподъемности 
н СКОрОСТИ Д Л Я  ЖИЛБ1Х домов

(СНиП 2.08.01-85)
ж.

Этажи Число
лифтов

Грузопо дъемность, 
кг; скорость. м/с

На
иб

ол
ьш

ая
 

об
ш

ая
 

пл
ош

ад
ь 

кв
ар

ти
р 

на
 

эт
аж

е 
се

кц
ии

 
ил

и 
ко

ри
до

ра
, 

м2

До Ю 1 400; 1,0; 0,71 600

11...12 2 400; 1,0 600
630; 1.0

13... 17 2 400; 1,0 (1,6*) 450
630; 1,0 (1,6*)

18...19 3 400; 1,6 450
400; 1,6
630; 1,6

20...25 3 400; 1,6 300
400; 1,6
630; 1,6

20...25 4 400; 1,6 450
400; 1,6
630; 1,6
630; 1,6

П р и  м е ч а н  и я:
1. Допускается при соответствуюшем тех- 

нико-экономическом обосновании заменить 
лифтн грузоподъемностью 400 и 630 кг лиф- 
тами грузоподъемностью 320 и 500 кг соот- 
ветственно.

2. Лифтн грузоподъемностью 630 кг долж- 
нь1 иметь габарить! кабинь! (ширина и глу- 
бина) 1100 x 2100 или 2100x1100 мм.

3. В зданиях висотой 17 этажей и более 
лифт грузоподъемностью 630 кг должен иметь 
возможность транспортирования пожарних 
подразделений и располагаться в шахте с пре- 
делом огнестойкости 2 ч.

4. При обшей плошади квартир на этаже 
большей, чем указано. а также для зданий 
обшежитий любой этажности число, грузо- 
подъемность и скорость лифтов определяются 
расчетом.

* В скобках указана скорость лифтов для 
17-этажнмх зданий.

П рилож ение 3  
Верхние пределм обшей плошади квартнр 

(СНиП 2.08.01-85)

Вид
строительства

Верхние предель1 обпдей 
плоидади квартир, м2, 

с числом комнат
1 2 3 4 5 6

В городах и поселках 
В сельских населенньгх 

пунктах

36
44

53
60

65
76

77
89

95
106 116

П р и м е ч а н и я :
1. Верхние предельг обшей плошади квар- 

тир дани без учета плошади балконов, лод- 
жий и веранд.

2. В квартирах, расположенних в разних 
уровнях, допускается увеличивать плошадь не 
более чем на 2 м2.

3. В жилмх домах, проектируемих для 1А, 
1Б, 1Г и 1Д климатических подрайонов, до- 
пускается увеличивать плошадь квартир не бо- 
лее чем на 10%. Плошадь отдельних типов 
квартир во всех климатических районах до- 
пускается увеличивать не более чем на 5% , 
если необходимость в этом визьшается уни- 
фикацией конструктивно-планировочних реше- 
ний, без превишения суммарного показателя 
обшей нормируемой плошади квартир по дому 
(секции).

4. Обшую и жилую плошади домов для 
индивидуального строительства следует прини- 
мать в соответствии с законодательством со- 
ю зних республик.

П рилож ение 4
Максимально допустнмая плошадь водосбора. 

м2, на одну водопрнемную воронку

Интенсивность дождя,

Тип
л/с, на 1 га

кровли более 120 120... 1000 менее 100
при плокцади водосбора, м2

Скатная 600 800 1200
Плоская 900 1200 1800
Плоская, 750 1000 1500
заполняемая
водой



Приложение 5

Размерм саннтарно-технических устройств в обцественньхх зданиях, а также расстояния между
приборамн (СНиП 2.08.02 —85)

Показатель Уборньге Умиваль-
нь)е Душевне

Размерьг кабин в плане, м, при дверях:
наружу 0,85 х 1,1 — 0,85 х 1,8**
внутрь 0,85 х 1,5* — -
откритнх — — 0,85 х 1

Вьгсота разделительш»1х экранов (от пола), м 1,8 — 1,8
Расстояние от пола до лсрана, м 0,2 — 0,2
Расстояние между приборами (в осях), м:

умьшальниками — 0,65 —
писсуарами 0,7 — —

Ширина проходов, м, между рядами кабин:
до 6 в ряду 1,5 — 1,5
свьипе 6 в ряду 2 — 1,5

между рядами умивальников — 1.6 —
между рядами писсуаров:

до 6 в ряду 1,5 — —
свьппе 6 в ряду ( 2 — —

между стеной (перегЬродкой) и рядом кабин 1,3 1.1 1 — при 
числе в ря- 
ду до 6;
1,5 — при 7 
приборах и 
более

между кабинами и рядом писсуаров 2

П р и м е ч а н и я :
1. Ширину проходов в уборнмх между рядами кабин, между рядами умьшальников и пис- 

суаров, а также душевнх кабин допускается увеличивать в зависимости от архитектурно-пла- 
нировочних решений.

2. Размерм кабин уборнмх и душевнх, проходов в них и умьгвальньгх, а также 
расстояние между приборами в зданиях детских дошкольнмх учреждений, школ, школ- 
интернатов и больниц следует принимать по нормам проектирования этих зданий.

* Допускается только для уборнмх, состояцдих из одной кабинь! и шлюза.
** В том числе место (шлюз) для переодевания.



Приложение 6 Приложение 7

Правила подсчета плшцадей жильгх здаиий 
(СНиП 2.08.01—85)

1. Плокцадь жилого здания определяется 
как сумма плошадей этажей здания, измерен- 
нь1х в пределах внутренних поверхностей на- 
ружннх стен, а  также плошадей балконов и 
лоджий.

Пловдадь лестничнмх клеток, лифтовмх и 
других шахт включается в плош адь этажа с 
учетом их плош адей в уровне данного этажа.

Плошадь чердаков и хозяйственного под- 
полья в плошадь здания не включается.

2. Обшую плош адь квартир следует опре- 
делять как сумму плошадей жильгх и под- 
собннх помешений квартир, веранд, встроен- 
нмх шкафов, а  также лоджий, балконов и 
террас, подсчитьтаемь1Х со следуюшими по- 
нижаюшими коэффициентами: для лоджий — 
0,5, для балконов и террас — 0,3.

3. Обшую плопдадь обшежитий следует оп- 
ределять как сумму плошадей жильгх ком- 
нат, подсобнь1 х помешений, помеидений для 
культурно-бьггового и медицинского обслужи- 
вания.

4. Плошади помешений следует определять 
по их • размерам, измеряемьгм между отде- 
ланньш и поверхностями стен и перегородок 
в уровне пола. П лош ади ниш внсотой не 
менее 1,8 м  включаются в плош адь помеше- 
ний, где они расположенм. П лош адь, занимае- 
мая печью, в плошадь помешений не вклю- 
чается. П лош адь под марш ем внутриквартир- 
ной лестницн при вьтсоте от пола до низа 
внступаюших конструкций 1,6 м  и более вклю- 
чается в плош адь помешений, где расположена 
лестница. При определении плош ади ман- 
сардного помешения учитмвается плошадь 
части этого помешения, имеюшей внсоту до 
наклонного потолка не менее 1,6 м.

Правила подсчета обпдей н нормируемой 
плошадей обшественимх зданий 

(СНиП 2.08.02—85)

1. П лош адь этажей обшественного здания 
следует измерять в пределах внутренних по- 
верхностей наружнмх стен. П лош адь антресо- 
лей, переходов в другие здания, остекленньгх 
веранд, галерей и балконов зрительннх и дру- 
гих залов следует вклю чать в обшую пло- 
ш адь здания. Плош адь многосветних поме- 
шений следует вклю чать в обшую плош адь 
здания в пределах только одного этажа.

2. П лош адь помешений следует определять 
по их разм ерам , измеряемьш  межлу отдель- 
ннм и поверхностями стен и перегородок на 
уровне пола (без учета плинтуса). При опре- 
делении плопдади мансардного помешения учи- 
тнвается плош адь этого помешения с внсотой 
наклонного потолка не менее 1,6 м.

3. П лош адь подполья для проветривания, 
проектируемого для строительства на вечно- 
мерзлнх грунтах, а  также чердака*, лоджий, 
наружннх балконов, портиков, крнлец, наруж- 
ннх откритм х лестниц в обшую и нормируе- 
мую плош ади не включается.

4. При наклонннх наружнмх стенах пло- 
ш адь этаж а измеряется на уровне пола.

5. П лош адь коридоров, используеммх в ка- 
честве рекреационннх помешений в зданиях 
учебннх заведений, а в зданиях больниц, са- 
наториев, домов отдиха, кинотеатров, клубов 
и других учреждений, предназначенннх для 
о тд ах а  или ожидания обслуживаемих, вклю- 
чается в нормируемую плош адь.

6. П лош ади радиоузлов, коммутационнмх, 
подсобнмх помешений при эстрадах и сценах, 
киноаппаратнмх, а  также плош ади ниш и встро- 
еннмх шкафов шириной не менее 1 и вмсотой 
1,8 м  и более включается в нормируемую 
плош адь.

* Пространство между неутепленнмми 
конструкциями кровли (наружннх стен) и 
утепленним перекритием верхнего этажа.



Приложеиие 8
Теплотехнические показателн основних строительнмх матерналов и конструкцнй *

Наименование материалов

Плотность 
материала 
в сухом 

состоянии, 
К Г/М 3

Коэффициент гепло- 
проводности А., Вт/(м- С), 

при условиях

сухих нормальннх

Коэффициент
теплоусвое- 
ния (в нор- 

мальньго усло- 
виях) .V, 
Вт/(м°С)

Бетоньг
Железобетон 2500 1,92 2,04 16,95
Бетон на гравии или шебне из природно1'о 
камня

2400 1,74 1,86 17,88

Туфобетон 1800 0,87 0,99 12,79
Бетон на доменнь1х гранулированннх 1800 0,70 0,81 11,18
шлаках 1200 0,47 0,52 7,31
Шлакопемзобетон 1600 0,52 0,63 9,29

1200 0,37 0,44 6,73
Керамзи гобетон 1200 0,44 0,52 7,57

800 0,24 0,31 4,77
600 0,20 0,26 3,78

Бетони ячеистью (газобетон, пенобетон, 1000 0,41 0,47 7,09
пеносиликат) 600 0,22 0,26 3,91

400 0,14 0,15 2,42

Теплоизоляциомше материальг
Плитьг мягкие, полужесткие, жесткие мине- 300 0,087 0,09 1,44
раловатнью на синтетическом и битумном
связуюпдем
То же 100 0,06 0,07 0,73
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78—78) 150 0,052 0,06 0,99
То же 100 0,041 0,052 0,82
Пенополистирол (ГОСТ 15588 — 70*) 40 0,041 0,05 0,49
Пенопласт ПХВ-1 125 0,06 0.064 0,99

Газостекло, пеностекло, стекло
Газостекло и пеностекло 300 0.11 0,12 1,56
Стекло оконное 2500 0,76 0,76 10,79

Дерево и изделия из / его
Сосна и ель поперек волокон 500 0,14 0,18 4,54
То же, вдоль волокон 500 0,29 0,35 6,33
Фанера клееная (ГОСТ 3916—69*) 600 0,15 0,18 4,73
Плитн фибролитовме на портландцементе 400 0,13 0,16 3,70
Плитн древесноволокнистнне и древесно- 200 0,07 0,08 1,81
стружечнне 400 0,11 0,13 3,26

Засьтки теплоизоляциониью

Гравий керамзитовий 800 0,21 0,23 3,60
600 0,17 0,20 2,91
400 0,13 0,14 1,93

[Цебень из доменного шлака 800 0,21 0,26 3,83

Кирпичная кладка
Из керамического обожженного кирпича на 1600 0,58 0.64 8.48
цементно-песчаном растворе

* Составлено по СНиП Н-З — 79*. Приложение 3, с. 19.
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Продолжение прилож. 8

Наименование материалов

Плотность 
матсриала 
в сухом 

состоянии, 
кг/м3

Коэффициент тепло- 
проводности \  Вт/(м*С), 

при условиях
Коэффициент 
теплоусвое- 

ния (в норма- 
льньгх усло- 

виях) 5, 
Вт/(м • °С)

сухих нормальних

Из пустотного керамического кирпича 1400 0,52 0,58 7,56
(/? =  1300 кг/м 3) на цементно-песчаном
растворе
И з силикатного кирпича на лю бом  растворе 1500 0,70 0,81 9,63

Обяицовка природньш камнем
Гранит, гнейс, базальт 2800 3,49 3,49 25,04
М рамор 2800 2,91 2,91 22,86
Известняк 2000 1,16 1,28 13,70

» 1400 0,56 0,58 7,72
Туф 1800 0,70 0,81 10,76

Растворм
Цементно-песчаньш 1800 0,76 0,93 11,09
Известково-цементнмй 1600 0,52 0,64 9,76
Сложнмй (песок, известь, цемент) 1700 0,70 0,87 10,42

Метаальл
Сталь стержневая арматурная 7850 58,0 58,0 126,5
Алюминий 2600 221,0 221,0 187,6

Органические теплоизояяционньге материалъг
П литм торфотеплоизоляционнме 300 0,07 0,08 2,34
Пакля 150 0,06 0,07 1,47

Прилож ение 9

Клнматические даннме по некотормм городам СССР

Наименование
городов

Температура воздуха, °С
Влажностно- 
климатиче- 

ская характе- 
ристика

расчетная среднемесячная
наиболее
холоднмх

суток

наиболее
холодной

пятидневки

самого
холодного

месяца

самого
жаркого
месяца

Алма-Ата - 2 8 - 2 7 - 8 ,0 22,3 С
Архангельск - 3 6 - 3 2 -1 2 ,5 15,6 В
Астрахань - 2 6 - 2 2 -6 ,8 25,3 с
Ашхабад - 1 4 - 1 1 1,4 30,7 с
Баку - 6 - 4 3,8 25,7 —

Барнаул - 4 3 - 3 9 -1 7 ,7 19,7 с
Батуми - 2 - 1 6,5 22,6 в
Благовешенск - 3 7 - 3 4 -2 4 ,3 21,6 У
Братск - 4 6 - 4 3 -2 3 ,6 18,2 с
Бресг - 2 4 - 2 0 - 4 ,4 18,8 У
Брянск - 2 9 - 2 4 - 8 ,5 18,4 У
Великие Луки -3 1 - 2 7 - 8 ,2 17,2 У
Вильнюс - 2 5 - 2 3 - 5 ,5 18,0 У
Витебск -3 1 -  26 - 7 ,8 18,0 У
Вдадивосток - 2 6 - 2 5 -1 4 ,4 20,0 в
Владимир - 3 3 - 2 7 -1 1 ,4 18,1 У
Волгоград - 2 9 - 2 2 - 9 2 24,2 с
Вологда - 3 5 -3 1 -1 1 ,7 17,1 У
Воркута - 4 5 -4 1 -2 0 ,4 11,7 У
Воронеж - 3 0 - 2 5 - 9 ,3 19,9 с
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Продолжемие прилож. 9

Наимено вание 
городов

Температура воздуха, °С
Влажностно- 
кпиматиче- 
ская харак- 
теристика

расчетная среднемесячная
наиболее
холоднмх

суток
наиболее
холодной

пятидневки
самого

холодного
месяца

самого
жаркого
месяца

Ворошиловград -2 9 -2 5 — 6,6 22,3 С
Г омель -2 7 -2 5 -6 ,9 18,6 У
Г орький -3 3 -3 0 -1 2 18,1 У
Гродно -2 5 -21 ” 5,1 18,0 У
Г розньш -2 3 -1 6 -3 ,6 23,8 с
Д непропетровск -2 6 -2 4 -5 ,4 22,3 с
Дудинка -51 -4 6 -28 ,0 12,8 У
Енисейск -5 0 -4 7 -22,0 18,4 У
Ереван -2 0 -1 9 -4 ,0 25,1 с
Жданов -2 8 - -2 3 -5 ,2 22,7 с
Запорожье -2 5 -2 3 -5 Д 22,7 с
Иваново -3 3 -2 8 -11,8 17,4 У
Игарка -5 3 -4 8 -28,6 14,8 У
Иркутск -4 0 -3 8 -20,8 17,6 с
Казань -3 5 -3 0 -13,5 19 с
Калинин -3 3 -2 9 -10 ,4 17,2 У
Калинин! рад -2 2 -1 8 -3 ,4 17,4 У
Калуга -31 -2 6 -10 ,0 17,6 У
Караганда -3 5 -3 2 -15,1 20,3 с
Каунас -2 4 -2 0 -4 ,9 17,9 У
Киев -2 6 -21 -5 ,9 19,8 У
Киров -3 5 -31 -14,2 17,8 У
Кишинев -2 0 -1 5 -3 ,5 21,5 с
Красноводск -11 - 7 2,9 28,8 с
Краснодар -2 3 -1 9 -1,8 23,2 с
Красноярск -4 4 -4 0 -17,1 18,7 с
Куйбмшев -3 6 -2 7 -13,8 20,7 с
Курск -2 9 -2 4 -8 ,6 19,3 У
Кустанай -4 0 -3 5 -17,7 20,2 с
Ленинград -2 8 -2 5 -7 ,7 17,8 в
Львов -2 3 -1 9 -3 ,9 18,8 У
Магадан -3 7 -3 5 -2 1 12,6 У
Магнитогорск -3 7 -3 4 -16,9 18,3 с
Минек -3 0 -2 5 -6 ,9 17,8 У
Могилев -2 9 -2 5 -7 ,5 18,2 У
Москва -3 2 -2 5 -9 ,4 19,3 У
Мурманск -3 4 -2 8 -10,0 12,4 в
Николаев -2 2 -1 9 -3 ,6 23,0 с
Новгород -31 -2 7 -8 ,6 17,3 в
Новокузнецк -41 -3 8 -17,8 18,5 с
Новороссийск -1 9 -1 3 2,6 23,7 У
Новосибирск -4 2 -3 9 -1 9 18,7 У
Одесса -21 -1 7 -2 ,5 22,2 с
Омск -41 -3 7 -19,2 18,3 с
Орджоникидзе -1 9 -1 7 -5 ,0 19,7 У
Оренбург -3 5 -2 9 -14,8 21,9 с
Орск -3 6 -2 9 -16 ,4 21,3 с
Павлодар -4 0 -3 7 -17,9 21,2 с
Пенза -3 3 -2 7 -12,1 19,8 с
Пермь -3 8 -3 4 -15,1 18,1 У
Петрозаводск -3 3 -2 9 -9 ,8 16,6 У
Петропав ловск-Камчатск ий -2 4 -2 3 -8 ,4 13,5 в
Полтава -2 7 -2 2 -6 ,9 20,6 с
Псков -31 -2 6 -7 ,5 17,6 У
Рига -2 5 -2 0 -5 ,0 17,1 У
Ростов-на-Дону -2 7 -2 2 -5 ,7 22,9 с
Рязань -3 3 -2 7 — 11,1 18,8 У
Саратов -3 3 -2 8 -1 2 21,5 с
Свердловск -3 8 -31 -15,3 17,4 с
Севастополь -14 -11 2,7 22,4 с
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Продолжение прилож. 9

Наименование
городов

Температура воздуха, °С
Влажностно- 
климатиче- 
ская харак- 
теристика

расчетная среднемесячная
наиболее
холодннх

суток

наиболее
холодной

пятидневки

самого
холодного

месяца

самого
жаркого
месяца

Семипалагинск - 3 9 - 3 8 -1 6 ,2 22,2 с
Симферополь «-20 - 1 6 - 1 ,0 21,8 с
Смоленск -3 1 - 2 6 -8 ,6 17,6 У
Сгаврополь - 2 3 - 1 8 1 - 3 ,7 21,9 с
Таллин - 2 5 - 2 1 - 4 ,7 16,6 в
Тамбов - 3 2 - 2 7 -1 0 ,8 20,2 У
Ташкенг - 1 8 - 1 5 0,9 26,9 с
Тбилиси - 1 0 - 7 0,9 24,4 с
Тикси -46 - 4 4 -3 3 ,3 7,5 У
Томск -44 - 4 0 -1 9 ,2 18,1 У
Тула -3 1 - 2 8 -1 0 ,1 18,4 У
Ульяновск -36 -3 1 -1 3 ,8 19,6 с
Уфа -36 - 2 9 —14,1 19,3 с
Фрунзе - 2 7 - 2 3 - 5 ,6 24,1 с
Хабаровск - 3 4 - 3 2 -2 2 ,3 21,1 У
Харьков - 2 8 - 2 3 7,3 20,8 с
Целиноград - 3 9 - 3 5 -1 7 ,4 20,2 с
Челябинск - 3 5 - 2 9 -1 5 ,5 18,8 с
Чернигов - 2 7 - 2 2 - 6,7 19,4 У
Чита - 4 1 - 3 8 - 26,6 18,8 с
Южно-Сахалинск - 2 7 - 2 4 -1 3 ,8 17,3 в
Якутск - 5 8 - 5 5 -4 3 ,2 18,7 с

П р и м е ч а н и е .  В — влажнме. У — умеренние и С — сухие.

Прилож еиие 10

Примерние расстояния от нанболее удаленного рабочего места 
до ближайшего эвакуационного вихода
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А 1, 11 50 40 40 Г I, Н Не с граничивд1ется

III 100 60 60

Б I, II 100 75 75 IV 50 40 -
V 50 — —

Д I, Н Не ограничивается

В 1, 11 100 75 75 III 100 75 75
111 80 60 60 IV 60 50 —
IV 50 30 — V 50 40 —
V 50 — —- Е 100 80 75

П р и м с ч а н и я :
1. Расчегную длину пути эвакуаиии по внутренней открмтой лесгнице принимаю т равной 

угроенной висоте ее.
2. Из коридора уетраивают, как правило, не менее двух эвакуационньхх вмходов. Д ля 

пом етения с вьгходом в тупиковьш коридор рассгояние ог двери до ближайшего вмхода 
наружу, в вестибюль или на лестничную клегку принимаю г не более 25 м.

346



При т ж еиие  /1

Определение состана санитарно-бмтовмх помешений н устройств, расчетное количество человек на еднницу оборудования
(разработаньк С. В. Дятковькм)

Оборудование, помешения 
и устройства

Группа производственнмх процессов

I II III IV

а б в а б в г д а б в г а б в

Шкафи для домашней и рабочей одежди + + + + + 4- + + + + + + + + +
Количество человек на одну душевую сетку* — 15/20 7/6 7/6 3/3 5/4 3/3 5/4 3/3 5/4 з/з 3/3 7/3 5/5
То же, на один кран в умивальной 7 10 10 20 20 20 20 20 10 10 20 20 10 10 7
То же, на одну ножную ванну** 50/40 50/40 50/40 50/40 — 50/40 — 50/40 — — — — — —-
Помешения для отднха в рабочее время + + + + + + + + + + + + + + +

Устройство одного питьевого водопровода Во всех группах 200 человек на одно устройство

Респираторние — — — — — — + + + + + + — + —
Помешения для обезвреживания спеподеждьг и — — — — — — — — + + + + — —

обуви
Помешения для обеспиливания спецодеждн — — — — + — + + + + — — — —

Помешения для сушки спецодежда и обуви — — — — — + + + — — + — — —

Помешения для мнтья спецобуви — — — — —
•

+ — — — — — — —

Преддушевие для протирания тела** — + + + + + + + + + + + + + +
Дозиметрические камери — — — — — — — — — — — + — —

Маникюрние
1

+ +

П р и м е ч а н и я :
1. Для производственнмх процессов группм Иб предусматривают полудуши, кабинм или поверхности радиационного охлаждения, а для группм 

IIд — помешения и устройства для обогревания работаюших.
2. Для производетв группм Нг на подземнмх работах дополнительно предусматривают фляговме и ламповне помешения.
3. Для производств групп Ша и Шв шкафи в гардеробних устраивают с искусственной вентиляцией.
4. Если по условиям производства курить в производственннх помешениях не допускается, а также при объеме помешения на одного работаю- 

шего менее 5 м3, следует предусматривать курительние.

и>

* В числителе указано количество мужчин, в знаменателе — женшин.
** Для производственнмх процессов групп I и Иа преддушевме предусматривают и для переодевания.
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ВВЕДЕНИЕ

Современное развитое городское строительство 
ведется на базе сети специализированннх строи- 
тельних объединений, включаювдих в себя заводн 
строительнмх деталей и монтажнне поздразделения. 
Эти объединения осувдествляют заводское изготов- 
ление конструктивннх элементов, доставку их на 
строительнне пловдадки и монтаж зданий.

Большинство гражданских зданий (жилне, 
торговне, детские, учебнне, лечебние, зрелигднне) 
возводится по типовнм проектам. Типизация осно- 
внвается на отборе наиболее эффективннх для дан- 
ного периода объемно-планировочннх и конструк- 
тивннх решений, даюодих наилучший экономиче- 
ский результат в строительстве и эксплуатации 
зданий и обеспечиваювдих комфорт при использо- 
вании этих зданий.

Типизируются здания определенного функцио- 
нального назначения (жилне дома для посемейного 
расееления, обш.ежития, гостиницн, торговне цент- 
рн, ясли и детские садн, школн и профессионально- 
технические училигца, поликлиники, кинотеатрн и 
т. п.), рассчитаннне на определенное количество 
проживаюших или обслуживаемнх лиц.

Типизация зданий, образукнцих застройку, не 
исключает создания индивидуальннх по своему 
эстетическому облику городских и сельских архи- 
тектурннх анеамблей. Опнт отечественного градо- 
строительства показал, что при умелом учете 
природннх особенностей местности, использовании 
традиционннх и современньтх отделочннх материа- 
лов и приемов, включении отдельннх зданий, возво- 
димнх по индивидуальннм проектам, городские 
районн приобретают неповторимую архитектурную 
внразительность. За последние годн целий ряд 
таких новнх архитектурннх ансамблей удостоен 
Государственннх премий.

Застройка городов и сельских населенннх мест 
типовнми зданиями имеет уходягцие в глубь веков 
архитектурнне традиции; и раньше рядовне дома 
в городах и деревнях в основном повторяли друг 
друга. Отличие современннх городских кварталов 
от исторически сложившихся заключается не в са- 
мом приеме повторения эффективннх решений, а в 
том, что в наше время это повторение обусловлива- 
ется индустриальннм производством домов.

Построеннне за последнюю четверть века типо- 
вне гражданские здания отличаются от своих пред- 
шественников тем, что они унифицированн — под- 
готовленн для возведения средствами строительной 
индустрии. Унификация проводится в ходе проек- 
тирования путем применения наиболее экономи- 
чннх и универсальннх элементов зданий, отобран- 
ннх в соответствии с технологическими возможно- 
стями заводов-изготовителей, средств транспорта, 
подъемннх механизмов и тому подобннми критери- 
ями.

Унификация гражданского строительства за ко- 
роткий период своего развития также претерпела 
качественнне изменения. На первом этапе унифи- 
цированнне дома возводились по принципу «от

дома к детали». Сначала проектировалась в опре- 
деленной конструктивной системе серия зданий раз- 
личного объема, а затем дома «разрезались» на 
специфические для данной серии детали. Заводн 
строительннх деталей бнли специализированн на 
производстве домов только определенной серии. 
Элементом типизации являлся дом.

Развитие массового жиливдного строительства 
бнстро внявило нерентабельность и эстетическую 
неприемлемость этого принципа. С одной сторонн 
он повлек за собой технологическую многопрофи- 
льность заводов и исключил оперативное использо- 
вание резервов, На одном заводе производился весь 
комплект деталей дома, изготавливаемнх по разли- 
чной технологии. Нарашивание производства отде- 
льннх деталей за счет имеювдихся внутренних ре- 
зервов не стимулировалось, так как внходило за 
рамки требуемого комплекта. С другой сторонн, 
города начали обрастать однообразннми кольцами 
«многотиражного» строительства «штучннх» зда- 
ний. Исключалась градостроительная маневрен- 
ность, нарушался синтез архитектурн иландшафта.

Сегодня в основу типового проектирования уни- 
фицированннх гражданских зданий заложен обрат- 
ннй принцип —- «от детали к дому», с самого нача- 
ла эффективно развивавшийся в промншленном 
строительстве.

Заводн строительннх конструкций данного эко- 
номического района специализируются в основном 
на изготовлении определенной номенклатурн стро- 
ительннх деталей, объединенннх технологией про- 
изводства и назначением в здании. Например: пли- 
тн  и блоки фундаментов, сваи и сваи-оболочки, 
наружнне и внутренние стеновне панели, вентиля- 
ционнне блоки и электротехнические панели, панели 
перегородок, плитн пёрекрнтий и покрнтий (в том 
числе балконнне плитн, карнизнне плитн и т. п,), 
объемнне элементн (санитарнне кабинн).

Принцип «от детали к дому» позволяет:
а) специализировать производство, а значит, 

более полно загружать оборудование, повншать 
производительность труда и снижать стоимость 
изделей;

б) использовать однотипнне элементн в домах 
различннх конструктивннх систем, а значит, сокра- 
вдать количество типовьтх марок в пределах эконо* 
мического района, обслуживаемого строительннми 
комбинатами;

в) избегать однообразия — обогавдать архитек» 
турную палитру застройки городов.

Элементом типизации стала деталь. Из одинако- 
внх и дешевнх деталей возводятся разнообразнне 
по своей конструктивной системе и архитектурному 
облику дома.

Принцип «от детали к дому» бнл сформулиро- 
ван в конце шестидесятнх годов в уняверсальном 
каталоге унифицированннх изделий и получил под- 
тверждение своей целесообразности в практике за- 
стройки столици нашей Родинн — Москвн. В на- 
стоявдее время региональнне универсальнне ката-
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логи и обуслоБЛСмиая йми методика разработки 
ти п о в ш  проектов применяются во веех крупннх 
центрах массового нндустриального строительства.

Одновременно в Ленмкграде бьтла предложена 
блок-секционная система проектирования ж и л и х  
зданий,получивплая повсеместное распространение.

На первом этапе типовая серия состояла из 
ограниченного набора домов различной этажности 
и протяженности. Такие дома не могдн вписьгваться 
в разлкчние топографические условия и связанную 
с ними планировку городского района. Затрудня- 
лась привязка типовьтх домов. В градостроитель- 
ном отношении типовьге проектн граж данских зда- 
ний бнли лиш ени маневренности, вариабельности 
и гибкости.

В блок-секционной системе законченной едини- 
цей типового проектирования жшлъгх зданий являет- 
ся блок-секция — повторяюхцаяся часть дома, сгруп- 
пированная вокруг лестнично-лифтового узла. Блок- 
секции могут бнть: рядовне, с различннм набором 
квартир; то р ц евм е—- у  торцов; угловне — на пере- 
крестках улиц; поворотнме, допускаюгцие плавннй  
поворот пластиньх дома.

К аж д ая  блок-секция включает в себя основную, 
неизменяемую часть и изменяемме торцевью окон- 
чания, допускаюшие различнме комбинации примьь 
каний. При необходимостн между типовнми блок- 
секциями проектируются индивидуальнне вставки. 
Набор блок-секций образует дома различной этаж- 
ности и конфигурации, соответствуюшие конкретной 
архитектурной композиции застройки.

В дальнейшем развитин этого метода проектиро- 
вания блок-секция разделилась  на блок-квартирн 
и объединяюидие их лестнично-лифтовьге блок-связ- 
ки — прям не и поворотнне. Такое деление позво- 
ляст егце более гнбко прнменять повторяюгциеся 
фрагментн плана в связи с местньши условиями 
привязки здания.

Блок-секционная система оперирует не типо- 
вьш домом, а его частями. Компоновка блок-секций 
позволяет использовать повторяюгцийся элемент 
для достижения индивндуального результата в 
соответствии с градостроительной ситуацией и твор- 
ческим зам нслом  архитектора. Элементом типиза- 
ции становится конструктивная деталь. В конст- 
руктивном отношении блок-секция образуется из 
связки типовнх изделий; в архитектурном — она 
может бьггь индивидуальной для  данного конкрет- 
ного дома.

Универсальньш каталог  унифицированннх изде- 
лий и блок-секционная система образуют основу 
прогрессивннх приемов проектирования, разрабо- 
танннх в ходе практики современного индустри- 
ального градостроительства. Помимо ряда эконо™ 
мических преимугцеств, они ведут к созданию более 
совершенннх в эстетическом отношении ж и л н х  и 
обтественннх  зданий и организации их в связан- 
ине с местньши условиями гармоничнне ансамбли.

Анализируя развитие типового строительства, 
можно предполагать, что в связи с возрастаюгцими 
требованиями к архитектурному облику городов 
проектирование снова станет индивидуальннм. Но 
это индивидуальное проектирование будет прово- 
диться на основе универсального каталога унифи- 
цированннх изделий и внтекаювдих из неготиповнх 
решений фрагментов ж и лья .Т аки м  образом восста- 
новится гармония между архитектурой как искус- 
ством и современньш индустриальньш способом

производства зданий, в некоторой степени нарушен- 
ная в период станозления этого производства.

В известной мере условно конструкции здания 
можно подразделить на следуюшие основнне 
группн:

несушие конструкции — воспринимаю тие и пере- 
даюодие основнне нагрузки и обеспечиваюгцие ус- 
тойчивость и прочность здания;

ограж даю ш ие конструкции — отделяю тие его от 
внешней средн;

внутренние оборудуюшие конструкции — не 
участвуюшие в восприятии основннх нагрузок, но 
разделяюшие здание на помеадения и обеспечиваю- 
шне в них необходимие комфортнне условия.

Н е с у т а я  конструкция здания может бьгть вн- 
полнена в различннх системах. Внбор одной из си- 
стем обусловлеи прежде всего функциональннм 
назначением, местньши природннми условиями 
(климат, геология и т. п.), возможностями индуст- 
риальной б азн  строительного производства, эконо- 
мическим сопоставлением вариантов. Направлен- 
ность вьхбора облегчает классификация конструк- 
тивннх систем, применяемнх в индустриальном 
строительстве.

П рименяемне в н асто я тее  время конструктив- 
нне  системн показанн  на листе 0.01.

Лист 0.01. Конетруктивнме системм гражданских
зданий

Н е с у т а я  конструкция здания обеспечивает его 
пространственную устойчивость и передает нагруз- 
ки, собираемне надземной частью через подземную 
часть на основание — способннй к их восприятию 
грунт.

Конструктивная система здания определяет вн- 
бор совокупности основннх его элементов, воспри- 
нимаюших все воздействуюшие на здание нагрузки 
и обеспечиваюгцих его прочность и трешиностой- 
кость, а следовательно, долговечность.

Конструктивная система надземной части остова 
прежде всего характеризуется типом основннх несу- 
ш.их вертикальннх конструкций. Она может бнть 
однородной или комбинированной.

к числу однородннх систем принадлежат: 
стержневне — каркаснне системн из вертикаль- 

ннх  сто ек—'Колонн и связнваю ш их их в горизон- 
тальной плоскости б а л о к — ригелей с жесткими 
(рамннми) узлам и или стенками — диафрагмами 
жесткости, способннми воспринимать горизонталь- 
н не  усилия в зданиях вьтсотой до 12 этажей;

плоскостньге — стеновне системн из монолитннх 
стен или сборньгх панелей;

объемнне — блок-комнатнне системьт из объем- 
ннх железобетонннх элементов длиной на полпро- 
лета или пролет здания.

К числу комбинированннхсистем принадлежат: 
каркасно-панельние системн с наружннми па- 

нельннми стенами, обстраиваюшими расположен- 
ннй  внутрн каркас;

панельно-блок-комнатнне системн с объемннми 
элементами и внутренними поперечннми или 
наруж ннм и  продолъньши несуодими стенами;

каркасно-панельно-ствольнне системн с моно- 
литньши башенннми элементами, образуюшнми яд- 
ро жесткости внсотного здания в 12 и более эта- 
жей. М онолитний ствол связнвается  с каркасом 
или несулцими панелями. Қаркасно-панельно-стволь-
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Конструмтибная система, 
*орактеризуемая типом 
оснобнш несуших еерти- 
кольн&х нонструхций 
Иамленобание иразмер элемен- 
тов

2еометричесная схема располажения оснобньгх несусцих бертинальн&х монструнций

П о п е р е V н а я

Мальш шае 
до 3,6м

Большой шое 
до 9,дм

Номбцнированною, 
шагипи проает 

(6*3+6мит.п.)
Гомонесугх^ ст&н* Глиггт оа всех

Наесен&е стень*

П р о д о л ь н о я
Ма/гьгй пролеп 

до 6,0 м
большсй пролет 

до !5,0м
Комбиниросаннош 
пролет (6+3+6* и
т.п.)

слўчаяУэаме^цтс ‘навеснме при еъяоте до Ьэт.)

Псрекрестна*
(центральная)

Ячея сеткиопор 
бо 9*9м

Рлитьг перекр&тия

Размер и схема 
опирания

$аш*о/няеннае «оҒГ 
ггнмш иэ плит алиноит 
пно шаг или пролст•  
сплашнь!Х£ кругль!- 
ми пустотами или 
ребрами, опертих на 
2 сторонъ*
В эданиях.6оз6оди- 
мьк мп.3.}плцти роэ- 
мером„на темперс-

С Т Е Д Ж Н Е в Л Я  (НАРКАСНЯЯ)
Калоннъ- 
о&сотай „ 
„нс!-2зт.;
Ъ заанпях,

1 еазводимъгк 
МЛЭ*-на 
4 -5 э т >

| гри^ели Зли- 
нои напролет 
или шаг*
* М.П.Э'метод 

<п г&съеио зтамей
ПпОСКОСТНйЯ (СТЕН08ЯЙ)

Унрупненн&е 
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нне системьг обладаю т большей несушей епособ- 
ностью и жесткостью благодаря восприятию гори- 
зонтальной нагрузки монолитньши ядрами по срав- 
нению с другими системами, где в этих целях при- 
меняются плоские ди аф р агм н  и рамнме узлм жест- 
кости.

В каждой из перечисленннх конструктивньгх си~ 
стем возможна различная геометрическая схема 
расположения несуших конструкций относительно 
главной оси здания: поперечная, продольная, пере- 
крестная (центральяая).

О граж дать  объем ■ здания наряду с несушими 
могут еамонесувдие и навеснме стеньк Несушне 
стень! воспринимают и передают на фундаментн 
нагрузки от собственной м ассн  и смежньгх собира- 
юших полезнме нагрузки конструкций (крнши, 
перекрнтия и т. д . ) ; самонесушие — только от соб- 
ственной массьг (включая балконм, эркерн  и т. п.). 
Н авеснне стенн воспрннимают нагрузку от соб~ 
ственной массн только в пределах этаж а (яруса) 
и передают ее на см еж нне конструкции (несувдие 
стенн, каркас).

Таким образом, конструктивную систему надзем- 
ной части остова граж данских зданий характеризу- 
ют три основньгх признака: тип основннх вертика- 
льннх несуших конструкций, геометрическая схема 
их расположения в плане и статическая функция 
наружннх стен.

Внбор конструкций подземной части остова в 
известной мере определяется коиструктивной сис- 
темой надземной части и прочностной характери- 
стикой образуюших его основание грунтов. 
Д ля  стержневьгх систем характернн  столбчатне 
фундаментн; для плоскостннх — ленточнне; для 
ствольннх систем с монолитиьши башенннми зле- 
ментами, применяемнми в внсотннх зданиях, — 
плитнне. При слабнх  грунтах все системьт в внсот- 
ньгх зданиях могут опираться на перекрестнне 
ленти, сплошную ребристую или полнотелую пли- 
ту, охватнваю шую  весь контур плана.

Свайнне фундаментн позволяют передать на- 
грузки здания на залегаю ш ее на значительной глу- 
бине естественное основание (сваи-стойки) или 
уплотнить под ним сл аб н е  грунтьт (висячие 
сваи).

Д л я  современннх, возводимнх индустриальньши 
методами, полносборннх зданий основной является 
плоскостная ячеистая система. В книге она пред- 
ставлена 5-этажннм домом серии 1-464 и 9-этаж- 
ннм домом серии 90 (см. листн  11.01— 11.03 и 12.01 — 
12.03). В этих зданиях применяются плитн пере- 
крнтий размером сна комнату», опертне по четнрем 
или трем сторонам — соответственно ,при несуших 
й самонесуших или навесних наруж ннх стенах. 
В совокупности со стенами они образуют простран- 
ственную ячеистую структуру, обеспечиваюшую 
устойчивость коробки здания. Благодаря  указан- 
ннм свойствам такие здания возводятся без ограни- 
чения этажности в сейсмических районах или при 
особнх геологических условиях. В настоягдее время 
они охватнваю т около 70% панельного домо- 
строения.

Вместе с тем, ячеистая структура исключает. 
вариабельность планировки — возможность после- 
дуквдей перепланировки квартирн  и размегцения в 
здании учреждений с помешениями большей пло- 
ш,ади

Поиски способов преодоления этих недочетов 
приводят к комбинированньш решениям, где 
ячеистую структуру поддерживает, перерезает илн 
венчает каркас, гюзволяя расположить в его уровне 
зал ьн н е  лсмендения, М ожет бьггь развита и сама 
ячеистая структура путем увеличения шага попе- 
речннх несуших стен или зам енн  их продольннми. 
При этом для перекритий применяются замоноли- 
ченнне настилн из плит, преимувдественно опертнх 
по двум коротким сторонам. Трехстороннее опира- 
ние плит возннкает только в местах примнкания к 
диаф рагмам  жесткости. Такие 5- и 9-этажние дома 
в книге представленн сериями 1-468, 108, 86, 137 и 
85 (см. листн  11.04— 11.06, 11.07— 11.09, 11.10— 
11.12, 12.04-—12.06, 12.07— 12.09). Некоторое удоро- 
жание стоимости перекрнтий здесь компенсируется 
комфортностью планировки квартир и более пол- 
ньш использованием несушей способности стен в 
зданиях внсотой до 16 этажей. Поэтому наряду с 
использованием в панельном домостроении плоско- 
стнне системи с большим шагом поперечннх несу- 
ш.их стен или с продольними несугцими стенами 
широко применяются в киргшчннх зданиях.

Стержневьте системм в сочетании с редко распо- 
лож енннми диаф рагмами жесткости в основном 
находят применение в обшественннх зданиях как 
соответствуклдие их функциональному назначению. 
Отдельнне колоннн не препятствуют размешению 
помешений с большой рабочей плошадью. Ригели 
вместо стен поддерживают настилн перекритий. 
В книге они представленн связевнм каркасом се- 
рии ИИ-04 (см. листн  12.13— 12.15).

Объемная блок-комнатная система в известной 
степени повншает заводскую готовность элементов 
сборки дома, но требует значительного увеличения 
габаритов и грузоподъемности заводских, транс- 
портних и монтаж ннх машин, обеспечиваюших из- 
готовление, доставку и установку элементов дома. 
Сама организация перевозки блок-комнат в город- 
ских условиях тоже требует особих мероприя- 
тий.

Прнмеиение этой системьг может бнть оправ- 
дано необходимостью срочной сборкн зданий на 
базе завода-изготовителя (строительство ж илих  
поселков городского типа при возведении крупннх 
промиш лениих и энергетических объектов, сельских 
населенннх пунктов и т. п.). Городское строитель- 
ство многоэтажинх зданий и застройка сельских 
поселков по этой системе пока получили распро- 
странение в Қраснодаре и Краснодарском крае. То 
же относится и к панельио-блок-комнатной системе.

Каркасно-панельнне системн с неполннм кар~ 
касом и несушими наруж ннми стенами (серия 
1-420Қ) и полннм каркасом с самонесушими сте- 
иами (серия 1-335) применялись на первнх этапах 
становлепия панельного домостроения и снграли 
свою положительную роль в его развитии. Позд- 
иее, в связи с измельчением монтаж ннх марок, 
большон металлоемкостью и трудоемкостью сбор- 
ки, они бнли  внтесненн плоскостннми системами.

Каркасно-панельно-ствольнне системн применя- 
ются в зданнях внсотон от 12 этажей, где возникает 
необходимость воспринимать значительнне горизон- 
тальнне нагрузки. В отечественной практике они 
бьши использованн в ряде внсотннх администра- 
тивннх зданий в Москве, в ж и л н х  зданиях, возво- 
дим их методом подъема этажей в Ереване, в гос- 
тиницах внсотой до 15 этажей в Ленинграде и т. п.
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Для ограничения уеилий, возникаювдих в конст- 
рукциях зданий при сезонном перепаде температур, 
а также для учета различнмх воздействий, опреде- 
ляюадих работу конструкций при перепадах внсот 
и в особмх природннх условиях (сейсмичность, 
вечная мерзлота, просадочнне грунтн и т. п.) про- 
тяженное здание разрезается деформационннмя 
швами на отсеки.

Свобода температурннх деформаций конструк- 
ций здания, а в связи с этим и минимальная вели- 
чина дополнительннх уеилий обеспечивается рядом 
конструктивннх приемов. К числу их, например, 
принадлежат размевдение в центре отсека конст- 
руктивннх элементов продольной жесткости для 
свободной деформации крнльев, гибкая связь фун- 
даментов с несувдими стенами, установленннми на 
каркас в первом этаже.

Размерн температурннх отсеков, учитьшаювдие 
сезоннне изменения наружной температурн, опре- 
деляются расчетом. Они зависят от климатических 
условий, конструктивной системн здания и мате- 
риалов ее исполнения, этажности и сезона замн- 
кания конструкций. Длина температурннх отсеков 
колеблется от 40 до 150 м.

В панельннх зданиях деформационнне швн кон- 
структивно внполняются в виде сдвоенних по- 
перечннх стен, причем в наиболее благоприятннх 
условиях находятся здания с трехслойннми панеля- 
ми на гибких связях между бетонннми слоями. 
Тогда учитнваемне расчетом связи несувдих стен 
расположенн во внутреннем слое панелей при усло- 
вии постоянннх температур, а наружннй слой под- 
вергается нестесненннм температурннм деформа- 
циям. Вследствие этих деформаций наблюдается не- 
сколько большее раскрнтие вертикальннх стнков, 
чем у однослойннх панелей.

В кирпичннх зданиях с продольннми несушими 
стенами деформационнне швн внполняются в виде 
заводимого в паз гребня размером вполкирпича. 
Поперечнне несувдие стенн аналогично панельннм 
сдваиваются.

В каркасннх зданиях деформационнне швн 
образуются между сдвоенньши рамами.

* «
*

Из сказанного ясно, что внбор ограждений в 
известной мере предопределяется системой несуших 
конструкций. Несушие стенн составляют неогь- 
емлемую часть этих конструкций. Навеснне стенн 
внполяются из крепяшихся к несуодим конструкци- 
ям поэтажно или поярусно панелей, образоваиннх 
легкими теплоустойчивнми материалами. При эко- 
номической целесообразности в зданиях внсотойдо 
5 этажей применяются самонесушие стенн из мест- 
ннх материалов, гибко связаннне с несушими кон- 
струкциями.

Перекрнтия в плоскостннх и объемннх системах 
также являются неотъемлемой частью несуших 
конструкций. В панельннх зданиях с «малнм» ша- 
гом (до 3,6 м) поперечннх несуших стен они внпол- 
няются из сплошннх железобетонннх плит разме- 
ром «на комнату», толпдаой от 120 мм, опертнх 
по 3 или 4 сторонам. Здания с «большим» шагом 
поперечннх несувдих стен или с пролетами про- 
дольннх несуших стен до 7,2 м перекрнваются за-

мрноличенннми настилами из сплошннх плит тол- 
шиной 160 мм и многопустотннх — толшиной 220 мм, 
опертнх преимушественно по двум коротким сто- 
ронам. Большие пролетн (до 15 м) в обшественанх 
зданиях перекрнваются ребристнми плитами ТТ- 
образного сечения.

Лестнично-лифтовне узлн, образуемне в много- 
этажннх зданиях вестибюлем, лифтами с лифтовн- 
ми холлами, лестницами с примнкаюшими к ним 
коридорами или «карманами», представляют собой 
группу помешений, наиболее насьиценную разно- 
образннми конструктивннми элементами.

Марши лестниц — наклоннне элементн, увели- 
чиваюшие жесткость плоскостншх и стержневнх 
систем. В внсотннх зданиях лестницн и шахтн 
лифтов размевдаются в монолитном стволе, об- 
разуювдем ядро жесткости.

Криши современннх жилнх зданий в основном 
внполняются чердачннми, малоуклонннми, с рубе- 
роидной кровлей и внутренним водостоком как 
обеспечиваюшие оптимальнне условия эксплуата- 
ции. В зданиях внсотой до 5 этажей могут бнть 
примененн чердачнне крнши с кровлями из штуч- 
ннх материалов либо с рубероидной кровлей и на- 
ружннм водостоком и бесчердачнне — совмешен- 
нне крьши с рубероидной кровлей. Во внутриквар- 
тальннх пятиэтажннх зданиях с наружннм водо- 
стоком допускается свободннй сброс водн. В от- 
дельннх сериях многоэтажннх зданий применяются 
крнши над теплнми чердаками из утепленннх сни- 
зу ребристих железобетонннх плит полной завод- 
ской готовности. В теплнй чердак внпускаются все 
вентиляционнне каналн квартир. Удаляемьш воз- 
дух внходит наружу через вентиляциониую шахту — 
одну на секцию. Сведено к минимуму количество 
перерезаюших крншу элементов. Безрулонная 
кровля образуется слоем нанесенного на заводе 
мастичного покрнтия, чем значительно снижается 
построечная трудоемкость устройства крнши.

За плоскостью наружннх стен расположенн раз- 
виваюгцие архитектурннй рельеф здания и имею- 
одие свое функциональное назначение элементн — 
крнльца, балконн, лоджии, эркерн. Их конструк- 
тивное решение несложно, а стоимость относительно 
мала. Но в эстетическом плане эти элементн особо 
архитектурно внразительнн. При их посредстве ти- 
повое здание может приобрести запоминаюшийся 
индивидуальннй облик. Однако эстетические до- 
стоинства не должнн идти в ушерб теплоустойчиво- 
сти ограждений.

Окна и двери поставляются в виде монтажннх 
марок, полностью укомплектованннх для установ- 
ки в зданне (например, оконнне переплетн нли 
дверньте полотна, навешеннне в коробку и снаб- 
женнне закрнваюшими приборами). Окна и двери 
гражданских зданий в основном внполняются из 
воздушно-сухой древееини хвойннх пород. Полотна 
внутриквартирннх дверей облегченнне — из твердой 
древесноволокнистой плитн по доадатому каркасу. 
В обшественннх зданиях внсокого класса могут 
применяться окна из стали и алюминия, из древе- 
синн твердих пород, пластических масс и т. п. 
Более прочнне материалн используются и для 
интенсивно эксплуатируемнх дверей жилнх зданий.

Внбор внутренних конструкций, оборудуюших 
здание, должен осноинваться на наибольшей сте- 
пени заводской готовности трудоемких узлов. Эго- 
му условию соответствуют: санитарнне кабинн
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в виде железобетоннмх объемних элементов, осна- 
оденние всеми необходимьши приборами и провод- 
ками; вентиляционние блоки внсотой «на этаж», 
гипсобетоннне панели перегородок размером «на 
комнату»; полн из линолеума на теплой подоснове, 
свареннне'йз полотниш в виде ковра размером «на 
комнату» и раскатьшаемме непосредственно по же- 
лезобетонннм плитам.

Наряду с индустриальньши конструкциями в 
ряде случаев, если это экономически целесообразно, 
применяются санитарнне узлн, перегородки и обо- 
рудование которнх монтируются на месте; венти- 
ляционнне каналн, закладьтаем не в кирпичннх 
стенах; полн, набраннне из штучннх материалов 
и т. п.

Встроеннне шкафн (напольнне, подвеснне и 
антресольнне) с каркасами из довдатнх рамннх 
блоков, обшитнми твердой древесноволокнистой 
плитой, более емки и удобней размешенн, чем от- 
дельно стояшая мебель.

Ободественнне здания с торговнми и зрелитнн- 
ми залами требуют перекрнтий больших пролетов. 
Покрнтия помешений с сеткой колонн до 36X 36 м 
внполняются из пространственннх сборннх армо- 
цементннх и железобетонннх конструкций в виде 
структурннх плит, сводов и оболочек и из стали в 
виде ферм и структурннх стержневнх плит. К ним 
может бнть подвешен акустический потолок. По- 
крнтия больших пролетов внполняются в аналогич- 
ннх конструкциях из внсокопрочной стали и в 
виде подвесннх мембран или вант.

Целесообразность применения той или другой 
конструкции в коиечном счете определяется функ- 
циональннм назначением здания и минимальннми 
удельннми затратами суммарного обшественного 
труда (стоимость) с учетом гарантированной долго- 
вечности и местннх особенностей района (геология, 
сейсмичность, климат, наличие индустриальной 
базн, местнне строительнне материалн, транспорт 
н т. п.),

Шаг или пролет типовнх зданий и композиция 
плана в целом должнн регламентироваться сеткой 
с постоянннм размером ячеек — модулем. Наиболее 
распространенннй — исходннй модуль всех типовнх 
унифицированннх зданий 0,3 м. Укрупненнне моду- 
ли — соответственно 0,6 и 1,2 м.

Укрупненнне модули применяются в ряде типо- 
внх серий при назначении основннх размеров— 
шага и пролета несуших стен или сетки колонн 
каркаса. Исходному модулю кратнн номинальнне 
размерн плит перекрнтия и покрнтия, длннн пане- 
лей перегородок, сечения встроенннх шкафов и 
многие другие элементн плана.

В книге с достаточной полнотой отражени ос- 
новнне повсеместно применяемне объектн граж- 
данского строительства — полносборнне панельнне, 
каркасно-панельнне здания и здания с кирпичннми 
стенами, сочетаювдимися в остальннх частях с 
крупноразмерннми элементами заводского изготов- 
лення. Изучение этих объектов в основном лрово- 
дится в рамках курсового проектирования.

Вместе с тем книга не является справочником 
энциклопедического характера и не охватнвает всех 
индустриальннх методов возведения зданий. В ча- 
стности, в ней не освевден опнт строительства зда- 
ний из объемннх элементов, зданий с несушими мо- 
нолитаими бетонними стенами, формуемнми в

инвентарной опалубке, зданий, возводимнх методом 
подъема этажей.

Эти специфические методн применяются ограни- 
ченно, требуют специальной дорогостоявдей оснаст- 
ки и подъемно-транспортннх средств и могут бнть 
рекомендованн на основе технико-экономического 
сопоставления с другими методами производства 
работ при особнх обстоятельствах. В учебнои про- 
цессе указаннне методн могут бить темой отдель- 
ннх дипломннх проектов.

Конструкции для перекрнтия зальннх помевде- 
ний обшественннх зданий (гл. 9) и малоэтажнне 
жилне дома для сельского строительства (гл. 10) 
приведенн в таком объеме, что только обравдают 
внимание студентов на практическую значимость 
этих тем.

В гл. 9 данн разномасштабнне примерн совре- 
менного решения покрнтий от малнх залов до ги- 
гантской аренн Спортивно-концертного комплекса 
им. В. И. Ленина в Ленинграде. Гл. 10 иллюстри- 
рует современную трансформацию традиционннх 
методов строительства и характернне элементн 
инженерного оборудования, связаннне с отеутст- 
вием централизованннх инженерннх сетей.

Қнига состоит из двух частей: 1. Конструктив- 
нне элементн гражданских зданий. 2. Конструктив- 
нне системн гражданских зданий.

В первой части, систематизированной в порядке 
возведения зданий, показаньг основнне конструктив- 
нне элементн, применяемне при возведении полно- 
сборннх зданий (панельнне дома), и здания с при- 
менением местннх материалов (дома со стенами аз 
кирпича).

Во второй части, систематизироваиной по типу 
и геометрической схеме несуших вертикальннх кон- 
струкций, показанн примерн решения жилнх и об- 
вдественннх зданий внсотой до 16 этажей, широко 
применяемнх в современном индустриальном стро- 
ительстве.

Материал первой части составлен на основе 
действуютих серий типовнх изделий. Он излагает 
в иллюстративной форме тему «Изделия для инду- 
стриального строительства», развиваюодую в совре- 
менннх условнях классический курс «Строительнне 
материалн», чнтаемнй ранее. В ней студент знако- 
мнтся с поставляемнми отечественной промншлен- 
ностью крупноразмерннми элементами и может их 
применять в учебном и реальном проектировании, 
обосновнвая свой вьгбор грузоподъемностью мон- 
тажннх кранов и другими местньши особенностями 
строительной плошадки. Здесь же показанн наибо- 
лее распространеннне монтажнне узлн, где изделия 
для строительства сопрягаются в элементн кон- 
струкции здания.

Материал второй части составлен на основе дей- 
ствуюших серий типознх проектов с вариантами 
несуших, ограждаюших и внутренних оборудуювднх 
конструкций применительно к особенностям учебно- 
го проектирования. Студент получает представле- 
ние о ряде наиболее распространенннх конструктив- 
ннх систем жилого здания, взаимозаменяемости 
образуютих их строительннх конструкций и харак- 
терннх для данной конструктивной системн спосо- 
бах их сочленения в монтажннх узлах.

В целом книга содержит соответствуюший реаль- 
ному проектированию справочньгй материал и поз- 
воляет сравнительно просто применять его в учеб- 
ннх проектах. В целях наиболее лаконичного и до-



ходчивого изложения темн в графических изобра- 
жениях широко применено сопоставление аксоно- 
метричееких и ортогональнмх проекций. Это сопо- 
ставление приучает студентов к переходу от привнч- 
ннх для них безразмерннх зрительнмх образов к 
размерному чертежу, обшепринятому в строитель- 
ной документации.

Нумерация листов поглавная. Она состоит из 
двух, разделеннмх точкой чисел, где первое означа- 
ет номер главм, а второе — номер составляюших ее 
листов с рисунками.

Условние обозначения строительннх материалов 
по ГОСТ 2.306— 68. В связи с необходимостью гра- 
фически отразить в чертежах различие между мо- 
нолитньш и сборннм, конструктивннм и легким бе- 
тоном, согласно примечаниям 36 к § 2 ГОСТ 
2.306—68, сборнне железобетоннне элементн в от- 
личие от монолитного бетона обозначенн в разрезах 
без вкрапления точек, из конструктивного бетона — 
с вкраплением треугольников, из легкого бетона — 
с вкраплением овалов.

Оформление чертежей внполнено с учетом 
ГОСТ 21.107—78; 21.105—79 Системн проектной до-

кументации для строительства (СПДС) и устано- 
вившейся графики.

Терминология — обгцепринятая в технической 
литературе с уточнением следуюших наименований. 
Ненесушие стенн именуются н а в е с н н м и  — как 
несушие собственную массу в пределах этажа, яру- 
са и навешиваемие на несушие конструкции. Гори- 
зонтальнне элементн плоскостной конструктивной 
системн в отличие от вертикальннх панелей имену- 
ю тся  п л и т а м и.

Б л о к о м  именуется только легкобетонннй эле- 
мент кладки стен.

Система физических единиц международная 
(СИ). См. Перечень единиц физических величин, 
подлежавдих применению в строительстве (СН 528— 
80).

В приложениях к тексту приведенн основнне 
технико-экономические характеристнки показанннл 
в чертежах конструктивннх элементов и систем. 
Они позволяют студентам сопоставлять экономиче- 
скую эффективность проектннх предложений и про- 
водить их отбор по этим признакам.



ЧАСТЬ I
КОНСТРУКТИВНМЕ ЭЛЕМЕНТЬ! ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Гпава 1
ЭЛЕМЕНТЬ! ПОДЗЕМНОИ ЧАСТИ 
НЕСУ1ДИХ КОНСТРУКЦИЙ —  ФУНДАМЕНТЬ!

П одземная часть н есу т и х  конструкций, входя- 
1цая в процессе строительства в «нулевой цикл» 
(расположснньш ниже отметки 0,000), состоит из 
фундамеитов, стен и перекрнтия подполья или под- 
валов. Кроме монтажа н есути х  конструкций, к 
нулевому циклу относятся все видн проводимнх 
в этом уровне работ — прокладка водопровода и 
канализации, сетей теплоснабжения, все слаботоч- 
нне проводки, устройство отмостки, благоустройство 
территории и т. п.

По форме конструкции фундаментн подразделя- 
ются на ленточнне, столбчатне, плитнне и свайнне; 
по способу возведения — на сборнне и монолитнне; 
по глубине залож ения — на обнчнне (до 3 м от 
поверхности земли) и глубокие (более 3 м). Минн- 
мальная глубина заложения фундаментов — на 
0,2 м ниже уровня промерзання грунта.

При переходе к повншенньш отметкам заложе- 
кия внутренних фундаментов внсота уступов — до 
0,5 м; отношение к заложению  1:2 в связннх и 
1 : 3  — в снпучих грунтах.

Лист 1.01. Плмтм и блоки.
Фундаменть! ленточньге блочньш

В гражданском строительстве наибольшее рас- 
пространение получили ленточнью фундаментн, 
собираемме из плит и блоков и служаш ие основа- 
нием для несугцих стен. П л и тн  образуют нижнюю, 
уширенную, часть ленточного фундамента. Они 
армируются расположенньши у подошвн сетками 
из стержней периодического профиля с загцитннм 
слоем бетона в 30 мм снизу и 50 мм по периметру 
и формуются из бетона марок 150 и 200.

Сетки с шагом рабочей арм атурн  100, 150 мм 
( 0 6 —9 мм) и монтажной арм атури  150, 250 мм 
( 0 4 —5 мм) изготовляются с применением контакт- 
ной точечной электросварки. Строповочнне петли 
из стержней 0 8 — 14 мм (з зависимости от масен  
плитн) заводятся под рабочие стержни сеток и при- 
вязнваю тся к ним. При необходимости применяют- 
ся плитн с усиленньш армированием.

Блоки стен фундамента формируются из бетона 
марки 100 — обнчние и марки 200 — усиленнне. 
Строповочние петли из стержней 0 8 — 14 мм утопле- 
н н  в торцовнх подрезках. Торцн блоков имеют вер- 
тнкальную борозду для  растворной шпонки. При 
уровне грунтових вод ниже подошвн фундамента 
могут применяться блоки с пустотами,

Отверетия в стенах длиной 0,4; 0,8 м и внсотой 
0,25 м образуются Г-образинми блоками (см. ГОСТ 
13579— 78).

П лптн  и блоки, предназначеннне для фундамен- 
тов, находяадихся под воздействием агрессивннх 
грунтовнх вод, изготовляются с добавками, увели- 
чиваюхцими стойкость бстона. Кроме того, при уст-

ройстве таких фундаментов предусматриваются 
у казаннне ниже необходимне изоляционнне меро^ 
приятия.

При наличии специальннх монтажннх захватов 
для подъема плитн и блоки могут не иметь стропо- 
вочннх петель.

Марки плит обозначаются буквой Ф; марки блоков внсо- 
той 0,6 м — буквами ФБС; внсотой 0,3 м — ФБСН; блоков с 
пустотами — Ф БП ; с вмрезами — ФБВ. Д алее проставляется 
число, характеризуюшее длину плит или ширину блоков, в 
дециметрах. Д ля доборких изделий добавлена через дефис их 
длина в дециметрах. К  марке усиленних изделий добавляется 
индекс «у».

Листм 1.02; 1.03. Фундаментм ленточнме 
монолитнме и панельньге

В м о н о л и т н н х  фундаментах бетонную смесь 
укладьшают слоями толшиной 0,2 м с послойньш 
вибрированием. Наибольший размер втапливаемих 
в бутобетон камней не должен превнш ать 1/3 тол- 
ндинн стен фундамента. Уширение нижней части 
бутобетонннх фундаментов осушествляется усту- 
пами минимальной висотой 0,3 м при отношении к 
заложению от 2:1.

П оказан н ие  на чертеже световне приямки харак- 
терни для старнх  зданий и применяются при их 
восстановлении.

В п а н е л ь н н х  фундаментах уширенная часть 
в н к л ад н вается  из тинових плит. Н а  плитм по слою 
цементно-песчаного раствора от 20 до 50 мм устана- 
вливаются стеновне панели подвала, сочленяемне 
между собой в основном аналогично панелям 
внш ележ аш их этажей или сообразно их конструк- 
ции.

П одвальн н е  панели наружннх и внутренних 
стен отличаются от этаж н н х  меньшей висотой, в 
ряде случаев — иной толшиной (в связи с отсут- 
ствием необходимости в звуко- и теплоизоляции
пом етени й ),  а в трехслойннх панелях — и утолшен- 
ньгм наруж ньш  слоем.

Захцита этаж н н х  и подвальних стен от про- 
никновения капиллярной — подьшаюшейся по по- 
рам строительннх материалов и просачиваюшейся 
сквозь фундамент грунтовой влаги достигается 
устройством:

1) горизонтальной оклеечкой гидроизоляции по 
внровненной цементннм раствором, расположенной 
в уровне верха цоколя поверхности;

2) обмазочной гидроизоляции вертикальннх 
поверхностей, соприкасаюшихся с грунтом стен под- 
вала;

3) горизонтальной гидроизоляцпи в виде вклю- 
чения прослойки жирного цементного раствора в 
состав подстилаюшего слоя пола технического под- 
полья или подвала;

4) прифундамептного дренаж а, ограничиваю- 
шего уровень груптовнх вод во время их сезонного 
подъема на отметке на 0,5 м ниже пола техниче- 
ского подполья или подвала.
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I. 01
ШЛЕЗОБЕТОНШЕ ПЛИТЬ! И БЛОХИ ДЛЯ /1ЕНТОШ1Х ФУНДАМЕНТ08 П0 СЕРИИ 1.112-1 , ШПУСКЯ 1и2*

Сечениеша^цбо^ц Марни

3700 500 ПВ0;780 Ф32;Ф32*в

2Ш <Р29;<Р28‘8

2400 Ф24;{РШ

2000 ФЯ0;Ф 704'
%
5 16001300 2380;;1В0; 760 Ф16гФ&!?;<Ж-8

иоо ФН;<ЖЪ<РМ-в

1200 т)2;<тм;<р&8
1000 ФЮ; 4ХН2; ФЮ-&

600 7360; Ш <Р8;Я>8‘ 12

600 <Р6; Ф6-12

600 580 2360; 880 <Р6С6; Ф6С6-3
| 500' Ф6С5; Ф6С5-9
I 400 <Р6С4; Ф6С4-9

«.} 300 ФБСЗ ; Ф6СЗ-9

600 780 1180 Ф 6 Ш

500 Ф6СИ5

400 Ф6СН-4

Зскизья Приьечани*

ЯО ООШ6&.
армат 
ноц

Пли/гшажомуютсл из беггсна мсрки №  200, армиробанмого сталц
л-в* "-----*— раепсложсмньши у

ка с шаеом рабсией 
зтурб/ Ю0;150 (•ф6+9;имонто** 
290; 150 (* &4,5) изготад/гцда~ 

ц}?ПШ из стершнеи периодичесмоао 
Профиля нонта*$тнои точечнои 
Люяпросвархои
* 8 модрму мит с усалеммьм арми~ 
ааеание* добавляется 
напринер Ф?6У. Чертежи ппит 
соаестатея во 2еьтус*е серии 
1.112-1

Блока сроршются изветона морки&х 
Усиленншё~из бетона марни 200. 
вмарку чсилечшх блокоб ооба&лр- 
•тсй инаенс„ У.“, напримср ФбСб * У

Ниц̂а апюапо6о+ нои пет/ю

ЛШ 0ЧНЬ1Е 6Л0ЧНЬ!Е Ф Ж А М ЕНТЬ! КИРЛИЧНШ ХРУПНОБЛОЧНШ. ЗОАНИЙ 

ПЛАН ПОДОШВЬ1 ФЧНДАМЕНГА 

720460

&нс
№х1ЛО&сеченор,мм

аг ноза, м Наэна&нис ЬАкска*-*с Эснио

2 800*570
170*600

-2,130 
~ 1800

Отопление ж74
-о.зео1— ,

6 300*300 -0,750 
- 1,000 

1да}-100С

ВодопробоЖ 6-12 ит&п; 
\ 11200 

Маоко балох7 300*608 Ионолозация\

8 570(б0р0

ПЛЛН СТЕН ТЕХНИЧЕСНОГО ПОДПОЛЬР (ПОДВАЛА)
600 2700 ХЪО, 1200, 2700

СеЧЕНИЯ ФУНДДМЕНТОВ (ПРИ УР06НЕ ГРУНТОВМХ ВОД НИШЕ ПОМ ГМ8МА)



I. 02
ЛЕНТОЧНЬГЕ М0Н0ЛИ7НЬ1Е Ф У Н А Л и Е Н т ' КИРПИЧНЬ!Х И КРУПН0М 0ЧНЬ1Х З Д А Н Ш

Л л а н  йЗУНААМЕНТА Обший бид сопряшения фунаамемтоб
м под наружную и бнутреннюю стенм

Вадопробод: 
ниша 200*400 
нио на 'V  -  3,000

НЕПРОХОАНМе П0ДГ)0ЛЪНЬ1Е МНАЛЬ/ 
ПРИ ПОААХ П0 ГРУНТУ

Съемн&е 
м.-О.плить!

Кана/тэоцця: 
стз 400*400 
низ на 3,000

Непраходнор
псдоопъньш

Ори перехаде к побмшенн&м отметнам 
баложения внутовниих аэунооментос 
б&сста уступсе до0,5м; отношение н 
.’.)/7ол£?шю 1'-2 б связн&я и 1.36 сътучих
груптах

I <, Сбмазка горячим 
битумсм за 
2 раза

Се ч е н и я  ф у н д а м ғ . н т о в (п ри  уровне грунтовь/х  во д
НИН1Е ПОАА ПОДВ/МА) 0 ш

л Д -

Прот ибокоп иг,пяон ая 
гиороиооляция

Крь/шна люна дошатая, 
б брусчстпй обвязне,. 
утеплена минералонай 
еатой и обшита 
кровельной сталью

Обмазка 
го°ячим 
битумом 
за 2разо

с’-"Дрена*
Црментноя стяжна с 
жепезнснием повеох- 
нссти
Ну-б.плигткз 70

/1 ео еЗ ян н # е  оною - 
сспт ирсеаннь/е  пробни
100 * 65: 1220 ~ и’ Стенна из нирпича л

марни ЮС на цем. г 
растеоре марки 5 0 ; 5
обм азана  горячим  у  .
бит ум ом  з а  2 раза  

Проггц >$онапиллйр,чая ~ 2,200
сиароизсляция  _ гл
цем ент нь/м  оет он м арки 5 0 с
раст оором  1.2  _о< м л  мелелнением  поверк- 
/  *>гои ност и

УНгб. пли т а  70

Дберь из досон &50, 
устанаоливается 
при патребности

Глинобетан 150 
Чплотненньш ерунт

3 - 3

Протибскапилл *р • 
ная гиароивол,-- 
ция цемент нь-м  
раст ворсм  1 . 2

Противонопил - 
лярноя гидро- 
изоляция:
2 с/юя толя или' 
гидроиэоле на • 
битумной 
мастине

Глинобетон 160
Уп/ютненнъш
грунт

•2,800  |

ГИАРОИЗОЛЯЦИЯ П0&ВАА0& ПРИ НАПОРЕ ГРУНТОВШ 80Д  Д 0  0 ,2  М ; 1М И ЬОАЕЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
П0/1А ПОДВАЛА

Стена декоратибной  
нладни  с о б ли ц о во ч н ь м  
кирпичом

Қерамичесхая 
плцтко но цем 
ростворе

0 соо

Стено из круп,- 
ньм блОкОб

Кирпич марки 100 
на растеоре 
марни 25
Цементноя шту 
катурка ^0

5 0 0 + 1 0 0 0

Бортобои каменъ

Обмоэко еорячим 
битумом зо 2 раза 
сьние стенки

Уро&ень грунто- 
еих вод

Затитноя стенна оз 
кирпича марни 100 на 
цем. ростеоре маркиЯ). 
аклеечноя гидроизоля-

$ь/ра6нибаюшая затир- 
ка цементним растбаюм 
Стеца прдва/ю

Цементньш пол 20 
Зашитная стяжна из цеи растбора 
(при напоре грунтоеьм воо £200) 
пригрузочнь/и бетон марни50'тслш.ина 
па расчету (при напоре ф  вод 200-1000) 
Оклеечная гидроизоляиия м еж ау затит- 
ной и аь/робнива/ошей стпжкамц из 
цем ростбора _
Подстилаюш,ии слои оетона марни Ю0 тслсц. 100
Жирная мятая глино 200+300 
Уплотненнь<й грунт

Р.'.%4 - *

Деформационн&й шов 
заоолнить битумом,
Гцдроизоляционньш кооер уаюить стек/ют&внт

2слоя толя ипи гидроизолс 
но битумной мастине

Цементнь/и пол 20
телезоОетсннай плита; толшино оо расчету 
Онлеечная гидооозоляция мен<3у заш,итной 
и рь1радниоаклцей стяшнамц из цем ааствора 

Подстилоюший слой бетона марни 100, толи* 100 
Уплотненнь/й ерунт

Вь<бор конструнции отмастни 
определяется налияием  
местнь/х материапод

1 2



I. 03
фУ Н ААМ ЕкТЬ/ ГАНЕПЬНЬЖ ЗДДНИЙ-ЛЕНТОЧЙЬШ ПЛИТНЬ1Е 
ПЛйН ПОДОШВЬI Ф\'НДЙМЕИ1А И СТЕН ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДПОПЬЯ О вш ^й  ВИД СОЧЛЕНЕНИЯ СТЕН

ярмагтнрнь 
абтуейГс 
монтаокнъ 
диафраемо

Ланель бнутр. 
стен поапалья

Армстур-наебътуаа).
Цеменр**йростеорЖ



Зашита подвала от проннкновения грунтовнх 
вод при наличии постоянного напора, не поддаюше- 
гося снижснию, достигастся устройством кювета из 
оклеечной гидроизоляции, проходкодей под полом 
и по наружннм поверхностям стен. Пригрузочннй 
слой бетона или пригрузочнне железобетоннне пли- 
тн  рассчитнваются по напору грунтовнх вод. Сте- 
нн кювета оклеиваются гидроизоляциопннм ковром 
по цементной штукатурке. Гидроизоляция зашише- 
на от возможннх механических повреждений стек- 
ками из кирпича марки 100 толшиной 120 мм. Гли- 
няний полнотельш кирпич марки 100 пластического 
прессования применяется также при кладке других 
соприкасаювдихся с грунтом кирпичннх стенок (при- 
ямки, подвальнне каналн и т. д.).

Ленточнне фундаментн широко применяются в 
зданиях с несушими стенами из кирпичной кладки, 
крупннх блоков и панелей. Стени подвалов в пер- 
внх двух случаях массивнне, из фундаментннх бло- 
ков или монолитного бутобетона, в последнем — 
панельнне, аналогично этажньш стенам. Обшие схе- 
мн, применяемме условнне обозначения и конструк- 
тивнью детали блочннх, монолитннх и панельннх 
ленточннх фундаментов приведенн на чертежах.

При устройстве прернвистой подошви величина 
разрнвов между фундаментннми плитами проверя- 
ется расчетом.

Лист 1.04. Фундаментм столбчатме железобетоннме

Ж елезобэтоннне столбчатне фундаменти харак- 
тернн для каркасннх зданий и в известпой мере 
аналогичнн фундаментам промншленннх зданий. 
Столбчатне фундаментн образуются железобетон- 
ннми подколонниками стаканного типа с развитой 
плитной частью. Если в остов здания включенн 
несувдие стенн или диафрагма жесткости, столбча- 
тне фундаментн сочетаются с ленточньши.

Лист 1.05. Плитнме фуидаменти зданий 
повмшенной этажности

Ж елезобетоннне плитнне фундаментн целесо- 
образно устраивать при возведении многоэтажннх 
зданий с несушдми стенами на слабнх или неодно- 
родннх грунтах. Плита фундамента внсотой около 
1 м в плане охвативаетгабаритздания. Она армиру- 
ется в нижней и верхней частях перекрестннми сет- 
ками из стержней периодического профиля. Сетки 
нижнего армирования укладьшаются на бетоннне 
подкладки внсотой 35 мм, фиксирукнцие зашитньш 
слой. Сетки верхнего армирования укладнваются 
на стальньге каркасн, установленнне непосредствен- 
но на бетонную подготовку.

Поверхность плитн образует основание пола 
подвала. Стенн подвалов могут бнть вьшолненн из 
монолитвою бетона, бетонннх блоков или панелей.

Лист 1.0$. Сваи. Свайнме фундаментм 
с монолитнмм рестверком 
Лист 1.07. Фундаментм на коротких сваях 
со сборнмм железобетоннмм ростверком 
Лист 1.08. Фундаментм на сваях с оголовками 
и сборнмм железобетоннмм ростверком

Свайнне фундаментн в основном применяются 
при необходимости прорезать относительно слабнй 
грунт н передать нагрузку на глубоко залегаюшее

оснозание или при нсобходимости уплотнить распо- 
ложеннне под подошвой фундамента грунтн осно- 
вания. Соответственно свая работает как восприни- 
макнцая продольнне усилия колонна (свая-стойка) 
или как погруженное в упругую среду тело (вися- 
чая свая). Мормальнне усилия, передаваемне сва- 
ей-стойкой, значительно внше, чем у аналогичной 
висячей сваи.

Свайнью фундаментн состоят из забивннх или 
набивннх свай, погруженкнх в землю, и объеди- 
няювдей их головн плитн или балки ростверка. 
Железобетоннне забивнне сваи изготовляются на 
заводах, деревяннне — на строительной плошадке 
из древесинн хвойннх пород. Жедезобетоннне на- 
бивнне сваи армируются и бетонируются в буро- 
внх скважинах на месте строительства.

Ж елезобетоннне ростверки могут бнть моно- 
литннми, сборно-монолитннми и сборньши. Обнч- 
но головн свай заводятся в ростверк на 50 мм. 
При восприятии растягиваюших или изгибаюших 
усилий ростверк должен жестко связнвать головш 
свай. Поэтому после внравнивания свайного поля 
обкаженнне концн арматури свай заводятся в его 
толшу.

Ж слезобетоннне забивкне сваи квадратного 
сечения внполняются:

1) сплошннми, с ненапрягаемой или напрягае- 
мой продольной арматурой и с поперечннм арми- 
рованием ствола напряженной спиралью;

2) сплошинми, без поперечного армирования 
ствола, с напряженной продольной арматурой, рас- 
положенной в центре сечения;

3) с круглой полостью в центре сечения (в ос- 
тальном — аналогично п. 1).

Две последние конструкции более экономичнн, 
но их применение ограничено: они не применяются 
в районах с сейсмичностью более 6 баллов и не 
могут погружаться в грунт вибратором.

Внутренняя полость свай в строительннй и экс- 
плуатационннй период должна бнть зашшцена от 
замерзаюшей водн. Сваи с предварительно напря- 
женной продольной арматурой в виде стержней 
переменного сечения, внсокопрочной проволоки 
или прядей более прочнне и тревдиноустойчивие. 
Натяжение стержневой арматурн производится ме- 
ханическим или электромеханическим способами, 
проволочной и прядевой — механическим способом. 
Поперечная арматура (спираль) и сетка в голове 
сваи внполняются из арматурной проволоки.

Польге круглне сваи — цельнью диаметром 0,4— 
0,8 м, длиной до 12 м и составнне — из секций 
диаметром 0,4 м, суммарной длиной до 26 м *; диа- 
метром 0,5 м, суммарной длиной до 30 м; диамет- 
ром 0,8 м, суммарной длиной до 48 м и составнне 
сваи-оболочки диаметром 1,0; 1,2; 1,6 м, суммар- 
ной длиной до 48 м. Оки изготовляются в видеже- 
лезобетонншх труб с продольной и спиральной ар- 
матурой. В торцах труб армирование усиливается 
за счет дополнительннх каркасов и уменьшения 
шага спирали. Для лучшего погружения в грунт 
цельная свая может бнть снабжена коническим 
наконечником. Стальнне наконечники круглнх 
свай позволяют им прорезать слабне грунтн и за- 
глубляться в грунти средней шготности.

* Целесообразность лрименения составннх свай диамет- 
ром 0,4 м в каждом случае ароверяется техниковакоаомиче- 
ским расчетом.

14



I 04
СТОЛбЧАШЕ ШЕПЕЗОБЕТШШЕ ФЧНДАМЕНТЬ! ПОД ЗДДНИЕ СО СВЯЗЕВШ  КАРКАСОМ (СЕРИЯ И И -04)

ФРАГМЕНТ 
МАРКИРОВОЧ- 
ИОГО ПЛЙНА

Зомоноличобо' 
ние бешдндм 
тарки 200

Бетон̂  ; '£Х
мсрнибОх гг г .1л -..-.ч
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I. 05
п п т ш к  ф и м л и г и г  п ш  з м и и с  п и и ш Е н н о й  эт якност
П П Й Н  С р У Н Д Ш Е Н Т А  Н Э ТА Ж Н О ГО  ЗДЯНИЯ 6 0 0  1900 2 0 8 0  2 3 2 0  6 0 0
С К И Р П И Ч Н Ь /М И  СТЕНАМ И

8вод вадспробода 
Г ильза оэ о <р426  
Осо на ▼ -3,800

Калодць! 800x800; 
Дно на ± -4 ,050

4 Верхние сетки 
нижнеео ряоа

Нижнце сегпки 
' нитнеео ряво 
(условно поназань* 
часточно)

еремрестнъе 
ерхние ц ниокние 
етни оорозумт 

раоочеи "'сячсеО

Н ажние сстки 
» ряоа

в ..*6С

й гчг*
ниэкнего ,____
укпаоьюаютф но 
бетоннь/е поокпаони,
Карнась! устанаб’ 
пиеаютсй непофед- 
стеенно на аетон~ 
ную пооготовку 
Нижнцёсетми бер*’ 
него ряоа унпаа^ 
заются на норкдс&
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ПРИЗМАТИЧЕСШ ШЕЛЕЗОБЕТОНШЕ ЗАБИВНМЕ СВАИ тошнот СЕЧЕНИЯ И - КРУГАНЕ П0ЛЬ\Е СВАИ-ОШОЧКИ ЦЕ/1ЬНЬ1ЕИ СОСГАВНЬе 
С КРШОЙ ООАОСТЬЮ

Угяуб/гение
М*ЗС*15
Фаска по '  першетру
Сетни

4-Ц=г.‘

Штьфь 
для фак

Продольная немапрягое- 
— моя стерт-

эи ' не$

г Ж

Дополнит&ь-

ерт- 
не$ая арто~
туро

ПроЯольная 
иопрягаема*
Шр̂ И к̂гя % проеолочнояг-% прядееая) |  _

Продольная 
напряеаемая 
ар**атура 
(стержнелая, 
праёолочноя, __ прлдеаая) 50
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Напряеаемая
поперечноеоар*шроео*о*
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Спираль
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м _и 3
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и иЮ9 
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Болтовой сть/н 
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Применяется 
сваи на шесте

под

при нараи+ибаноо 
е погружвния
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при об̂ цей дтшесОои ао20м Арматурньге̂  
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ФУНДАМЕНТЬ! ПДНЕЛЬНЬЖ ш т й на коротких свйях со сворнь/м ЖЛЕЗОБЕТОННЬМ Р0С7ВЕШМ
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о  о

Сечения ФЧНДАМЕНТОВ
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ОГО/Ю6КОМ У ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА
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Для составнмх свай и свай-оболочек разрабо- 
танн конструкцни сварного н болтового стнков. 
Более экономичннй сварной стнк применяется при 
обвдей длине сваи до 20 м и осувдествляется преи- 
мудхественно в период укрупнительной сборки при 
горизонтальном положении секций. Д ля удобства 
внполнения сварки секции свай-оболочек укладьь 
ваются на ролики, обеспечиваюшие вравдение сти- 
ков. При необходимости стнки сваи свариваются 
и между секциями, установленними под копер.

Более универсальньш болтовой стнк применя- 
ется при наравдивании сваи на месте погружения. 
После затяжки болтов гайки и шов заваривают. 
Перед стягиванием звеньев торцовне плоскости 
фланцев смазнвают горячим битумом. После свар- 
ки все остальние поверхности стнков обмазьшают 
горячцм битумом за два раза. Стальнне фланцн 
в торцах секций сваренн с вертикальной армату- 
рой каркасов.

Подъем свай и свай-оболочек производится за- 
хватами в местах, отмеченннх на их поверхности 
красками; синей — при пер«возке, красной — под 
копер. Подъем за торец может бнть вьгаолнен спе- 
циальньш захватом.

Погружение свай осуодествляется копром или 
вибропогружателем, свай-оболочек — только виб- 
ропогружателем. В составннх сваях более длин- 
нне секции располагаются внизу.

Современнне свайнне фундаментн внполняют- 
ся в большинстве случаев на забивннх железобе- 
тонньтх сваях. Забивнне сваи погружаются в грунт 
копром или вибратором. После погружения свай- 
ное поле внравнивается срезкой верхушек свай. 
Верхйие концн — головн свай объединяются бал- 
ками ростверка. Монолитнне ростверки предназна- 
чаются преимушественно для кирпичннх и крупно- 
блочннх домов, сборние — для панельннх. Сбор- 
нне ростверки заготовляются в виде балоксотвер- 
стиями, через которне замоноличиваются заведен- 
нне в них сваи. Они могут устанавливаться и на 
сваи с оголовками.

При точном погружении свай до проектной от- 
метки головн заделиваются в ростверки или ого- 
ловки на 200 мм. При виравнивании свайного по- 
ля бетонная часть свай срезается на 50 мм, а кон-* 
цн оголенной арматури — на 300 мм више отмет- 
кн подошвн ростверка или оголовков.

Глубина заложения подошвн ростверка под на- 
рУжннми стенами назначается, как правило, на 
0,10—0,15 м яиже планировочной отметки. В низ- 
ких ростверках она может бнть связана с полом 
подвала, в внсоких — на обрез укладнвается на- 
стил перекрития. При расположении зданий на 
рельефе допускается устройство уступов в подош- 
ве ростверка до 0,5 м.

Внсота железобетонного ростверка принимает- 
ся от 0,3 м и проверяется расчетом; ширина — от 
0,4 м при сваях плошадью сечения 0,2X0,2 м2 и на 
0,1 м более расстояния между касательннми к 
свайному ряду (отклонение свай от проектного по- 
ложения допускается до 60 мм). Марка бетона 
150 для монолитннх и 200 — для сборннх ро- 
стверков.

При связннх грунтах (глина, суглинок, супеси) 
под монолитньш роств*ерком наружннх стен укла- 
днвается подстилаювдий слой из примененних в 
отмостке материалов (шлак, шебень или крупно- 
зернистьш песок) толшиной от 0,2 м, а под ро-

стверком внутренних стен — подготовка из тошего 
бетона, вдебня нли шлака толшиной от 0,1 м.

Отметка подошвн сборного ростверка назнача- 
ется в соответствии с принятой внсотой цокольннх 
панелей с учетом необходимости обеспечения тех- 
нического подполья от промерзания. Ростверки под 
внутренними стенами панельннх зданий могут 
бить поднятн непосредственно под плитн перекри- 
тия. При устройстве сборного ростверка следует 
обеспечить плотное опирание балок на все распо- 
ложеннне под ними оголовки. Стьши между тор- 
цами балок замоноличиваются конструктивннм бе- 
тоном марки 200 или вьтолняются «вполбалки» на 
цементном растворе (см. лист 1.07).

Сваи-оболочки применяют преимупдественно в 
фундаментах зданий и сооружений, расположен- 
ннх над слабнми грунтами с толвдиной слоя до 
45 м (см. лист 9.09). Таким образом, при предель- 
ной длине сваи 48 м остается 3 м для заглубле- 
ния в связннй грунт и заделки в ростверк. Сваи- 
оболочки используют, кроме того, при необходи- 
мости передачи на фундамент значительних гори- 
зонтальннх усилий, а также в районах с сейсмич- 
ностью более 6 баллов.

Глава 2
ЭЛЕМЕНТЬ! НДДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОСТОВА — 
СТЕНЬ! И КАРКАСЬ!

Классификация конструктивннх систем надзем- 
ной части остова изложена во «Введении» (см. 
лист 0.01). Во 2-й главе показанн применяемне в 
современном строительстве элементн стержневнх 
и плоскостннх конструктивннх систем, унифициро- 
ванние для индустриального производства и возво- 
димне из местних материалов.

Лист 2.01 Разрезка м стмки в наружньм стенах 
из бетоннмх панепей

Панель — элемент стени полносборного здания, 
глухая или с проемами, представляет собой пла- 
стину. Ее конструкция определяется условиями 
эксплуатации (внешний и внутренний климат) и 
специализацней заводов сборного железобетона по 
материалам (легкие или ячеистне бетонн), разме- 
рн — планировкой и конструктивной системой зда- 
ния и технологией изготовления, транспорта и мон- 
тажа.

Из-за зяачительного перепада в зимнее время 
комнатной и уличной температур и влажности воз- 
духа плоские панели наружннх стен, подчиняясь 
физическим свойствам строительннх материалов 
(расширению внутренних и сжатию наружних сло- 
ев), приобретают некоторую кривизну. Прибли- 
женно они могут расематриваться как сферические 
внпукльте четирехугольники. Вьшуклость их обра- 
шена внутрь здания, а центр сферн приближается 
из бесконечности по мере нарастания разности ат- 
мосферньгх условий. В связи с этим боковне грани 
панслей приобретают пирамидальную форму исоз- 
дают тенденцию к раскрнтшо швов в стьшах.

Опит зксплуатации панельннх зданий показал, 
что в зимний период стьши являются наиболее уяз- 
вимой частью стен. Поэтому внбор оптимальной 
разрезки всегда учитьшает сокравдение погонажа 
стнков.

20
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Разрезка и стьти 8 НАРУЖНШ стенах из бетонньж ПАНЕЛЕИ
ОйНОРЯДНАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ 

-Н А  НОМИАТЬ!и
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ВЬ1МИ ПАНЕПЯМИ

ДВУХРЯДНАЯ ИЗ ПОЯСНЬ/Х ПАНЕЛЕЙДАЙНОЙ ВЕРТИШЬНАЯ ИЗ ПР0С7ЕН0ЧН&Х ПАНЕЛЕЙ ВЬКХЮЙ 
ПНА 1-2 КОМНАТЬ1иИ ПРОСТЕНСЧНЬГХ ЛАНЕАЕЙ „НА 1-2ЭУШАиИ МВНОКОНШХ И ОКОННШ ПАНЕАЕЙ
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П^к./ьечпетср в  н е с у ш и \ ноъғе,1**х ц 
слм онесуш их ст ен а х . ў б р а зу е т  -гле- 
ь*ент нонструкт авнои ячеики пснельнос! 
‘1>стемь1, сврэанноо в ст ь/ках попер?чнъ/ми 
•ляенами и  плит ам и перекрь&пиО

То же. на фассдах 
сриэапитаьш

Применрется 6 навесньос стенах любаи 
зтаокности% несуших р  самонесуших сте- нах зоании в&тггои оЬ 5 зт, ^
позеоляет сонротить погонаж сть/юо 
а использаеать для термичесиой обработки 
иаделиа агрегать/ малоео габарита

Применйется & нобеснь/х стемах. По технопр- 
гическим особенностям анологична оеухряа- 
нои разреэке. Офазует еертинапьнь/е чЯене- 
ния фасааа. горизонтальнь/с ст&ки просте* 
ночнь/х панелео моеут б&тъ распалсжень' 
и е уроене низа оюн

ЗАКРЬ1ТМИ СТЬ1К ДРсНиРОВАННЬМ СТЬ1К
8одо-и всгдчхоизоляция обеспечивается :

Ьаполнением зсризонтальнь/х швов цем. растеором- Зополнительна -лабиринтнтм сечением горизон-
веотинальнь/х-бетоном: „ тальноео стьта;

9азсухозатитной пронлеикои вертикального стька-, фпводом прониншеи за  оону изоляции влаги по
ъерметиэацией устья сюьма мастиқами по 
уплотняютим пронлодкам',

Открьтян СТЬ1К

оекомпрсссионн&м еертикальнь/м каналам через 
\этаокн&с аренаокние отверстия 50x20 на 
  стьнов

поэтаусн&с
пёресеиении

Декомпрессионн&й 
7<анал \

Зоризонтальнью 
термовнпадь/ш
Заполненньш цем. 
раствором шоз

Ж.-б. сглошная 
плита пере- 
хрмтия

Упрузоя пронладна 
на длину водоотво-
дяСс̂ ево срартукг

Воздухозаиштная пронлейиа 
Вертинальн&й термовнлааъни 
оетон замонолияиеания маро**

дополнительно - лабцрцнтнь** сечением^горизон- 
тального ст&ка; „ -
отводом прониншеи за зону озоляции влаеи по де- 
комлрвссионньт всртикальн&м каналом черея 
отнрь>тте устья горизонтальнь/х ст&ноб; 
отеодом нарушноО елаеи по в<юоотбооньш верто- 
кальнь/м экраном из атмосферостсшких лент

оашитное „гюкамгтюе 
дёрметизируш 
.шая масгико Упругая. 
прбнладна

_ _ _  ктб.понель. 
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В  н е с у ш и х  и с а м о н е с у ш н х  с т е н а х  стьтки п а н е л е й  
о б е с п е ч и в а ю т  п е р е д а ч у  у с и л и и ,  В о всех  к и д а х  стен  
о н и  д о л ж н Ь 1  о б л а д а т ь  н а д е ж н ь ш и  и з о л й ц н о н н н м н  
с в о й с т в а м и ,  и с к л ю ч а ю ш и м и  п р о т е к а н и е ,  п р о д у в а -  
ние и в ь т а д е н и е  к о н д е н с а т а  в  з о н е  с о п р я ж е н и я  
п ри  м и н и м а л ь н о й  в о з д у х о п р о н и ц а е м о с т и /  С пособш  
п р о чн о стн о го  с о е д и н е н и я  п а н е л е й  и п л и т  р а с с м о т -  
рень! н и ж е  (см . л и с т  2 .02) в с в я з и  с к о н к р е т н м м и  
кон структивн ьгм и  э л с м е н т а м и .

И з о л я ц и о н н н е  с в о й с т в а  с ть ш о в  о б е с п е ч и в а ю т с я  
их л аб и р и н тн ьтм  се ч е н и ем  и у п р у г и м  у п л о т н е н и е м  
н а р у ж н н х  ш в о в ,  к о м п е н с и р у ю ш и м  т е н д е н ц и ю  к 
р а с к р н т и ю  в зи м н е е  в р е м я .  В ь ю а д е н н е  к о н д е н с а т а  
пр^едотвраодается о с у ш а ю ш и м  р е ж и м о м  с т е н н ,  под- 
д е р ж и в а е м ь г м  ес т е с т в е н н о й  в е н т и л я ц и е й  ч е р е з  по- 
р н  с т р о и т е л ь н н х  м а т е р и а л о в ,  и о т в о д о м  п р о н и к-  
ш е й  з а  зо н у  и з о л я ц и и  в л а г и .  К о и д е н с а т  с т е к а е т  по 
д е к о м п р ‘е с с и о н н ь ш  к а н а л а м  в б о к о в м х  г р а н я х  па- 
н ел ей  и д а л е е  о т в о д и т с я  и з  с т е н н  ч е р е з  д р е н а ж н ь г е  
о т в е р с т и я  в  д р е н и р о в а н н н х  с т н к а х  или ч е р е з  от- 
к р н т ь ш  у с т ь я  в о т к р м т и х  с т и к а х .

В н есу ш и х  с т е н а х  с о в р е м е н н н х  п а н е л ь н и х  з д а -  
н ий  в о сн о в н о м  п р и м е н я е т с я  о д н о р я д н а я  р а з р е з к а  
при  д л и н е  п а н е л и  « н а  о д н у -д в е  к о м н а т м » .  П р и  это й  
р а з р е з к е  п а н е л ь  о г р а н и ч и в а е т с я  к а к  к о н с т р у к т и в -  
ньш э л е м е н т  яч еи сто й  системьт. Е е  г р а н и  со в м е -  
ш а ю т с я  с р е б р а м и  п а р а л л е л е п я п е д а  —  я ч е й к и  з д а -  
ния. С т н к и  п а н е л е й  п о з в о л я ю т  н а д е ж н о  с в я з а т ь  
н а р у ж н у ю  с т е н у  со  с м е ж н н м и  в н у т р е н н и м и  стен а -  
ми и п е р е к р н т и я м и .  П а н е л ь  о д н о р я д н о й  р а з р е з к и  
м о ж е т  б н т ь  и с п о л ь з о в а н а  к а  к  э л е м е н т  ж е с т -  
кости.

В р и з а л и т а х  п р и м е н я ю т с я  у г о л к о в и е  п ан е л и ,  
с о к р а ш а ю ш и е  к о л и ч е с т в о  м о н т а ж н и х  м а р о к  и по- 
г о н а ж  ш вов . В  э с т е т и ч е с к о м  а с п е к т е  они  с о з д а ю т  
б о л ее  м о н у м е н т а л ь н ь ш  о б л и к  з д а н и я .

В н а в е с н н х  с т е н а х  н а р я д у  с о д н о р я д н о й  ис- 
п о л ь зу е т с я  д в у х р я д н а я  р а з р е з к а .  П о с л е д н я я  д а е т  
в о з м о ж н о с т ь  с о к р а т и т ь  п о г о н а ж  ш в о в  и у п р о с т и т ь  
и зго т о в л е н и е  п а н е л е й .  П р и м е н е н и е  д л я  и зго т о вл е -  
ния  п ан е л е й  при  о б р а б о т к е  я ч е и с т н х  б ет о н о в  ре- 
з а т е л ь н о й  тех н о л о ги и ,  п о л и о е  и с п о л ь з о в а н и е  вме- 
сти м о сти  а в т о к л а в о в ,  о со б ен н о  при  м а л о м  д и а м е т -  
ре, и т. п. —  в е с ь м а  с у ш е с т в е н н н е  п р ен м у н дества  
п р о п з в о д с т в а  п о л н о с б о р н н х  з д а н и й .

И с п о л ь з о в а н и е  д в у х р я д н о й  р а з р е з к и  в н есу ш и х  
и сам онесухцих  с т е н а х  з д а н и й  в н с о т о й  д о  5 э т а ж е й  
м о ж е т  бьггь э к о н о м и ч е с к и  ц е л е с о о б р а з н н м  п ри  оп- 
р е д е л е н н н х  т е х н с л о г и ч е с к и х  у с л о в и я х  —  н ал и ч и и  
за в о д с к о й  о с н а с т к и  или  а в т о к л а в о в  м а л о г о  д и а -  
м е т р а  д л я  ф о р м о в к и  и т е р м и ч е с к о й  о б р а б о т к и  па- 
к е л е й  о г р а н и ч е н н о й  в н с о т н  и т. п.

В е р т ь к а л ь н а я  р а з р е з к а  п р и м е н я е т с я  в н ав ес -  
н н х  с т е н а х  к з к  с р е д с т в о  а р х и т е к т у р н о н  в н р а з и -  
т е л ь н о с т к  д л я  а к т и в и з а ц и и  в е р т и к а л ь н н х  ч л е н е н и й  
ф а с а д а ,  Қ о н с т р у к т и в н о  о п р а в д а н н о й  о н а  м о ж е г  
б н т ь  в  к е с у ш и х  и с а м о н е с у ш н х  с т е н а х  м а л о э т а ж -  
н н х  з д ан и й .

В  отдельньтх  с л у ч а я х  п ри  со о тв етств у ғо ш ем  
технико-экономич^еском  и л и  эстеттптеском обосно- 
в а н и и  м о гу т  п р и м е н я т ь с я  и иньте видьт р а з р е з -  
ки  стен.

П о  г р а н я м  р а з р е з к и  п а н е л е й  п р и м е н я ю т с я  с т н -  
ки  з а к р н т о г о ,  д р е н и р о в а н н о г о  и о т к р н т о г о  тп пов . 
В н б о р  т и п а  о п р е д е л я е т с я  к о и с т р у к ц и е й  н г р у ж н м х  
стеновьтх п а н е л е й  и к л и м а т и ч е с к к м  р а й о н и р о в а н и -  
ем с т р а н н  по р а с ч е т н о й  з и м н е н  т е м п е р а т у р е  и соп- 
р о в о ж д а е м н м  в ет р о м  д о ж д я м .  П р а в п л ь н н й  в м б о р

ти п а  с т ь ж о в  б л а г о п р и я т с т в у е т  о с у ш а ю ш е м у  р еж и -  
му н а р у ж н н х с т е н  в п р о ц е с с е  з к с п л у а т а ц и и  з д а н и я .

Б е т о н н н е  п а н е л и  з а ш и ш а ю т с я  о-т п ро н и кн о ве-  
н и я  в л а г и  и звн е  и со  с т о р о н н  п о м еш ен и я  ги дро- 
ф о б н о й  о к р а с к о й ,  в о д о з а ш и т н ь ш  ф а к т у р н н м  сло-  
ем  ц ем е н т н о г о  р а с т в о р а ,  о б л и ц о в к о й  п л и т к ам и  или 
д р о б л е н н м  к а м н е м  по с л о ю  ц ем ен тн о го  р а с т в о р а ,  
с т е н к а м и  и з  к о н ст р у к т и в н о г о  б е т о н а  в многослой- 
н н х  к о н с т р у к ц и я х  и т. п. О д н а к о  э т а  и з о л я ц и я  про- 
п у с к а е т  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  в л аги ,  в особенно- 
сти  в с т и к а х  и п р и м н к а и и я х  к з а п о л н е н и ю  прое- 
м ов , и п р е п я т с т в у е т  е с т ест в ен н о м у  о су ш ен и ю  при 
б л а г о п р и я т н о й  погоде .  П о э т о м у  п р и  с т р о и т е л ь с т в е  
в з о н а х  к о с и х  д о ж д е й  и при о г р а ж д е н и и  п о м еш е-  
ний с  в л а ж н н м и  п р о ц е с с а м и  в о з н и к а е т  н ео б х о ди -  
м о с т ь  с п е ц и а л ь н н х  кон структивн ьгх  м е р о п р и я т и й  
д л я  о т в о д а  из т о л ш и  стен  п р о н и кш ей  за  зо н у  изо- 
л я ц и н  в л а г и .

В о  в с е х  т и п а х  с т ь т к о в  л е г к о б е т о н н н х  па- 
н ел ей  д л я  с о п р я ж е н и я  со с м е ж н н м и  к о н ст р у к ц и я-  
м и  и теп л о -  и в о з д у х о и з о л я ц и и  п р и м ен яю тся  ан а -  
логичньте п р и е м н .  П л и т а  п е р е к р н т и я  и п а н е л ь  
в н у т р е н н е й  с т е н н  з а в о д я т с я  в п а з н  со о тв етс тв ен н э  
у  в ер х н ей  и б о к о в н х  г р а н е й  п ан ел ей .  О б р а зу ю ш и й -  
ся  в е р т и к а л ь н н й  к о л о д е ц  з а м о н о л и ч и в а е т с я  кон- 
с т р у к т и в н н м  б ето н о м  м а р к и  2 0 0  при кон структив- 
ной с х е м е  с « м а л н м >  ш а г о м  п о п с р е ч н и х  несухцих 
стен  и ц е м е н т н н м  р а с т в о р о м  м а р к и  100 —  п р и к о н -  
с т р у к т и в н о й  с х е м е  с « б о л ь ш и м »  ш а г о м .

Т е п л о и з о л я ц и я  в е р т и к а л ь н о г о  и го р и зо н т а л ьн о -  
го с т н к о в  о б е с п е ч н в а е т с я  т е р м о в к л а д н ш а м и  из пе- 
н о п о л и с т и р о л а ,  ж е с т к и х  м и н е р а л о в а т н н х  п л и т  на 
с и н т ет и ч е ск о й  с в я з к е  и д р у г и х  п о д о б н и х  н есго р а е -  
мьтх м а т е р и а л о в .  В е р т и к а л ь н н е  т ер м о в к л а д ь и п и  
с н а р у ж и  з а ш и ш е н н  о к л е е ч н о й  в о зд у х о и з о л я ц и е й  
из а т м о с ф е р о с т о й к и х  л е н т  (б у т и л к а у ч у к ,  н а й р и т  и 
т. п.) н а  с о о т в е т с т в у ю ш и х  к л е я х .  У стья  с т н к о в  п а -  
н елей  ц о к о л я  з а ч е к а н и в а ю т с я  ц е м е н т н и м  р ас тво -  
р о м  м а р к и  100 в т е п л о е  в р е м я  го д а .

В з а к р н т и х  и д р е н и р о в а н н н х  с т н к а х  у с т ь я  по 
в е р т и к а л и  и г о р и з о н т а л и  с н а р у ж и  гр у н т у ю т ся ,  а 
з а т е м  з а п о л н я ю т с я  у п р у г и м и  у п л о т н я ю ш и м и  про- 
к л а д к а м и  и г е р м е т и з и р у ю ш и м и  м а с т и к а м и  с за- 
ш и т н н м  п о к р н т и е м .  Д л я  г р у н т о в к и  б е т о н н н х  по- 
в е р х н о ст ей  у стья  п р и м е н я ю т с я  в о д о с т о й к и е  м асти - 
ки т и п а  ҚН*2. У п л о т н я ю ш и е  п р о к л а д к и  вьтполня- 
ю т ся  из ж г у т о в  гернита» п о р о и з о л а  и т. п. Г ерм е- 
т и з и р у ю ш и е  н е т в е р д е ю ш и е  м а с т и к и  — п о ли и зо б у - 
т и л е н о в а я  с т р о и т е л ь н а я  т и п а  У М С , т и о к о л о в н е ,  
о д но- и д в у х к о м п о н е н т н н е .  О т  со л н еч но й  р а д и а ц и и  
м а с т и к и  з а ш ш д а ю т с я  о б м а з к о й  п о л и м е р ц е м е н т н н -  
ми с о с т а в а м и ,  к р а с к а м и  П В Х  и др .

У п л о т н я ю ш и е  и г е р м е т и з и р у ю ш и е  м а т е р и а л и  
с о х р а н я ю т  н е о б х о д и м н е  с в о й с т в а  в течение 2 0 — 
25 л ет ,  п о сл е  ч его ' з а м е н я ю т с я  при  к а п и т а л ь н о м  
р е м о н т е  з д а н и й .

В д р е н и р о в а н н и х  и о т к р н т и х  с т ь т -  
к а х с п а р у ж и  у с т р а и в а ю т с я :  о б р а з у ю ш и е  л а б и -  
р и н т н о е  се ч е н и е  г о р и з о н т а л ь н н е  в о д о з а ш и т н и е  
гр еб п п  в и с о т о й  со о т в е т с т в е н н о  о т  80 д о  120 мм, 
в е р т и к а л ь н и е  д еко м п р есси о н н ь те  полости , в кото- 
р и х  к о н д е н с и р у е т с я  п р о н и к ш а я  з а  зо н у  и зо л яц и и  
в л а г а ,  и в о д о о т в о д я ш п е  ф а р т у к и ,  у л о ж е н н н е  на 
п ер ес еч ен и и  в е р т и к а л ь н о г о  и г о р и з о н т а л ь н о г о  с т н -  
ков. Ф а р т у к и  в ь ш о л к я ю т с я  из ат м о с ф е р о с т о й к и х  
д о л г о в е ч н н х  м а т е р и а л о в .

В д р е н и р о в а н н н х  с т и к а х  д о п о л н и т е л ь и н е  упру- 
гие п р о к л а д к и  н а к л е и в а ю т с я  н а  водозаадитн ьш  гре*
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бень в пределах длини водоотводяшего фартука. 
Влага ио ф ар ту к ам  стекает через поэтаж нне дре- 
н аж н и е  отверстня 50X 20 мм, размеш еннне на пе- 
ресечениях стнков. В открн ти х  стн ках  проникно- 
вению атмосферних осадков через вертикальнне 
устья препятствуют заведеннне в специальнне па- 
зи  водоотбойнне лентн  из атмосферостойких ма- 
териалов (стабилизированннй полиэтилен, нео- 
прен и т. д.), через горизонтальнне — водозатит- 
ньш гребень внсотой от 120 мм. В отдельннх типо- 
внх проектах применя-ется образуюший лабиринт- 
ное сечение стнка вертикальннй в о до зати т н н й  
гребень (см. лист 2.02). Уплотняюгцие упругие 
прокладки перемеьценн из устья в середину стнка. 
Д ля предотврашения возможннх механических по- 
вреждений водоотбойннх лент .стьши панелей 1-го 
этажа внполняются по типу зак р н тн х .  При толши- 
не стен от 400 мм дренированнне и о ткр н тн е  сти- 
ки могут бнть внполненн без водозатитного  греб- 
ня (см. лист 12.05).

Из разрезов ясно, что при за к р н т н х  плоских 
горизонтальннх стнках  передача нормальннх на> 
грузок происходит по всему сечению, при лаби- 
ринтннх дренированних и открн ти х  стнках  —  со- 
ответственно через гребень и внутренний слой па- 
нели или только через внутренний слой, Поэтому 
в несуших стенах из однослойннх легкобетонннх 
панелей прочностнне преимушества имеет закрн- 
тнй стнк. Стенам из трехслойних панелей с гиб- 
кими связями, где несушим является внутренний 
железобетонннй слой, соответствует обладаюший 
вентиляаионньши преимушествами открнтнй  стнк. 
Дренированннй стнк  прйменяется как вариант за- 
крнтого стнка с некоторьш снижением прочност- 
ннх и повншением изоляционннх качеств.

В связи со специфическими свойствами стено- 
внх материалов в навесннх стенах из однослойннх 
ячеистобетонннх и легких слоистнх небетонннх 
панелей применяются только з а к р и т н е  стики.

Лист 2.02. Свяси между бето&шьгми пакелями 
наружнмх и внутренних стея

Усилпя растяжения в плоскости стен, в нзн вае-  
мие неравномерннми деформациями основания и 
температурно-влажностннми деформациями пане- 
лей, передаются на замоноличеннне в стнках 
стальнне связи между панелями наруж ннх и внут- 
ренних стен и плитами перекрнтия.

Непрерьшнне стальнне связи, соединяюшие 
противоположнне н аруж ние стенн, долж ни  распо- 
лагаться в уровне перекрнтий. Непрернвность свя- 
зей обеспечивается сваркой, нахлесткой или меха- 
ническим зацеплением внпусков рабочей арм атурн , 
сваркой с посредниками или механическим зацеп- 
лением закладнььх иластин, связанннх с рабочей 
арматурой. С талькне связи в плоскости внутренних 
стен состоят из одного или нескольких злементов 
и располагаются соответственно конструкции пане- 
лей в одном, двух уровнях или по всей внсоте 
этаж а.

По принципу устройства соединения стальнне 
связи в порядке практической распространенности 
подразделяются на;

1) сварнне;
2) с механическим зацеплением за внпуски ар- 

м атурн  и закладнне детали — петлевне, замковне 
и болтовьхе;

3) с последуюшим натяжением на нарезннх 
муфтах или клиньях;

4) с участием в работе связи бетона замоноли- 
чивания — типа стнков Передерия или безметал- 
л ьнне связи типа «ласточкин хвост».

С в а р н н е  с в я з и  получили наибольшее рас- 
пространение в отечественной практик« в силу сво- 
ей жесткости, обеспечиваюшей устойчивость мон- 
тируемих панелей, и надежности в последуюшей 
работе. Внпуски арматурн или закладньре детали 
свариваются с посредниками из круглнх стержней 
или пластинок. Пластинки-посредники рекоменду- 
ется располағать вертихально. Под горизонталь- 
ньши пластинками при замоноличивании образу- 
ются пустотн, ослабляюшие бетон стнка и анти- 
коррозионную заш иту стали.

Й з  с о е д и н е н и й  с м е х а н и ч е с к и м  з а ~  
ц е п л е н и е м  наибольшее распространение полу- 
чили петлевне связи на стальннх скобах (см, листн 
2.03; 2.04; 11.01).

При малом шаге поперечннх стен в верхнем 
уровне панелей стальнне связи-скобн из стержней 
0 1 2  мм вставляются в отверстия монтажннх диа- 
фрагм, приваренних к петлевьгм внпускам арма- 
турн. Заведение связей скоб производится посред- 
ством монтажно-гибочного кондуктора. В нижнем 
уровне панелей связи-скобн вставляются непосред- 
ственно в петлевне вьшуски раздельно или предва- 
рительно сваренннми в жесткие треугольники.

При большом шаге поперечннх стен панели 
соединяются только в верхнем уровне посредствсж 
сварки закладнн х  деталей коротншами стержней 
0 1 2  мм.

З ам ко вне  соединения распространенн в Лешш- 
граде. Они образуются двумя фасонннми сталь- 
ньши элементами — «чижиком» (условний термин) 
н гнездом-«словителем> в стальной пластине, зало- 
женной в панели. На монтаже «чижик» заводится 
в гнездо «ловителя» и образует жесткое соединение, 
не нуждаюшееся в дополнительннх временннх 
креплениях. В разлнчних стьтках применяются ком- 
бинированнне элементн в виде трехгнездннх лови- 
телей, «чижика», соединенного с ловителем, и т. п. 
Они обладаю т известной универсальностью и поз- 
воляют конструировать кресто-, Т- и Г~образнне 
стнки внутренних стен с минимальньтм количеством 
разновидностей закладнн х  элементов. В последнее 
время в связи с особенностями монтажа внявилась 
тенденция применять эти стнки только во внутрен- 
них стенах. В наруж ннх  стенах они усложняют 
герметнзацию стиков.

Болтовне связи применяются в Москве в домах, 
которне собираются из панелей, изготовленннх ме- 
тодом проката, По прочности болтовне связи экви- 
валентнн сварннм связям, а на монтаже менее 
трудоемки (исключаются повторнне работн  по ан- 
тикоррозионной заш ите).  Однако они пока не на- 
шли широкого применения, так  как  аналогично 
зам ковнм  требуют заготовки фасонннх стальннх 
элементов.

С о е д и н е н и я  с н а т я ж е н и е м н а  нарезннх 
муфтах или стальннх клиньях позволяют ограни- 
чнть раскрнтие стнков между панелями наруж- 
ннх стен в допустимнх пределах. Они применяют- 
ся в особнх г р у н то вш  условиях взамен сварних 
связей.

Благодаря  своим значительннм прочностннм, 
но вместе с тем и низким теплоизоляционннм
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качествам, с в я з и  т и п а  с т н х о в  П е р е д е р и я  
применяются в сейсмостойком строительстве пре- 
имушественно в южннх районах странн. Возведе- 
ние этой конструкдии связано с необходимостью 
обязательного обеспечения проектной марки бето- 
на замоноличивания и длительним использованием 
монтажнмх креплений на период его твердения. 
Эти обстоятельства вьгзьшают, в особенности в 
зимнее время, значительное увеличение трудоем- 
кости монтажа и металлоемкости монтажннх при- 
способлений.

Б е з м е т а л л ь н н е  с в я з и  сопрягаемнх гра- 
ней наружньгх и внутренних панелей обеспечива- 
ются шпонкой по всей внсоте соединения с конфи- 
гурацией типа «ласточкин хвост» (читать вместе 
с текстом к листу 11.07). Прочность таких стьшов 
на отрнв сувдественно внше, чсм в зданиях с от- 
дельннми стальннми связями ввиду деформатив- 
ности последних.

Листм 2.03; 2.04. Наружнме стенм из однослойних 
н трехслойньи панелей однорядной разрезки 
размером «на одну»две комнатм»

Панели наружннх стен из конструктивно-изоля- 
ционннх легких бетонов плотностью до 1400 кг/м3 
(лист 2.03) внполняются с заполнителями из ке- 
рамзита, перлита, шлаковой пемзн, аглопорита. 
Могут бнть использованн и местнне естественнне 
легкие заполнители в виде вдебня из вулканических 
пемз, туфа или шлака. Минимальнне марки бето- 
нов самонесуших стен — 35 в пятиэтажннх зданиях 
и 50 в девятиэтажннх.

В целях предотврагцения хруикого разрушения 
панели армируются конструктивно по внешнему 
контуру и контуру проемов пространственннми 
сварннми каркасами, сваренннми из плоских кар- 
касов и соединительннх стержней. Армирование 
углов проемов усиливается сварннми сетками раз- 
мером 700 X  500 мм и более, расположенннми у 
внешней поверхности.

Заш ита арматурн от коррозии обеспечивается 
плотной структурой бетона и завдитно-отделочннм 
слоем. Ф асаднне заодитно-отделочнне слои толши- 
ной 15—35 мм внполняются из декоративннх бе- 
тонов и растворов, гипсовнх или стеклянннх пли- 
ток и дробленого камня. С внутренней сторонн 
панель накрьюается отделочннм слоем цементного 
раствора толвдиной около 15 мм. Д ля увеличения 
плотности структурн внешней зонн панели реко- 
мендуется формовать «лицом вниз».

Значительное повншение водостойкости обеспе- 
чивается окраской гидрофобннми эмульсиями в 
два—три слоя. При жестких атмосферннх услови- 
ях (песчанне и снежнне бури и т. п.) фасадние по- 
верхности надежно зашивдают установленнне на 
относе экранн из волнистнх алюминиевнх асбесто- 
цементннх листов.

Д ля предотврашения просачивания влаги в стн- 
ках разрезки и примикания к оконннм ироемам 
завдитннй слой заводится с фасадной поверхности 
на боковне грани и оконнне откосн на всю глубину 
зонн герметизации. Примнкания к оконньш про- 
емам, как правило, герметизируются в заводских 
условиях нетвердеюшими мастиками типа полиизо- 
бутиленовой УМС-50. Конфигурация наружного по- 
доконного слива должна обеспечивать отвод водн.

Трехслойнне панели (лист 2.04) содержат на* 
ружннй, внутренний и заключенннй между ними 
утепляюший слой. Н аружннй и внутренний слои 
образуются стенками из конструктивного бетона с 
минимальной маркой 150. В качестве утепляюшего 
слоя применяются м атн или плити из несгораемнх, 
гнилостойких, эффективннх материалов плотно- 
стью до 400 кг/м3, полистирольннй и фенольннй 
пенопластн и т. д. Влагоемкие утеплители обертн- 
ваются водостойкой пленкой.

Связи между бетонннми слоями могут бнть 
жесткими — в виде армированннх бетонннх ребер 
и гибкими, образуемнми отдельннми арматурннми 
стержнями. Гибкие связи соединяются с рабочей 
арматурой или привариваются к закладньш  эле- 
ментам внутренней железобетонной стенки. прони- 
знваю т утепляюший слой и заводятся в каружную 
железобетонную стенку.

Ж есткие связи обеспечивают совместную рабо- 
ту обоих бетонннх слоев, но не удовлетворяют теп- 
лоизоляциоиннм требованиям. Поэтому они ис- 
пользуются преимушественно в цокольнмх пане- 
лях. Гибкие связи обеспечивают независимость ста- 
тической работн бетонннх слоев. При этом воспри- 
ятие действуюших в стене усилий возлагается на 
внутренний слой, а ограждакнцие функции — на 
наружннй. М инимальная толшина внутреннего бе- 
тоиного слоя в панелях для несуших стен с жест- 
кими связями 60 мм, с гибкими связями 80 мм, 
наружного слоя 60 мм.

Применение пронизнваемнх гибкими связями 
утеплителей из жестких плит или матов визнвает 
необходимость изготовления двух различннх форм 
для бетонннх слоев и организации постов комплек- 
тации панели с соответствуюшим оборудованием. 
Упрошает технологию производства вспучивание пе- 
нополистирола в процессе изготовления панели. 
При этом форма с наружньш слоем бетона запол- 
няется равномерннм дозированннм слоем гранул 
иолистирола и накрьшается готовой внутренней же- 
лезобетонной стенкой с приваренннми к закладннм 
пластинам гибкими связями, соединенннми с ар- 
матурной сеткой наружной стенки. В процессе ви- 
брирования арматурная сетка и поперечнне карка- 
сн  со связями прорезают слои гранул полистирола 
и погружаются в свежеотформованннй бетон до 
проектного положения. Отформованная панель 
проходит термообработку, ускоряюшую твердение 
бетона и сопровождаемую полимеризацией гранул 
полистирола (образованием слоя пенополистирола).

В наружной отделке панелей также могут бнть 
примененн фактурнне слои из раствора на белом 
или цветннх цементах с добавлением мраморной 
крошки, коврики из керамических и гкпсовнх пли- 
ток и т. п. В панелях, предназначенннх для поме- 
шений с влажньши процессами, изоляция внутрен- 
него слоя обеспечивается закладнваем нм  в форму 
профилированннм полиэтиленовнм листом.

В связи с особенностями конструкции трехслой- 
нне панели транспортируют и хранят только в вер- 
тикальном положении. Слой утеплителя в этот пе- 
риод обертнвается по контуру полоской етроитель- 
ной бумаги.

Трехслойнне железобетоннне панели с гибкими 
связями обладают внсокими прочностннми и изо- 
ляционкнми свойствами. Они могут использовать- 
ся в любой климатической зоне с применением сти- 
ков всех типов. Универсальность этой конструкции

25



2. 03
НАРУЖНМЕ СТЕШ  ИЗ ОДИОСЛОЙШХ ПАНЕЛЕЙ 0ДН0РЙДН0Й РАЗРЕЗНМ ЗДАНШ ВЬЮОТОЙ ДО 9  ЭТШЕИ (ПО СЕРИИ 1.М2Ч)

с1*100 20+2*60

Т'
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РЯДОВАЯ - РДЗМЕРОМ НА 2  КОМНЯТШ
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2. 04
НАРМНЬЕ СТЕНЬ! ИЗ ТРЕХСЛОЙНЬМ ПАНЕЛЕЙ 0ДН0РЯДН0И РАЗРЕЗКИ ЗДАЯИЙ ВЬЮбТОИ ДО 16 3ТЯЖЙ (ПОСЕРКИ 1132-3)
А НС0Н0МЕ ТРНЧЕСКМ 
РАЗРЕЗ ЭТАМНОЙ ПЯНЕЛИ

2ибкие сбязОуОбра- 
эуемь/е плосними 
кариосоми. еключаю- Ппдкоем шими б сеЪя поо- "оскссо* 
вески. Ъаспорни и монтожн&е 
петпи

н прсбмам
, ..„ кость!- 
прабитмм

Фортук аз оцинкоВанноц кроделъ- 
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пйми сквозь-40*4  
3 допопни(пепьньгж ппаоноабрь/оае- 
м&х с/1оя рубероида

Грабии, вглопленнь/и е 
.еорйяую мост ику- 
4-слсйноя рубероидная

КрОбПЯ

Ъегн обетонна* утеппяю 
шая ппота 350■? 450

Пароиоспяцай -  1слой 
пергашна  

Ш.-б-ппито 120

Внутреннии спои железобетрно -несугции; 
наружнь/й - огрождокхций порвешен /
е этожн&х панелях к енутреннему 
но гобких сеязях
В цокопьнш и лорапетн&х панепях 
железсбетонн&е слаи сеязонь> 
жесткими шелеэобетоннь/ми 
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Антисептиробон- 
нь1е оеревйннь/е пробки 
70* 130 ж 130 для крелле- тт омонньгх Споков:
2 шт но относ

Д ЕТА ЛИ  СОПРЯЖЕНИЙ
ПоряВон соедонений трехс/юйн&х панепей стапьньши 
свяоями-скобоми иэ • 012 и устоодстбб дренож а 
аналогичнь* стенам из однослойнух понепей (см пиеть< 2,01; 2,02;
В вертикольнмх стьтсх: бетон эамонопичцвания марки 100-200;. 
несгораемъ/й термобнлад&ш (минералооатн&е ппитьз от .п  
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обеспечивает ее преимушественное перспективное 
развитие.

Прн монтаже здания цокольнме панели наруж- 
ннх и внутренних стен устанавливаю тся на слой 
дементного раствора 50 мм, этажньге — 2 0 м м .М ар -  
ка раствора уточняется при приьязке проекта в за- 
висимости от нагрузки и сезона производства ра- 
бот.

Д ренированнне стнки с летлевнми замоноли- 
ченними связями на стальннх  скобах, показаннне 
на листах 2.03 и 2.04; могут бнть  замененьг в связи 
с изложенньши вмше соображениями другими ти- 
пами стнков и связей с учетом конкретних условий 
подбора и привязки типового проекта.

Лист 2.05. Н аружние навесньге стенм 
из ячеистобетоннмх панелей двухрядной разрезки

Панели из ячеистого бетона применяются в иа- 
веснмх сгенах многозтаж ннх зданий (минимальная 
марка газобетона 25, 35 и 50 соответственио в 5-,. 
9- и 16-этажннх зданиях) и самонесугцих или несу- 
ших стенах зданий до 5 этаж сй  (минимальная мар* 
ка газобетона 35; см. лист 10.04).

Стимулируют применение ячеистого бетона: 
меньшая стоимость (на 15—20% дешевле легкого 
бетона), распространенность исходного ськрья (пе- 
сок и цемент), доступность механической обработ- 
ки (легко гвоздится, сверли^ся, пилится),

К  числу недостатков относятся: значительное 
трешинообразование, пониженяая морозостойкость, 
плохая связь с фактурньши слоями, развитие кор- 
розионнмх процессов в арматуре.

Хорошо с газобетонной поверхностью связнва- 
ются ф актурнне слои и облицовки на поризован- 
ннх растворах. Отделочнне слои рекомендуется 
покрьшать гидрофобньши составами с заведением 
окраски на стнковне кромки и оконнне откоськ 
Арматура см азнвается з а т и т н н м и  антикоррозион- 
ними пастами.

П оказаннне на чертежах ячеистобетоннне пане- 
ли длиной до 6 м и вьгсотой до 1,5 м, примсняемьге 
в массовом жильодном строительстве Ленинграда 
(серия 1ЛГ-600), изготовляются по резательной 
или литьевой технологии. В первом случае форму- 
ется «кабан»— искусственннй камень размером 
1 , 5 Х Ь 5 Х 6  м, р азрезаем нй  в снром состоянии 
струнами на заготовки для панелей нужной тол- 
шиньг Во втором случае заготовки формуются ана- 
логично легкобетонньш панелям в горизонтальннх 
перем еш аю тихся формаҳ. После сх ватьтан и я  мас- 
сн  и автоклавной обработки заготовки освобожда- 
ются от форм.

Набравш ий необходимую прочность газобетон 
подвергается механической обработке. Путем фре- 
зеровки и сверловки панели приобретают проект- 
нне очертаний. '

Д л я  равной теплоустойчивости плотность пояс- 
ннх и утоненннх простеночннх панелей принима- 
ется соответственно 700 и 600 кг/м3 при марках  га- 
зобетона 35 и 25. Все грани панелей покрьшаются 
гидрофобннми красками.

На монтаже поясная панель наружной стенн 
наводится сквозннм горизонтальннм пазом на вн- 
ступаювдую грань плит перекрнтия. Опирание па- 
нели на плиту происходит через расположеннне по 
краям растворнне маяки плошадью 2 0 0 X 8 0  мм. 
Средняя часть ш трабн  заполняется образуюшнми

звукоизоляцнонннй барьер упругими прокладками 
из антисептированной пакли, минерального вой- 
лока или шнура пороизола. С тн к  фиксируется ко- 
ротнш ам и уголков, приваренннх в подрезках к за- 
кладиой пластине в плите и рабочей арматуре па- 
нели.

В верхкем уровне пояснне панели связнваются 
стальннми накладками, прикрепляемьтми к газо- 
бетону ш тнрям и 0 1 4 — 16 мм. Предварительно смо- 
ченнне в цементном растворе штьфи заводятся в 
рассверленнне отверстия. С несушими стенами на- 
кладки связан н  приваренньши к ним крюками.

Простеночние панели опираются на пояснне че- 
рез растворннй шов. В верхнем уровне простеноч- 
ньге панели связнваю тся  с несушими стенами крю- 
ками, приваренньши к их строповочннм петлям.

В стнкн газобетонннх панелей заводится упру- 
гая прокладка в виде шнура из пороизола, герме- 
тизируемая снаружи мастикой УМС-50 и запхишен- 
ная цементннм раствором. В местах снполнения 
монтажной сварки швн зачишаются. Поврежден- 
ная сваркой антикоррозионная зашита закладннх 
элементов и накладок восстанавливается. Затем 
место сварки накрьшается бетоном.

Во избежание образования «мостиков холода» 
«этажерка» лоджий изолирована от несуших стен 
здания. П ерекрнтия лоджий расположенн на 
150 мм ниже этаж п н х  перекрнтий. Их плитн опи- 
раются на самостоятельнне несушие стенн, свя- 
зан н не  с внутренними несушими стенами здания 
стальннмн полосами, пропушенннми в швах огра- 
ждаюдцих стеи.

Н ар у ж н н е  цокольнне панели внполненн  из кон- 
структивиого бетона с расположенннм в надземной 
части внутренним вкладн ш ем  из газобетона плот- 
ностью 400 к г /м 3. Н ар у ж н н е  чердачнне панели с 
развитой перапетной частью внполненн из консТ' 
руктивного бетона. Они наводятся на кровельнне 
плитьь Сть1к фиксируется замковой связью. «Чи- 
жик»— фиксатор из стержня 0  22 мм, длиной 
60 мм, связанннй с панелью стальной пластиной, 
заводится в ғнездо-«ловитель» 0  24 мм, располо- 
женное в 300 мм от поперечной грани плитн. 
В нижнем уровне ограждаюгцие и н есутие  панели 
стен чердака крепятся на сварке закладннх  эле- 
ментов с посредниками из пластин.

Применение двухрядной разрезки в панелях на- 
руж ннх стен характерно для автоклавннх бетонов. 
Оно позволяет использовать автоклавн  малого ди- 
аметра и исключает пустотн в их загрузке.

Лисг 2,06. Внутренние панельние стенм

Внутренние несушие стенн имеют, как правило, 
однорядную разрезку  по внсоте этаж а и разрезку 
по длине кратно размерам конструктивной ячейки, 
Д ли н а  панелей поперечннх стен «на одну комнату», 
п р о до л ьн н х — сна одну-две комнатн». Д вернн е  
проемн долж нн  бнть замкнутн нижней перемнч- 
кой или арматурной связью, срезаемой нз монтаже 
при незначительной толодине конструкции пола. 
В зоне проемов допускается разрезка на Т- и Г-об- 
р азн н е  панели.

В большинстве случаев панели формуются в 
вертикальннх кассетннх машинах из конструктив- 
пого бетона марки не ииже 100 для 5-этажннх,
3 50 для зданий большей внсотн, толшиной от 
120 мм для межкомнатннх и от 160 мм для меж-
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квартирних стен. Применение легких бетонов с 
минимальной маркой 100 в стенах толвдиной от 
180 мм допуекается при технико-экономической це- 
лесообразности. В целях унификации изделий при 
вьюоте зданий до 16 этажей толвдина панелей в ос- 
новном принимается одинаковая.

Для предотврашения развития тревдин панели 
конструктивно армируются двусторонними сетками 
из стержней 0 1 4  мм с ячеей 400 X  400 мм. Эти сет- 
ки сваркваются в арматурнне блоки с вертикаль- 
ньши поперечннми каркасами, размеоденнмми с 
интервалом до 1500 мм. Н есутая  способность па- 
нелей в зоне примьшания к вертикальннм стикам 
повьштается за счет косвенного армироваиия тор- 
цов стальньши сетками с ячеей 75 X 75 мм. Арма- 
турнне каркасм над проемамк перекрьтаю т кх 
ширину в обе сторонм не менее чем на 500 мм. 
В диафрагмах жесткости, работаювдих дополнитель- 
но на сдвиг, арматура перемичек связнвается с 
вертикальной арматурой и перекрнвает всю длину 
панели,

Чтобн не нарушить звукоизоляцию, каналн для 
скрнтой проводки и для распаечннх коробок, розе- 
ток и т. п. не долж нн образовнвать сквозннх от- 
верстий. Треш,иностойкость вдоль каналов рекомен- 
дуется обеспечивать армирозанием 250-мм поло- 
сой стальной сетки из проволоки 0 3  мм, с ячеей 
5 0 X 5 0  мм. В межквартнрннх стенах каналн для 
смежннх квартир раздельнне. Звукоизоляция со- 
пряжений стен к перекрнтий гарантируется заве- 
дением панелей и плит в стнки не менее чем на 
50 мм и устройством бетонннх или растворнмх 
шпонок. В устья стнка заводятся упругие про- 
кладки. Шви расшиваются цементннм раствором.

Горизонтальнне стнки внутренних стен в основ- 
ном внполняются платформенннми (стенн опира- 
ются друг на друга через перекрнтия, плитн кото- 
рнх заведенн в стнк не менее чем на 50 мм). 
В 20-мм зазоре между плитами перекрмтий прохо- 
дят ш тнревне фиксаторн (не менее двух на па- 
нель). Контактнне стнки (стенн опираются непо- 
средственно друг на друга) с консолями в уровне 
опирания плит применяются в вентиляционннх па- 
нелях. Они используются и в случаях, когда кром- 
ки плит с пустотами могут бнть смятн собираемой 
стенами нагрузкой.

Контактно-гнездовьге горизонтальнне стнки и 
контактнне стмки на пальцах исключают ваявле- 
ние в интерьере опорннх приливов. В первом слу- 
чае плитн перекрнтий заводятся в подрезки у 
верхней грани панелей, чем значительно повнша- 
ется звукоизоляция. Во втором случае плитн пере- 
крнтий ложатся на верхнюю грань панели опор- 
ннми вьктупами-пальцами. В нижней грани пане- 
ли пальцам соответствуют сквознне пази или про- 
странство между пальцами заполняется монолит- 
ннм бетоном, образуюшим постель для панели. 
В стнках на пальцах в процессе эксплуатации зда- 
ния звукоизоляция может несколько снизиться.

Вертикальнне стнки панелей внутренних стен 
обеспечивают пространственную жесткость коробки 
здания. Они конструируются с минимальной по- 
датливостью усилиям сдвига и отрнва, восприни- 
маемьш растворннми или бетонннми шпонками.

Стальнне связи между панелями внутренних 
стен привариваются только в верхнем уровне. Под- 
резки у закладинх элементов позволяют накрнть 
сварнне соединения зашитннм слоем раствора.

Лист 2.07. Стень! из кру^нмх легкобетоннмх ёлоков

В отличие от панелей, устойчивость которнх в 
здании обусловливается образованиём ячеистнх 
конструктивннх систем, крупннй блок как элемент 
кладки обладает самостоттельной устойчивостью.

В наруж них стенах из крупннх легкобетонннх 
блоков, показанннх на чертежах, типоразмерн ос- 
новннх элементов кладки назначенн исходя из 
двухрядной разрезки в пределах этажа внсотой 
2,8 м. Блоки подразделяются на наружнне просте- 
ночнне (рядовне и угловне), пояснне и перемнч- 
нне, подоконнне.

Внутренние стенн возводятся из крупннх бетон- 
ннх блоков однорядной разрезки. Блоки подраз- 
деляются на внутренние стеновне, перемнчнне, 
вентиляционнне, специальнне.

Крупноблочная кладка наружннх стен ведется 
с перевязкой швов между простеночньши и пояс- 
ннми (в том числе перемнчечннми) блоками. 
В кладке внутренних стен перевязка швов образу- 
ется в платформенном стнке с плитами перекрн- 
тия.

Блоки наруж ннх стен формуются из легких бе- 
тонов плотностью до 1600 кг/м3 с наружннм фак- 
турньш слрем из цветного декоративного бетона 
на белом цементе, блоки внутренних стен — из кон- 
структивного бетона. Толшина блоков наружннх 
стен 400, 500, 600 мм в зависимости от плотности 
бетона и климатических условий района строитель- 
ства. Толвдина блоков внутренних стен 200, 300 мм 
в зависимости от этажности здания.

Ширина простеночннх блоков увязнвается с 
конструктивннм шагом здания и размерами про- 
емов. Монолитность кладки обеспечивается запол- 
нением вертикальннх и горнзонтальннх швов рас- 
твором, а пазух — бетоном. Связь между продоль- 
ннми и поперечннми стенами осушествляется: в 
углах наруж ннх стен — перевязкой кладки специ- 
альннми угловьши блоками; в местах примнкания 
наружннх стен к внутренним несушим стенам — 
путем закладки Т-образннх анкеров из полосовой 
стали в горизонтальнне швн.

Совместная работа наружннх и внутренних стен 
обеспечивается устройством монолитннх шпонок, 
заполненннх пластичннм цементно-песчаннм рас- 
твором. Соединение блоков наружннх стен между 
собой и с плитами перекрнтий фиксируется анке- 
рами из круглой стали. Блоки внутренних стен со- 
единяются в ряду стальннми накладками из угол- 
ков и полосовой стали. Утолшенннй шов над цо- 
кольннми блоками армируется стальннми сетками. 
Балконная плита закрепляется сваркой со сталь- 
ннми анкерами, заадемляемнми плитами перекрн- 
тия.

Все стальнне элементн, входяшие в состав 
сварннх соединений, раеположенннх в зоне пере- 
пада температур, долж нн иметь антикоррозионное 
цинковое покрнтие.

Стнки герметизируются и утепляются путем 
конопатки смоленой паклей, проклейки руберои- 
дом на битуме, установки пакетов из минерального 
войлока на битумной связке и замоноличивания 
легким бетоном. Снаружи швн зачеканиваются це- 
ментннм раствором.

Оконнне и двернне коробки крепятся к деревян- 
ннм антисептированннм пробкам, заложенннм в 
простеночнне блоки. Коробки обертнваются полос’
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к»й толя. Зазорн  твдательно проконопачиваются и 
гнаружи герметизируются мастнкой.

Кладка вентиляционннх блоков с вертикальнн- 
ми кругльши пустотами производится на цемент- 
ном растворс марки 100 и более с точньш совмевде- 
нием каналов. В этих целях вентиляционнне блоки 
монтнруются с отставанием на один этаж, как не 
связаннне с несувдей конструкцией здания. Точность 
швов вшверяется маячннми подкладками.

Лист 2.08. Кирличнме стени сплошной кладки
Кирпичнне стени кладутся из обикновенного 

кирпича внсотой 65 мм, модульного кирпича вьгсо- 
той 88 мм и керамических пустотелнх камней вьгсо- 
той 138 мм. Вертккальние и горизонтальнне разме- 
рн элементов стен назначаются в соответствии с 
требованиями единой модульной системн и с уче- 
том размеров кирпича.

Многорядная система перевязки как менее тру- 
доемкая применяется на глухих участках стен. Цеп- 
ная система перевязки как более прочная осувде- 
ствдяется в несуших стенах многоэтажннх зданий, 
на глухих участках стен внсотой более 10 м, вьшол- 
няемнх методом замораживания, и в стенах из ке- 
рамических камней.

Стенн с непрернвннми по фасаду вертикальньт- 
ми швами декоративной кладки при использовании 
расчетного сопротивления на 80% и более армиру- 
ются сетками из стержней 0 4  мм, с ячеей 100 X  
X  100 мм через 13 и менее рядов. В стенах с лице- 
вьш кирпичом с фасадной сторонн в перемнчках 
может применяться лицевой профильньш кирпич 
СО-Ю4, нанизанннй прорезью на полку уголка 
1 4 0 X 9 0 X 8 . Такая облицовка перемнчки может 
бнть уложена в стену в готовом виде.

При устронстве столбов и узких простенков гол- 
ная перевязка швов обязательна не более чем через 
каж дне три ряда. Она ведется из отборного кирпи- 
ча в подрезку с полннм заполненнем всех швов 
раствором. Армирование столбов сетками из стерж- 
ней диаметром 3—5 мм с ячеей 40 X  40 -т- 60 X  60 мм 
ведется по расчету на прочность через два-пять 
рядов кладки.

Внутренние поверхности витяж ннх каналов в 
кирпичннх стенах прошвабриваются жидким глиня- 
но-песчаньгм раствором.

В деформационних швах по всей внсоте зда- 
ния прокладнваются два слоя толя и производится 
твдательная конопатка просмоленной паклей или 
минеральной ватой. Снаружи швн задельшаются 
цементннм раствором. При одновременном возведе- 
нии разделенннх деформационньш швом отсеков 
здания паз шва предусматривается в стенах, обра- 
зуюших жесткий контур. При устройстве этих отсе- 
ков в разное время во избежание возможного про- 
мерзания угла в стенах первой очередн устранвает- 
ся гребень.

Лисг 2.09. Кирпичнме стенм облегченной кладки

Кирпичнне стенн из эффективннх кладок позво- 
ляют улучшить технико-эконоУические показатели, 
особенно в районах с низкими температурами на- 
ружного воздуха.

Для утепления облегченннх кирпичннх стен мо- 
гут применяться полужесткие минераловатние пли- 
тн  на синтетической или битумной связке и другие 
плитнне утеплители. Применение плитннх утепли-

телей по сравнению с утеплением монолитннм лег- 
ким бстоном или заснпками обеспечивает лучшую 
теплоизоляцию стсн, сушественно упрошает произ- 
водство работ и снижает трудоемкость кладки. Сте- 
нн с нлитньш утеплителем применяются как осков- 
ной вариант облегченной кладки. Кроме них, нахо- 
дят практическое применение стенн колодцевой 
кладки с заполнением легким бетоном или снпучи- 
ми теплоизоляционннми материалами и комбини- 
роваяной кладки с камнями из легких ячеистнх бе- 
тонов. Все типн стен позволяют применять лицевой 
кирпич для отделки фасадов.

В колодцевой кладке связь между продольнъши 
рядами, образуюшими поверхность стенн, осуше- 
ствляется поперечннми стенками, расположенннми 
через 65— 117 см по длине, и одним тнчковнм ря- 
дом в пределах этажа. Продольнне рядн внкладн- 
ваются с тшательннм заполнением раствором всех 
вертикальнмх и горизонтальннх швов и оштукату- 
риванием поверхностей стенн. Если применяется 
лицевой кирпич, штукатурится только внутренняя 
поверхность.

Места передачи сосредоточенннх нагрузок от 
балок, ферм и т. п. назначаются у поперечннх сте- 
нок, толшинн которнх увеличиваются до размеров, 
необходимнх по расчету на прочность. В зданиях 
свнше трех этажей армируются углн и примьтка- 
ния внутренних стен к наружннм в трех уровнях в 
пределах этажа. В поперечннх стенках оконннх 
простенков и через одну поперечную стенку на глу- 
хих участках стенн арматура укладьшается на 
уровне серединн этажа.

При заполнении колодцев заснпннм утеплите- 
лем через пять-шесть рядов кирпича устанавлива- 
ются растворнне армированнне диафрагмн, предот- 
врашаюшие осадку снпучих материалов.

Плитние утеплители могут закладьшаться в 
уширеннне продольнне швн стен с многорядной 
перевязкой кладки.

В кирпично-бетонннх стенах связь между кир- 
пичннми стенками осушествляется тнчковнми ря- 
дами, заходяшими в бетон на полкирпича и распо- 
лагаемьш и через каж дне пять ложковнх рядов по 
висоте стенн. В стенах толшиной полтора кирпича 
тнчковне рядн  располагаются с обеих сторон враз- 
бежку; в стенах большей толшинн — в одной 
плоскости.

В комбинированной клгдке с включением во 
внутреннюю часть стенн легкобетонннх камней 
перевязка осугцествляется тнчковнми рядами или 
стальньши скобами, расположенннми через три ря- 
да камней в слое цементного раствора марки не 
ниже 25.

Все типм стен, имеюшие теплопроводнне вклю- 
чения в виде поперечннх стенок, прокладок, тнчко- 
внх рядов и т. п„ долж нн бнть проверенн расчетом 
на теплоустойчивость. В случае применения утепли- 
телей проверяется влажностннй режим стенн. Сле- 
дует исключить возможность внпадения конденсата. 
Все типн стен эффективной кладки проверяются 
расчетом на прочность и усгойчивость с учетом их 
специфики.

Несушие стенн колодцевой кладки могут приме- 
няться в верхних трех этаж ах с толшиной внутрен- 
ней продольной стенки вполкирпича, ниже — в один 
и полтора кирпича в зданиях до пяти этажей. Само- 
несушие наруж нне стенн колодцевой кладки при- 
меняются в зданиях до девяти этажей.
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Кғфпично-бетошше стеньт применяются в зда* 
ниях до девяти этажей. И х эффективноеть ограни- 
чивается значительной трудоемкостью и наличием 
мокрнх процессов.

Стенн с прокладкой плитного утеплителя в уши- 
ренннх продольннх ш вах прк многорядной системе 
перевязки и стекн  комбинированной кладки ис- 
пользуются в зданиях до пяти этажей.

Лист 2.10. Элементи железобетонного связевого 
каркаса

С вязевнй железобетонннй каркас под поверхно- 
стную нагрузку на перекрнтие до 12,5 к Н /м 2 исполь- 
зуется в гражданском строительстве для учебннх, 
лечебннх, административннх, торговнх и клубних 
зданий внсотой до 12 этажей, гостиниц, о б т еж и -  
тий и т. п. Ш аг колонн 6 м. П ролетн  6; 4,5; 3 м в 
различннх комбинациях при обвдей ширине здания 
до 18 м. Внсота зтаж ей  2,8 (для гостиниц и обаде- 
житий); 3,3; 3,6 и 4,2 м; подвала — 2,9 и 3,8 м; тех- 
нического чердака —  2.4 м. Внсота этажей в одном 
здании может бнть  различной в пределах указан- 
ннх вариантов. Д лина температурного отсека до 
60 м (см. листн  12.13— 12.15).

Конструкция каркаса запроектирована с части- 
чннм затем л ен и ем  ригелей в колоннах. Практиче- 
ски принятое соединение можно считать шарнир- 
ннм, так как узел сопряжения колоннн с ригелем 
не способен воспринимать и зги б аю ти е  моментн от 
ветровнх нагрузок. Такой каркас не обладает рам~ 
ньши свойствами, а работает по связевой схеме. 
Все нагрузки, внзьтаю хцие горизонтальное переме- 
шение каркаса, воспринимаются сквозньши верти- 
кальннми диаф рагмами жесткости, связанньши в 
пространственную жесткую коробчатую систему 
горизонтальннми дисками перекрнтий.

С квознне д иаф р агм н  жесткости образуются 
путем заполнения каркаса  стенками из железобе- 
тоннмх панелей толсциной 140 мм, располагаюших- 
ся в плоскости и из плоскости рам. Они устанавли- 
ваются на всю внсоту здания, начиная с располо- 
женного под ними монолитного ленточного фунда- 
мента. Д и аф р агм н  жесткости обнчно совмегцаются 
со стенами лестничннх клеток, лиф товнх  шахт и с 
разделительннми перегородками пометений .

Крайние, как  и средние, колоннн рассматривае- 
мого каркаса совмешаются своими геометрическими 
осями с сеткой осей здания. При такой привязке 
уменьшается количество типоразмеров элементов 
каркаса, но появляется необходимость в доборннх 
элементах панельннх стен. Д оборнне элементн в 
данном случае внполненн  в виде угловнх панелей, 
навешиваемнх у н аруж н н х  углов и в деформацион- 
ннх швах здания.

Ригели рам каркаса  могут располагаться в про- 
дольном и поперечном направлениях. Изменение 
направления ригелей возможно в любом месте зда~ 
ния. Оно обеспечивается трехконсольннми колон- 
нами, где две консоли образован н  бетонннми при- 
ливами, а третья — стальньш  опорньш столиком, 
приваренннм к закл ад н н м  деталям.

Д еф ормационнне ш вн  между температурннми 
отсеками в протяженннх зданиях и между отсеками 
различной в н со тн  в многообъемннх зданиях осугце- 
ствляются путем установки парннх рам каркаса. 
П ар нн е  р ам н  устакавливаю тся со смеихением на 
0,5 м с оси здания или со вставкой. В последнем 
случае длина вс*цамш зависит от плохцади сезения

колопн и толпшнн стен. Она равна удвоенной дли- 
не грани соответствуютей угловой панели плюс 
40 мм.

Колоннн устанавливаются в типовие сборнне 
ф ундаментн стаканного типа или в сборнне подко- 
лонники, опираюшиеся на монолитнне ступенчатне 
фундаменти. К олош ш  и ло т ад ью  сечения 400 X  
X  400 мм2 (в зданиях вьгеотой до пяти этажей при- 
меняются колонни плоицадью сечения 300 X  
X  300 мм2) с прямоугольньши консолями внсотой 
и внлетом по 150 мм для солряжения с ригелем 
подразделяются: с учетом положення по вьхсоте 
зданил — на нижние, средние и верхние; по поло- 
жению в раме каркаса — на крайнис и рядовие.

Нижние колоннн снабж енн  оголовником для 
стика по внсоте только сверху, верхние — только 
снизу, средние— с обеих сторон. Средние колоннн 
могут бнть  внсотой в один и два этажа. Наличие 
средних колонн внсотой в один этаж  позволяет бо- 
лее гибко комбинировать этажность и внеоту в свя- 
зи с особенностями функциональной схемн здания.

Крайние колонни одноконсольнне, средние — 
двухконсольнне. С вязевне  колоннн — включенньгев 
диаф рагм н  жесткости. Колоннн, расположенние 
в месте переменн направления ригелей — во входя- 
1цих углах здания и в углах лестничннх клеток, 
нмеют зак л ад н н е  детали для приварки дополни- 
тельннх консолей. Крайние колоннн внполняются 
с закладньш и пластинами для креплений панелей 
наруж ннх стен. С вязевне колоннн снабженн за- 
кладннм и  деталями для сварки с панелями диа- 
ф рагм жесткости.

Д л я  удобства ведения работ плоский безметалль- 
ннй стн к  колонн располагается на 640 мм внше 
уровня пола перекрнтия. Он осутествляется ванной 
сваркой оголенньгх подрезкой бетона внпусков ра- 
бочей арм атурн . Затем  шов, проходяодий по пери- 
метру центровочних внступов, зачеканивается 
цементно-песчаньтм раствором марки 300. Сварен- 
нне  стержни соединяются хомутами из стали 
0 8 — 10 мм. П одрезка заполняется бетоном марки 
200.

Колонна соединяется с ригелем путем опирания 
последнего на скрнтую  консоль. Ригели — внсо- 
той 450 мм, таврового сечения, с одной или двумя 
полками для опирания плит перекрнтий, лестнич- 
ннх маршей и аналогичннх элементов. Длиня риге- 
лей на 440 мм (340 мм при колоннах илопдадью се- 
чения ЗООХ^ООмм2) короче пролета, равного 6; 4,5 
и 3 м. С варка ригеля с закладни м и  элементами ко- 
лоннн  производится в уровне верха консоли и верха 
ригеля. Верхняя сварка осугцествляется швом 
«встнк» при посредстве упираюшейся в закладной 
элемент колоннн монтажной стальной «рнбки» 
(«рнбка»  поставляется вместе с ригелем). Затем 
швьг заливаю тся цементнм раствором марки 200.

Сборньш настил перекритий состоит из плит, 
у кл ад н в аем н х  на полки ригелей. Длина плит на 
240 мм короче ш ага рам (6; 3 н 5,5 м у деформа- 
ционннх швов); висота 220 мм. Ж елезобетоннне 
многопустотние плитн разработаньт в соответствии 
с ГОСТ 9561—66. По положению в настиле они под- 
разделяю тся на межколонние связевне — пристен- 
н не  и средние шириной 1490 мм с пазами для ко- 
лонн глубиной 100 мм и рядовне шириной 1490 и 
1190 мм.

П ри раскладке плит в каркасах  с дополнитель- 
ними колоннами (вкючение лестничннх клеток и
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т. п.) средние с в я з е в н е  п л и т н  з а м е н я ю т  пристен- 
ним и. З а з о р н  м е ж д у  п л и т а м и  ш к р и н о й  до  0,4 м 
зам о н о л и ч и в аю тся  по месту. С р ед н и е  с в я з е в н е  же- 
л езо б ето н н м е  ребрнстьге п л и т и  ( т о л т и н а  полки  
50 мм) у с т а н а в л и в а ю т с я  с п р о р езью  в м е стах  про- 
хода д и а ф р а г м  ж е стк о с ти  « т  плоскости »  р ам  и в 
других  сл у ч аях ,  ко гд а  в о з н и к а е т  необходн м ость  
устройства  з н а ч и т е л ь н н х  о твер сти й  в н ер ек р и т и и .  
Плитьт с в я з н в а ю т с я  м е ж д у  собой  с т а л ь н ь ш и  анке- 
рам и , п р о д е т и м и  ск во зь  ст р о п о в о ч н н е  петли. С вя- 
зе в н е  п л и т н  со е д и н яю тся  с т е р ж н е в и м и  н а к л а д к а -  
ми, п р и в ар е н н ь ш и  к р а с п о л о ж е н н н м  в п о д р е зк а х  
п ар н ьш  вьш ускам  а р м а т у р н .  П р о р е зь  в п о лк е  реб- 
ристой плитьг ф о р м у е т ся  при и зго то вл ен и и  или про- 
б и вается  перед  у стано вко й ,

Ж елезобетонньте п а н е л и  стен о к  ж естко сти  тол- 
1ДИН0 Й 140 мм, с п л о ш н и е  и с д в е р н ь ш и  п роем ам и , 
з ап р о ек т и р о в ан м  с п о эт а ж н о й  р а з р е з к о й  по внсоте .  
Р а з р е з к а  по ш прине п р о л е т а  о п р ед ел я е т ся  предель-  
н о й  м ассои  м о н т аж и о го  э л е м е н т а  (до  10 т ) .  П а н е -  
ли, у с т а н а в л и в а е м м е  в п ло ско сти  р ам ,  ф о р м у ю тся  
с дву м я  п о л к ам и  д л я  о п и р а н и я  п ли т  п е р с к р и т и я .  
П аи ели ,  у с т а н а в л и в а е м м е  <шз плоскости»  р ам ,  ф ор- 
мую тся с одной  полкой  и л и  без  полок.

В е р т и к а л ь н н е  стм ки  п ан ел ей  ф и кси р у ю тся  свар- 
кой расположеннььх в п о д р е з к а х  з а к л а д н н х  эле- 
ментов; г о р и з о и т а л ь н н е  стм ки  — к о н т а к т н н е  со 
ш вом  тол1ДИной 30 м м  н а  цем ентн ом  р а с т в о р е  
м ар ки  200 или з а м о н о л и ч и в а е м м е  на вьтсоту 300 мм 
бетоном м а р к н  300, с п р ед в а р и т е л ьн о й  св ар к о й  вн~ 
пусков ар м ат у р ь ь  В н б о р  ко н струкци и  с т м к а  опре- 
дел яется  х ар а к т ер о м  и п о р яд к о м  величин  восприни- 
м а е м н х  усилий. П ри  д и а ф р а г м а х  «из плоскости» 
р ам  к а р к а с а  г о р и зо н т а л ь н м е  с т н к и  п р о п у скаю тся  
сквозь  п р о р ези  в п о л к а х  р еб р и стм х  с в я зе в м х  плит.

Н о м е н к л а т у р а  п ан ел ей  д и а ф р а г м  при ко л о н н ах  
п л о ш ад ью  сечени я  3 0 0 X ^ 0 0  и 400Х4СЮ  м м 2 еди- 
ная. С оответственно  з а з о р  м е ж д у  колонной  и диа- 
ф р агм о й  70 и 20 мм. С о ст о р о н н  п р и м м к а н и я  д и а -  
ф р агм  к о л о н и н  могут ф о р м о в а т ь с я  без  консолей , а 
панели  д и а ф р а г м  —  без  п а з а  д л я  них. Это н еско лько  
си и ж а е т  р ас х о д  стал и .  К о н т а к т н м й  г о р и зо н т а л ь н н й  
с т и к  при проверен ном  ка ч е ст в е  в н п о л н ен и я  м о ж ет  
пр и н и м аться  р ав н о п р о ч н ь ш  ср едн ем у  сечению  
панели.

Л е с т н и ц н  со б и р аю тся  из м а р ш -п л о ш а д о к  ребри- 
стой конструкции . В н с о т а  реб ер  305 мм, П р и о т д е л -  
ке зд а н и я  ступени н а к р м в а ю т с я  н а к л а д н м м и  про- 
ступями, плогцадки  —  п л н т а м и  или м онолитнм м  
полом т о л т и н о й  60 мм. М а р ш -п л о ш а д к и  —  за л о ж е -  
нием 5770 мм, ш и ри ной  1,15 м и в н с о то й  п о д ъ ем а  
1,4; 1,65; 1,8 м (п одступ ен ков  10; 11; 12) — р ас сч и т а -  
н н  соответственно н а  вм со ту  э т а ж а  2,8; 3,3; 3,6; 
4,2 м. Д о б о р н а я  п о л у п л о ш а д к а  в ер х н егс  э т а ж а  опи- 
р ае т ся  на м а р ш  к р е п е ж н н м  уго л ко м  (см. л н с т  12.14).

Лист 2.11. Навеснне стени каркаснмх зданий 
из ячеисто* и легкобетоннмх панелей двухрядной 
разрезки

Стеновьте п анели  д в у х р я д н о й  р а з р е з к н  изгото- 
в л яю т ся  из л егки х  бетонов  плотностью  в сухом сос- 
тоянии  0 ,6— 1,1 т /м 3, м а р о к  35, 50 и 75, и а в т о к л а в -  
н н х  я ч еи сти х  бетонов п лотностью  в сухом состоя- 
нии 0,5— 0,7 т^м3, м а р о к  25 и 35, с загцитно-декора- 
тивньтми слоям и  или  г и д р о ф о б н н м и  п о к р н т и я м и  по 
н ар у ж н о й  и внутренней  поверхностям .

П ан ели  а р м н р у ю т с я  п р о стр ан ств ен н м м и  к а р к а -  
с а м и , СОСТОЯ1ЦИМИ и з  п р о д о л ь н и х  плоских  к а р к а с о з

и о т д е л ь н н х  стер ж н ей ,  с в а р и в а е м м х  в местах  пе- 
ресечений  кон тактно-точечн ой  сваркой.

Н о м и н а л ь н а я  д л н н а  п ан елей  р ав н а  ш агу  и про- 
л е т а м  р ам  к а р к а с а  (3; 4,5 и 6 м ) ,  в н с о т а 0 ,6 — 2,1 м 
с и н т е р в а л о м  через 0,3 м, т о л т и н а  250, 300 мм и 
то л ьк о  д л я  л е г к о б е т о н н н х  п ан ел ей  —  350 мм.

П о  п о л о ж ен и ю  в н а р у ж н м х  стенах  панели  под- 
р а з д е л я ю т с я  н а ;  п о я с н м е —  ц о к о л ь н н е  (в н с о т а  
0,9 м), подкарнизньте (в м с о т а  0,6 м ) ,  п а р а п е т н м е  
(в н с о т а  0,9 и 1,2 м ) ,  м е ж д у з т а ж н н е  (в н со т а  1.5;
1,8 и 2,1 м) и д о б о р н н е  к ним (в н с о т а  0,6 м ) ;  п р о -  
с т е н о ч н м е  (в м с о т а  1,2; 1,8; 2,1 и 2,7 м; д л и н а  
0,3; 0,45; 0,6; 1,2 и 1,8 м ) ; у г л  о в н  е — для  внеш них 
угл о в  з д а н и я  (всех  у к а з а н н н х  вмсот); п о я с н н е  —  
у к о р о ч е н н н е  д л я  в х о д я ш и х  углов  зд ан и я ;  п р о с т е -  
н о ч н н е  у г л о в ь т е  — д л я  тех  ж е  углов.

К о м п о н о в о ч н н е  сх ем м  стено вм х  панелей  на ф а-  
с а д а х  у ч и т и в а ю т  г а б а р и т м  окон н м х  проемов в со- 
ответствии  с Г О С Т  11214— 78.

К о н с тр у к ц и я  п а н е л ь н н х  стен прин ята  навесной 
с  ж е ст к и м  кр еплен и ем  к а ж д о г о  пояса . Компенса- 
цня  т е м п е р а т у р н м х  д е ф о р м а ц и й  происходит за  
счет ш вов , з а п о л н я е м м х  у п р у ги м и  синтетическими 
п р о к л а д к а м и  и гер м е т и зи р у ю ш и м и  м асти кам и .

Н а  вну тр енн и х  п о в ер х н о стях  сте н о в и х  п анелей  
д л я  н авеск и  на к а р к а с  п р е д у с м а т р и в а ю т с я  за к л а д -  
н и е  д е т а л и  или  п о др езки ,  оголяю гцие а р м ату р у .  По- 
я с н н е  п ан ел и  и п ан ел и  д л я  внеш ннх углов  крепят- 
ея  к з а к л а д н м м  д е т а л я м ,  р а с п о л о ж е н н м м  на боко- 
в н х  г р а н я х  колонн . У к о р о ч е н н н е  п ан ел и  у  входя- 
вдего у гл а  з д а н и я  н а в еш и в аю т ся  на ригель. 
П р о стен о ч н м е  п ан ел и  ~  р я д о в м е  и в ходяш его  уг- 
л а  —  кр е п я т ся  на ш т н р я х  к  п о ясн н м  п ан ел ям . По- 
яснм е  п а н ел н  н з  л егк и х  бетон ов  в н с о то й  от 1,2 м 
с в а р и в а ю т с я  с колонной  ч ер ез  п л а с т и п ч л т и е  посред- 
ники в верхн ем  у р о в н е  и на в н с о т е  0,9 м от  низа . 
Э тн  к р е п л ен и я  р а с с ч и т а н н  на восп рияти е  верти- 
к а л ь и м х  и г о р и зо н т а л ь н м х  усилий. Н и ж н е е  крепле-  
ние в вид е  гнутого  с т е р ж н я ,  з ав ед ен н о го  в з а л о ж е н -  
ную в п ан ел ь  т р у б к у  и п р и в ар ен н о го  к колопне, 
в о сп р и и и м ае т  т о л ь к о  г о р и з о н т а л ь н н е  усилия. П ояс- 
н м е  п ан ел и  в н с о т о й  до 0,9 м с в ар и в аю т ся  с колон- 
ной т о л ьк о  в верхн ем  уровне ; н и ж н ее  креплен и е  — 
ан ал оги чн о .

П о я сн м е  п ан ели  из а в т о к л а в н и х  ячеистм х бе- 
тонов на внутренн и х  п о верхностях  им ею т подрез- 
ки, оголяю гцие сдвоенньте стер ж н и  кар касо в .  П од  
ст е р ж н и  за в о д и т с я  п р и в а р и в а е м н й  к колонне кре- 
п е ж н м й  «крю к»  из ст а л ь н о й  п л а ст и н н ,  аналогич- 
ной посреднику. В этом  сл у ч а е  всю  в ер ти кал ьн у ю  
си л у  во сп р и н и м ает  кр еп л ен и е ,  р асп о л о ж ен н о е  на 
в н с о т е  0,9 м от низа  (или  в верхнем  уровне д л я  
п ан ел ей  в н с о т о й  0,6 и 0,9 м ) .  В ерхнее  крепление 
пан елей  вм сотой  от 1,2 м и н и ж и ее  крепление всех 
п ан ел ей  р ас сч и т а н м  то л ьк о  на во сп р кяти е  горизон- 
т а л ь н и х  усилий, а по кон струкци и  то ж д ес т в е н н и  
оп и сан и о м у  в н ш е  д л я  л ег к о б е т о н и н х  панелей.

П р о стен о ч н м е  п ан ел и  кр е п я т ся  на с т а л ь н н х  ш т н -  
рях ,  п ривари ваем ьтх  к р а с п о л о ж е н н н м  в п а з а х  за-  
к л а д н н м  у го л кам .  Г н езд а  д л я  этих  ш т н р ей  в пояс- 
н н х  п а н е л я х  в н с в е р л и в а ю т с я  иа месте.

Листь: 2.12; 2.13. Навеснме стени каркасних зданий 
из сталеалюминиевмх и алюминиевих панелей 
вертикальной разрезки

В п ослед н ие  г о д н  в н аш ей  ст р а н е  н а  р яд е  спе- 
ц и а л и з и р о в а н н н х  зав о д о в  н а л а ж и в а е т с я  вм пуск  
а л ю м и н п с в и х  п р о ф и л и р о в ан н м х  п о г о н а ж н н х  изде-
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2. И
СТЕНБ1 КЛРМСНШ ЗДЛИШ ИЗЯЧЕИСТОБЕТОЯНШ И ЛЕГКОБЕТОИНШ П/1НЕЛЕЙ (П0СЕРИИИИ-04-5)

Поясная панепь м еж ду-
ЗтсГЖНОЯ, ПОРОЛетнОй' иот лсиглс паислс!»  ЗО+ЗО}

п н и а ~  -  П л а ги г - ,1*» п п и * * /гл  Н л т п т п и  V

НОМЕНКЛАТУРй
Поясная панель  
меж дуэт аж ная,

Ртропобочнь/е 
-,ет ли ио • р  Ю; »2

ф 1

Тольноб С§Я31/ 
парапет • По

Поясно/е панели дьюотои 
от 1,2 м свариваются с  
копонной в верхнем уровне -опж*л. 7 пт  
и на вьгсоте 0.9 м от низа.
Сяазу завоаятсй гионие о и * ю , п и о ҳ

НЬ1Х 
панелйх

Панель внешнего 
у гла

Толькоб
Простеноч 
ная панело

. !ояснь/е панели вь/сопюа 
до 0,9м свориваю т ся с 
с колоннод только в  верх- 
нрм уроб не, нижние связи аналдецчно!
У вхооясцих углов заония 
укарочснн&е поясн&е панепи 
сворибаются срогелем  ' 
нарасстоянио 0,75м. 
опч оси нолоннь*
■ Панели внешнеео угла 
сварибанутся с колоннами 
в вёр-хнем и нио*снем

парапет- ^рж теночнме панелц, 
панелях в том числе и панели

входяшего угла> нрепйтся 
но штьгрях нпоясньш 
чанелям

Поясная ланель  — ^—  -  - - - .
цонольная, паратет т рапетная и аооорная
ная и доборная для входяи^их угаов  здания

ФРЯГМЕНТ ФДСЯДА

Поясная панель ш нопьиая, Ъос

А / ^ / Ж / ^ / / * £ . / / & £ 4 /*£А4!Ш '.2 А?//&  /  м  м / Ш ^
Дайо/ш ш яелънью  
риге/)ь  у ехоф сцего
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2. 12
СТЕНЬ! КАРКАСНЬК ЗДДНИИ ИЗ СТЛЛЕЛЛЮМИНИ€ВЬ1Х ПАНЕЛЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО Н СЕРИИ И И -04)
П й Н Е Л И  ШИРИНОЙ 1,5М  И  ВМСОТОЙ „ Н Я  05ИТЯЕМЬ1Й И  ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗТЯН<“; Фарптук 03 оцичкаваииоа кробельной
с  го р и зо н т я л ь н о й  р я з р е з к о й  в  УРОВНЕ п а д о к о н н и к я  д е т я л и  п я н е л е й  и  ш в о в  К К 2 Г У Я  Ш е л ! ,
£Х0ДЯ1Ц£Г0Уг/1/} РЯДОВАЯ ГЛУХДЯ И С ОКНОМ ВНЕШНЕГО УГЛА Ь(Л}> ПраоаренН&М  К р и м и м  гипкгги

л Каркас пане/ю образу я т  2 р а м м  ш  аамкнуть<х 
1ЬМо09 'Ф И  гнутосбарнь/х прскрилей 60*30*3, соединенн&х

л  £ 4  н е  еинтах М5 черсз теплоцзолйционнь/е текето-
! > П  ^ ^ 1) - ;ч  /71/товъ/е бк/700Ь(ши Глухие уидст ни панелеи аагюг

няюпгся теплоизоляционн&м блоном и облицоеи- 
еаются мелиогофрироеаннь/м алюминиевим лисюм
3~3 > 41и^.

Крележ- 
«ь/е эле- 
менть/

Вариант
спаренноео 
бёрхнепод ■ 
веснсго  
переплета

I

I
вариант  
спаренного 
среанепа-'4орЪтнсго\../гп 
переплета

3 ±

Ф Р Д Г М Е Н Т  Ф Й С А Д Й  
Ограж- 
оение 
яр&ши

------ --------
Ст ьмц панелеи залолнлютсР бклад& ш ам и из 
чинерольной  воть/ в полиэтиленовоС пленне 
& г о р и зо н т ал ан ш  ст ь/нак снарут и еернитовмй 
теут- Сгпьгки нанртвоются грсфилироеанньяли 
ал ю м иниевм м и расилодкам и

Вот лииис от 
ст ольньм алю- 
м цниев& е про- 
Ф ипи еразрезоя I 
ўслоенонеоаш ', 

трихо- 
! _с вбнЬ!

Петли 
\

Средник б

Теплоцзо-
ляцуон-
нь»и  блок-
рам аиз
орусков50*44; за
П0ЛН6НН0Я
полуясест- 
кои мцне- 
ралобат- 
нсСплигой. 
обернуюй 
по/юэггцг 
ленобои 
пленкой, 
инакрьг- 
гпай дс- [збесто- 
X цеменп 
н&мили/у 
шамидб

8.400
л г ~
И о н о п а т ка  
онти$ег>тиро- 
ваннаи панпей
Прпнлодки из „ 
мороэостойхои 
резиньI 
Алюминиебью •"у| 
шталик на сталь- 
н&х аружанох
150; черезбОО 

5,Ю0

Алюми-
ниевая
обвязка.крепутсп-носталь’ 
нь/х ёкла- 
дь/шах 150: _  
черезбЖ

Зеррито-
*б^осг,г

боэдухо-
Заьцит-

I леновоя м ас - . 
т ика  УМС-50

45

“ 1

шг

67

Г ^ 1

В̂ингМб’
черезЗОО

о,ссс
г ^ - Н а ш е р ь -  

ник.лрск- 
лаокд & 2  
из пеноло - , лцур&ланаў

Цем.растбармьо  
Финсируюшие подстобки 
в сть\нах ланелеи из: 2-40x15;

Г \1 5 0 и ~ 1 4 0 х 1 0 ;  И 4 0
^^Д С ТА Л Ь  НА8ЕСКИ ИА 

ПЕРЕИРЬПИЕ
К р е п е ж н ь ш  элемент ьз; 

- 5 0 x 4 ; 1165 
1.45*2; 1200 л 

с овольн&ми от оерст ияьпг,  
— (  ; поа балть! М12 абеспечи- 

вает рихтовку на мон- *  
т аоке 6 3 -х  н аграе- 
ленилх

Резина &3



2. 13
СТЕНЬ I К Л Р К Д С Н и Х .З Д А Н И Й  ИЗ АЛЮ МИНИЕВМХ ПйНЕПЕЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО ИСЕРИИ И И-04)
П а НЕЛИ ВЬ/СОТОИ ”Н/Ч ЭТАЖ^ИъНДЗГАЖ С, ПАРЙПЕТОМ“ С ГОРИЗОНТЯЛЬНОЙ РАЗРЕЗКОЙ В УРОвНЕ ВЕРХА ПЕРЕКРЬПИЙ

ВХСДЙСЦЕГО УГАА 

Влладь/ц/и толоно 6
РЯДОШ& ШИРИНОЙ 1,5И% 0Ц,

'цм только б 
№нсля%Ъьсотойпна 9/паок

ВНЕШНЕГО УГЛА

ДЕТАЛИ ПЙНЕЛЕИ 
И ШВОВ

Теплоизоляционноя 
плошадью сеч. встабна состоул> и; 4оо*400(т*ж)

СлиЬ парапёта состоблен из лрессов&нних алюминиееь/х
илеи, обжимаюших да/юл 

ительн&е слои ковра через 
деревяннме прокладки

Меп*огофриро6анньи&пб
миниееь/и лист облицов^  
панели завеаене лаэ с рези 
ноб&м уплотнителем

.. . ..̂ ес&ю» постами и 
заполнернси полу- 
тестнои минеррло еатнои ппитби 
Лароизоляция_ 
полиэтипеноооо 
пленкои
СреЗнин чоркаса 
панет/
Вершник омонной 
короОки

Пиний створа

Спареннь/и псрег лет  с
0600НЬ1М
остеилением

Элементь» 
оконнаго блока 
образуютср 
алюминцееь>•

срези) . 
ш  пракладками

Линия створа

Нижнцк окон- 
ноО коробки

Средник каркасо 
панели
Элемента 'кариасо 
образуются двумя 
поль/мц профиля- 
ми, сае&шеннь/ми 
но спецадптахмв 
сшаеомьОО. 20-мм 
за зо р  заполнен 
полиуретанов&м 
эластичнмм  
поропласт см

Горизонг
тальньш 
сть/к „ 
панелеи

УрсВень
поло

Горизантальньм шов накрь/ваетср 
алюмини&ьаа 
раскладкаи, эак- 
реппяемоо череэ 
500 шпипьками мб 
с ен шаОоами из 
-20x3; 1120

Нреппение к 
окальноО панепи 
стаек, каркаса 
'3 \.56*5\1т  

1.63*40x6; 1160
версти 
бёспечивас 

но монтазке
с одальнммо дтверстиями 
под болтс* М12 0(
ет  рихтоек  

в -3-л нап{ чийх

Резшю



лий и унифицированньгх элементов для  строитель- 
ства обадсственньгх зданий, В основном они приме- 
няются в ограждсниях наружнь^х стен — окиах и 
стеновнх панелях, в к л ю ч а ю т и х  в себя окна с алю- 
миниевнми переллетами. К ар кас  панелей, нацдель- 
ники, накрнваю ш не вертикальньге и горизонтальнне 
стики, и облидовка глухой части так ж е  могут бнть  
внполненьЕ из разли чн н х  алю миниевих профнлёй и 
мелкогофрированного алюминиевого листа.

Возможнн и комбинированньге коиструкции. 
Так, наиболее экономичньтм для стеновнх панелей 
пока следует считать каркас  из стальннх замкнутнх 
гпутосварннх профилей в сочетании с алюминие- 
вьши штапиками и другими профилированньши 
погонажньши изделиями, образуюшими облицовку 
фасада. Такое решение позволяет значительно сни- 
зить расход алюминия на 1 м2 поверхности стени 
без ошутимого увеличения о б т е й  массьт.

Д ля  устранения «мостиков» холода, внзнваю - 
ших вьшадение конденсата на внутренних поверх- 
ностях стен, каркас панели образуется двойньши 
рамами с теплоизоляционной прокладкой между 
пими в виде вкладн ш ей  текстолита, антисептиро- 
ванной древесинн, бакелизированной ф анерн  
и т. п.

Приведенная на лнсте 2.12 конструкция соедине- 
ння раздельннх рам каркаса образуется текстоли- 
товьгми вкладнш ам и, расположенннмн примерно 
через 0,6 м. К вкл ад н ш ам  привинчиваются сталь- 
нне полосн, привареннне к внутренним граням 
замкнутмх гнутосварннх профилей, образуюхцих 
рам н  каркаса.

Оконнме проемн панелей заполненн раздель- 
иьши нли снаренннми переплетами с различньши 
вариантамн подвески створок.

Разрезка панелей определяется архитектурннм 
решением фасада. При ленточном остеклении она 
двухрядная, при раздельннх  окнах — вертикальная. 
Длниа поясной панели равна шагу колонн, внсота 
от 1,5 м (0,6 м вниз и 0,9 м вверх от уровня пола). 
Длиня вертикальной п ан ел и —0,5; 0,25 ш ага колонн, 
внсота «на один-два эт аж а »  в зависимости от вьтсо- 
т н  этажей и габаритов транспорта) .  Расположение 
глухих панелей соосно колоннам каркаса.

Д л я  ограж дения входяпдих и внешних углов 
здания могут бьгть примененн угловне панели, ана- 
логичньте в плане показаиннм  на листе 2.11. Угло- 
вие панели с успехом применяются и в жилишном 
строительстве (дома 137-й серии в Ленинграде), 
позволяя обеспечивать надежную теплоизоляцию 
наиболее уязвимнх в этом отношении участков сте- 
нн и улучшая архитектуру фасадов.

Горизонтальная разрезка вертикальньтх панелей 
наиболее удобна в уровне подоконника. Их навеска 
производится на пристеннне плитн железобетон- 
ного каркаса. Устаиовка таких панелей, внверка  
проектного положения и крепления к каркасу  свар- 
кой с закладнм м и  пластинами, расположенньши на 
верхней грани пристенннх плит, легко ведется с 
междуэтажного перекрнтия. Сразу после монтажа 
панелей образуется подоконннй участок стеньг, 
ограждаюгций рабочую зону и нсключаюший вре- 
меннне поручни. Горизонтальнме стмки в уровне 
подоконника удобнм для  герметизации и контроля 
качества уплотнения. В композиционном отношении 
такие стмки сохраняют целостность подоконной ча- 
сти стен, чем способствуют монументальному обли- 
ку здания.

В приведенннх на листе 2.13 вертикальннх пане- 
лях  каркас  внполнен из двух алюминиевнх прессо- 
ванннх  профилей полого сечеиия. Профили соеди- 
ненн между собой специальннми болтами М8, уста- 
иовленннми через 0,5 м.

З азо р  между наружньш  и внутренним профи- 
лями (20 мм) фиксируется затяжкой гаек спец- 
болта и заполняется полиуретановьш эластичннм 
поропластом с последуюшей гвдроизоляцией по 
периметру панели самонаклеиваюадейся поливинил- 
хлоридной пленкой.

Вертикальнне и горизонтальнне элементн кар- 
каса соединяются между собой на болтах МЮ и 
винтах М6, пропушенннх через прессоваинне пус- 
тотслне алюминиевьге вкладмши Т- и Г-образного 
очертания.

Н оминальнне разм ерн  панелей — внсота «на 
этаж», ширина 0,25; 0,5 6-метрового шага каркаса. 
Вертикальная разрезка ф асада соосна колоннам и 
указанннм  долям шага; горизонтальная — соответ- 
ствует уровню верха перекрмтия.

В номенклатуре предусмотреин: рядовне панели, 
глухие и с окном, размегденннм примерно на внсоте 
0,8 м от пола; панели верхнего зтаж а  с увеличенной 
парапетной частью; угловьге панели для внеш- 
него угла; панели с угловъши элементами, обраэу- 
юшие входяший угол здания, и панели, заполня- 
юшие деформационньш шов.

П анели с окном комплектуются среднеповорот- 
нмми створками с двойннм остеклением в спарен- 
ном перенлете или со стеклопакетом в одинарном 
переплете из комбинированннх алюминиевмх про- 
фнлей.

Глухие участки панелей облицованн мелкого- 
фрированннм алюминиевнм листом, зашишаю- 
1цим стену от атмосфернмх воздействий, и запол- 
ненм теплоизоляционной вставкой. Лист заводится 
в пазн , образованнне «усиками» алюминиевого 
профиля; шов уплотняется резиновой прокладкой и 
обм азнвается  с наружной сторонн герметиком. 
В ставка состоит из деревянной рам н, обшитой с 
обеих сторон плоскими асбестоцементннми лис- 
тами. М еж ду обшивками расположен теплоизоляци- 
онньш слой полужестких минераловатннх плит плот- 
ностью 100 кг/м3. З а  внутренней обшивкой разме- 
шена пароизоляция из полиэтиленовой пленки. 
Теплоизоляционная вставка крепится в каркасе 
работаюгцими враспор алюмнниевнми штапиками.

Конструкция вертикальннх и горизонтальннх 
швов между панелями предусматривает погашение 
неточностей железобетонного каркаса, компенсацию 
температурньтх деформаций остова и ограждений, 
водостойкость и непродуваемость стьша. Стнкн, 
соосньте колоннам, задельшаются со сторонн улнцн; 
остальнне могут бмть заделанм  с обеих сторон.

Ширина вертикального шва 98 мм обусловлена 
габаритами уннфицированннх оконннх створок и 
конструкцией крепления панелей к колоннам. Внсо- 
та горкзонтального шва 60 мм принята в соответ- 
ствии с шюш адью сечения уплотнителей. Стнки 
заполняются утеплителем из минераловатннх плит, 
обернутьтх в полиэтиленовую пленку, и накрнва- 
ются алюминиевнми нашельниками или расклад- 
ками. В горизонтальньте стьтки снаружи заводится 
гернитовнй жгут 0 6 0  мм.

Входягций угол здания заполняется со сторонн 
помегцения теплоизоляционной вставкой заводского 
изготовления, устанавливаемой на горизонтальнме
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угловне элементн и закрепляемой алюминиевнми 
штапиками. Конструкция вставки аналогична при- 
веденной вьше.

Панели крепятся к элементам железобетонного 
каркаса серии ИИ-04, в том числе: к верху ригеля 
или пристенной плитн перекрнтия; к колонне — ря- 
довой и у деформацнонного шва; к цокольной 
панели. Конетрукция узлов крепления ка монтаже 
болтовая, позволяюгцая рихтовать устанавливаемую 
панель в трех направлениях. После установки в 
проектное положение панель закрепляется свар- 
кой. Все стальнне крепеж нне элементьх, соприкаса- 
югциеся с алюминием, оцинковьтваются.

Панели навешиваются снизу вверх, Соосность 
навески вертикальннх элементов каркаса панелей, 
образуюхцих рисунок ф асада, фиксируется заводи- 
мнми в ннх вкладнш ами.

В настояндее время в К и евЗ Н И И Э П е разрабатьь  
вается номснклатура унифицированннх стеновнх 
панелей с применением алюминия для  граждан- 
ского стронтельства. Прнведеннне чертежи вьшол- 
ненн на основе опнтннх  консгрукций, спроектиро- 
ванннх там ж е и применяемнх в обш ественннхзда- 
ниях различннх городов для исследования и прак- 
тического внедрения этой темн.

Глава 3
ЭЛЕМЕНТЬ! НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ОСТОВА —  
ПЕРЕКРЬИИЯ И ПОКРУТИЯ

По величине перекрнваемого шага поперечннх
или пролета продольннх стен (до 4,5; 7*2 и 15 м) 
различают три группн конструкций плит.

П литн п е р в о й  г р у п п н  изготовляют в ос- 
новном сплошннми, размером «на комнату», с 
опиранием по трем или четнрем сторонам, толгци- 
ной до 120 мм, из конструктивного или легкого бе- 
тона с ненапряженннм армированием.

П литн в т о р о й  г р у п п и  — многопустотние, 
сплошнне и ш атровне размером «иа комнату», с 
опнранием по трем или четнрем сторонам или об- 
р азу ю ти е  замоноличеннне настилн — многопустот- 
нне и сплошнне шириной до 2,4 м, с опиранием по 
двум коротким сторонам. Они формуются из кон- 
структивного бетона марки не ниже 200 с напряже- 
нием рабочей арм атурн  электротермическим спосо- 
бом.

В настоягцее время в кирпичннх домах наиболь- 
шее распространение получили настили  из много- 
пустотннх плит толхциной 220 мм. Их приведенная 
вьгсота 120 мм, масса 300 кг/м2, расход стали
4,4 кг/м2.

Н астш ш  из сплошннх плит толшиной 160 мм, 
с расходом стали 7 кг/м2 соответственно дороже, 
но значительно менее трудоемки в целом, вклю- 
чая устройство полов (см. лист. 8.07). Они широко 
применяются в панельннх полносборннх зданиях.

Ш атровне плитн с толгциной полки 70 мм и вн- 
сотой ребер 300 мм позволяют снизить вьюоту пе- 
рекрнтия на 100— 150 мм, но ребрами фиксируют 
размерн пометений, препятствуя свободной компо- 
новке плана. В связи с этим их применение в па- 
нельннх зданиях сокраш.ается.

К т р е т ь е и  г р у п п е  могут Онть отнесенн 
плитн ТТ-образного сечения, шириной 3 м, с внсо- 
той ребер до 600 мм, опиракнциеся в их торцах.

Они формуются из конструктивного бетона марки 
300, 400 и армируются в растянутой зоне внсоко- 
прочиой проволочной арматурой, напрягаемой ме- 
ханическим способом. Эти плитн применяются в 
отдельннх случаях при возведении обшественннх 
зданий.

Разновидностями первой и второй групп слу- 
ж ат  специальнне плитн балконов, лоджий и эрке- 
ров и плитн с отверстиями для прохождения сан- 
технических стояков.

Листм 3.01; 3.02. Железобетоннме сплошние 
плнш толациной 120 и 160 мм

П лити  перекрнтий железобетоннне сплошние 
для ж и л н х  зданий с «малнм» до 3,6 м (лист 3.01) 
и «большим» шагом — до 6,3 м (лист 3.02) под по- 
верхностную нагрузку в 3 кН /м 2 соответствуют се- 
риям типовнх проектов, спроектированннх на ос- 
нове модульной сетки с ячеей 0,3 м (планировоч- 
ннй модуль 300 мм).

П ли тн  рассчитнваю тся как балочньхе при соот- 
ношении сторон больше 2 и как опертне по контуру 
при соотношении сторон меньше или равном 2 иа 
нагрузку 6,3 кН /м 2, включая собственную массу. 
Изготовление плит предусматривается в кассетннх 
машинах. Толгцина плитн номинальннм пролетом
3,6 м — 120 мм, 6,3 м — 160 мм. Масса до 10 т. 
П литн, примнкаюш,ие к лестничньш клеткам, уве- 
личиваются со сторонн опорной грани на 70 мм 
для заполнения платформенного стнка.

Армируются плитн  сварннми блоками, установ- 
ленннми в каесету в собранном виде, включая пет- 
л евне  внпуски, з ак л ад н н е  детали и пространст- 
веннне каркасн-ф иксаторн .

А рматурнне элементьз соединяются в простран- 
ственннй блок контактной электросваркой. Про- 
ектное положение арматурного блока в кассетном 
отсеке в процессе бетонирования обеспечивается 
пространственннми и плоскими каркасами-фикса- 
торами.

Формуются плити из бетона марки 200. П литн  
толшиной в 160 мм обеспечивают своей массой до- 
статочную звукоизоляцию м еж дуэтяж ннх перекрн- 
тий. В плитах толшиной 120 мм дополнительнне 
мерн по звукоизоляции предусматриваются в кон- 
струкции полов.

Диаметр каналов для скрнтой сменяемой элек- 
тропроводки 25 мм. Схема каналов зависит от 
планировки квартир.

Маркировка изделий принята по единой буквекно-иифро- 
вой системе, где начальпая буква означает вид изделия, циф- 
ра 3 — поверхностную нагрузку в кН/м2, трн числа после 
дефиса — соответствеино ширину и длину изделия приближен- 
но в дециметрах и толшину в сантиметрах. Например, 
ПЗ-27.42Л2 обозначает плитьг перекоктия под расчетную на- 
грузку 3 кН/м2 размером 2680 X  X ^20 мм; ПЗ-27.63.16 — 
плить! под расчетную нагрузку 3 кН/м2 размером 2680 X 
X 6280 X 160 мм. Те же плитм, примккаюшие к лестничним 
клеткам, будут иметь шифр ПЗ-28.42.12 и ПЗ-27.64Л6, прнчем 
в первом случае увеличится шнрика плитн до 2750 мм, а во 
втором — длина до 6350 мм.

Далее через дефис могут бнть добавленн цифрьт, харак- 
теризуювдие копкретньте особеиности изделия: порядковие
помера вариантов, наличие закладньгх пластин, отверстий для 
веитиляционньгх блоков и т. п.

Ж есткость  диска перекрития обеспечивается 
путем сварки расположенннх на боковнх гранях 
арматурннх внпусков, замоноличивания швов це- 

^ментньш раствором марки 100 и образования
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растворной шпонки в плитах толвдиной 160 мм. Про- 
ектное положение илит контролируется фиксатора- 
ми в несувдих стенах.

Лист 3.03. Железобетоннью плити перекритий 
с круглмми пустотами тотциной 220 мм

Плитн с круглнми луетотами номинальной дли- 
ной 4,8—6,3 м с интервалом 0,3 м, шириной 1; 1,2;
1,5 и 1,8 м и внсотой 0,22 м формуются из бетона 
марки 200 по принятой на заводах сборного желе- 
зобетона поточно-агрегатной или конвейерной тех- 
нологии. Они армируются в растянутой эоне висо- 
копрочной проволокой периодического профиля диа- 
метром 5 мм с внсажешшми анкерньши головками, 
по контурним плоскостям — стальннми каркасами 
из сварннх сеток. Предварительное натяжение про- 
волоки внполняется электротермическим способом. 
Зашитннй слой до низа рабочей арматурн принят 
20 мм. Он обеспечивает требуемьш предел огне- 
стойкости.

Плитн рассчитанн на поверхностную нагрузку 
4,5; 6; 8; 10 кН/м2 без учета собственной массьь 
При расчетннх напряжениях в стене на уровне пе- 
рекрнтия до 1,7 МПа допускается применение плит 
без заделанного торца, свьш е'— открнтне торцн 
заделнваются на заводе вкладншем из евежеот- 
формованного и отвибрированного бетона марки 
200. Плитн могут поставляться с открнтнми или 
утопленннми в нишах строповочннми петлями. 
При монтаже перекрнтия петли частично исполь- 
зуются для крепления анкеров. В перекрнтии от- 
крнтьге петли отгибаются или срезаются.

Глубина опирания плит на кирпичнне стеии не 
менее 90 мм. При несуших продольннх стенах 
пр-едпочтительно укладьшать плитн на внутреннюю 
стену образуемнм при формовании закрнтьш  тор- 
цом. При поперечннх несуш;их стенах положение 
торцов значения не имеет.

Анкерн внполняются из круглой арматурной 
стали 0 6  мм: для наружних стен из одного стерж- 
ня, для внутренних — составньге. Перед заделкой 
в кирпичную кладку или перед сваркой анкерн 
плотно подтягиваются к строповочннм петлям. 
После установки они накрнваются для завди- 
тн от коррозии слоем цементного раствора 
30 мм.

Анкерньге связи плит с наружньгми и внутренни- 
ми стенами устанавливаются цепочкой через все зда- 
ние в каждой третьей-четвертой плите ряда. Рас- 
стояние между образуювдимися связевьши поясами 
до 6 м. При не имекнцих самостоятельной устойчи- 
вости панельннх стенах анкеровка усиливается; 
применяются перекрестнне связи, соединяюшие со- 
седние в ряду плитн и раеширяюшие связевне по- 
яса.

Продольнне швн между плитами образуют рас- 
творную шпонку, заполняя расположеннне по бо- 
ковьш граням тарельчатне пазн диаметром 120 мм, 
с шагом 200 мм. Появляюшиеся при раскладке за- 
зорн между стеной и плитой или между соседними 
плитами заполняются: при ширине до 50 мм — 
цементннм раствором марки 100, при ширине 50— 
300 мм — бетоном марки 200, армированннм свар- 
ннми каркасами.

Крюки для подвески осветительннх приборов 
разметаю тся в продольннх швах или пропускают-

ся сквозь вневерлешше по центру пустот отвер* 
стия.

Лист 3.04. Железобетоннме плитм для лоджий, 
балконов и мест прохождения сантехнических
стояков

Плитн перекрнтий специального назначения от- 
личаются от рядовььх плит особенностями опирания 
и наличием дополнительннх функциональннх от- 
верстий. К их числу могут бнть отяесенн плитн, 
укладнваемне под балконами, лоджиями, эркера- 
ми и санитарко-техническими узлами.

Сплошнне балконнне плитн завдемляются в 
кладку стенн и свариваются с арматурннми вн- 
пусками из нижележаш,ей железобетонной пере- 
мнчки. При соосности балкона с проемом заклад- 
нне элементн в плите совпадают с арматурннми 
вьшусками. При сдвижке балкона к грани плитн 
привариваетея посредник из уголка 75X50X6 мм 
или смешаются закладнне уголки, привариваемне 
к арматурннм внпускам перемнчки.

Плитн с круглнми пустотами для перекрнтия 
лоджий имеют по наружной грани консоль с за- 
кладннми пластинами для крепления ограждений. 
В зданиях свьше пяти этажей могут бнть пре- 
дусмотренн устанавливаемне в лоджиях эвакуа- 
ционнне стремянки. Тогда в плитах поочередно 
справа и слева устраиваются люки размером в 
плане 0,6X0,6 м. Чтобн не ослабить сечение 
плитн, люк размеодается в зоне пустот. Плитн без 
люков имеют большее количество пустот.

Шатровие плитн того же назначения позво- 
ляют несколько увеличить свободную внсоту и ши- 
рину в лоджии. Они могут бнть внполнени также 
с консолью, внходяшей за плоскость наружной 
стенн.

Плити эркеров по своему положению в здании 
совмешают в себе несушие и ограждаювдие функ- 
ции. Поэтому они вьшолняются из керамзитобе- 
тона. По форме такие плитн подразделяются на 
нижнюю, укладнваемую в основание эркера, и 
междуэтажнне, укладнваемне в уровне вншеле- 
жаших перекритий. Нижняя плита имеет паз для 
дополнительного теплоизолируюадего слоя. Обе 
плитн непосредственно развивают балку-перемнч- 
ку и образуют ее вьгаосную часть.

Связь керамзитобетонной плитн эркера со ете- 
ной и перекрнтием осушествляется завдемлением 
ее ребра, образуюшего балку-перемнчку в кирпич- 
ной кладке стенн, и установкой анкерньгх связей 
с уложенньм на нее настилом.

В плитах с круглнми пустотами, укладнваемнх 
под санитарньши узлами, предусматриваются ниши 
для пропуска водопроводннх стояков с сохране- 
нием пробиваемой на месте нижней полки. При 
этом в обнчно армированннх плитах длиной до 
3 м может бнть сохранено полное количество 
пустот. Несушая способность напряженно армиро- 
ванних плит длиной до 6,3 м компенсируется за 
счет изъятия одной-двух нустот. Ниши могут рас- 
полагаться как в пустотной, так и в сплошной 
зонах.

Во избежание повреждения плити пробивка 
отверстий в нижней полке должна внполняться 
молотком или легкой кувалдой после предваритель- 
ной насечки бетона зубилом по контуру или про- 
сверливания электродрелью.
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3. 03
ПлИТЬ! ПЕРЕКРЬ/ТИЙ ЖЕЛЕ30БЕТ№НЬ!Е С КРУГЛЬШИ ПУСТОТАМИ ДЛЯ ШЛЬ1Х ЗДЛИИИ С БОЛЬШИМ (Ф&){1ИГ0МкЕСУЦтСТЕН (СЕРИЯ 1.МН)
З ддние  С ПРОДОЛЬНММИ НЕСУ1ЦИМИ КИРПИЧНММИ СТЕНДМИ 
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3. 04
ЖЕЛЕ306Е70ННЬ1Е ПЛкТЬ! ДЛЯ ЛОДНМЙ И 5АЛК0Н0В И В МЕСТЯХ ПРОХОЖДЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СТОЯИОВ

4 4.

1

ЛлитьI ДОДШ ИИ С НР\'ГЛЬ!МИ ПУС70ТДМИ И ШАТРОВЬЕ (СЕРИИ 1137-1 И 1.137-5}
15, Д5 1П 6 00  Ю ь Сгпроповочнме  520.

 * /5  - Т г е т л и и З „  /25 ь5  15^ 775 , , 275  15., | Т  1 , СТ

ЯБО
Захладнът побнеш* 

1 нед грани плить/

Закладнмб 
\  -100*6:1100 
><?/?* нрёлленцй 

деноратоб%ь/х 
сераокдеиии

Паить! с  ирчгль/м и т с т о г л т  и  от верст иями д л я  п р о п у с и л  с а н т е х н и ч е с к и х  с т о я ко в  ( с е р и я  1.14 1-8 )
ДПИНОЙ ДО 6,28М , ДЙМИР08АННЬ1Е ПРЕДВЯРИТЕЛЬЧО НЯПРЯЖЕННОЙ СТЕРМ~ ДЛИНОЙ 2 ,98М, ДРМИРОВДННЬ/Е СТЛЛЬНШШ СЕТКАМИ 
ЪЕВОЙ СТЯЛЬЮ С 07ВЕРСТИЯШ В ЗОНЕ ПУСТОТ

175

Отберстьй Ф50 
для от дельнш  
бодопоовсдньм  
стойиов
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Листм 3.05; 3.06. Железобетоннме и легкоёетоннме 
плитм и изделия для крмш

Д л я  устрой ства  ч е р д а ч н н х  к р и ш  п р и м ен яю тся  
облегченнне р е б р и с т н е  ж е л е з о б е т о н н и е  плитьг II- 
и Т Т -образного  сечения (л и ст  3 .05).  В з д а н и я х  с 
больш им ш аго м  поп>еречнь1х н есуш их стен прим е- 
няются ж е л е з о б е т о и н и е  плитьг П -о б р аз н о го  сече- 
кия с н есуш им и п р о д о л ь н ь ш и  р е б р а м и  вьюотой 
300 мм и в с п о м о г а т е л ь н н м и  п о п е р еч н н м и  р е б р а м и  
зи сотой  140 мм. Т о л ш и н а  полки  30 мм. П л и т м  из- 
го ю в л я ю т с я  н ом и нальн о й  д л и н о й  2 ,7— 6,6 м с ин- 
тервалом  ч ерез  0,3 м, н о м и н альн о й  ш ириной  1,2 и
1.5 м и то л ьк о  д л я  д л и н н  4,8 м —  3 м.

Н а и б о л ее  х о д о в и е  р а з м е р и  плит  дли н ой  5,1 —
6.6 м и ш ириной  по гр а н я м  несуш их р еб ер  1,2 и
1.5 м могут вьптолняться Т Т -о б р азн о го  сечения с 
одно- илн дву сто р о н н ей  кон сольной  частью  0,3 м. 
При этом ш и р и н а  полки  д оходи т  со ответствен но  до
1,8 и 2,1 м.

О тверстия  д л я  п р о п у ска  вентиляционньгх  бло- 
ков р а с п о л а г а ю т с я  вне н е с у т и х  ребер .

В зд ан и я х  с п р о д о л ь н ь ш и  несуш им и  стенам и  
при к р м ш а х  с н а р у ж н и м  водостоком  п л и т н  р азви - 
ваю тся к а р н и зо м ;  с в ну тр енким  водостоком  —  
имеют п ер еп ад  полки  д л я  устр о й ств а  ендовьь 
З а гл у б л е н н а я  ендова  сп о со б ству ет  сто ку  водьд к 
воронкам внутренн и х  водостоков.

Д л я  п ер ек р м т и я  п р о лета  д о  6 и  могут приме- 
няться р е б р и с т н е  п л и т н  Т Т -о б р азн о го  сечения , но- 
минальной ш ириной 1 и 1,2 м, с н е с у т и м и  р еб р ам и  
внсотой  170 мм, р а с п о л о ж е н н и м и  на рассто ян и и  
0,5 н 0,6 м.

В зд ан и я х  с м а л н м  ш а го м  п о п е р еч н и х  несуш их 
стен прим ен яю тся  ж е л е зо б е то н н ь ю  п л и т и  П -о б р аз -  
ного сечения с несуш им и-поперечньгм и  и окайм - 
л яю ш и м и -п р о д о л ь н н м н  р е б р а м и  в н с о т о й  170 мм. 
Т олш ина полки 30 мм. П л и т а  и зго то вл я ю тся  но- 
минальной дли н о й  5,1— 6,3 м» ш н рн ной  2,4— 3,6 м, 
с и нтервалом  ч ер ез  0,3 м и м огут  бьггь р а з в и т и  
карнизной  или ен д овн ой  ч а с т ь ю  в зав и с и м о с т и  от 
устройства крм ш ,

Н есуш и е р еб р а  п ли т  п р о л е то м  б о лее  4 м арм и- 
руются в р астян у то й  зо н е  п р е д в а р и т е л ь н о  н ап р я -  
женной ст ер ж н ев о й  или  в н со к о п р о ч н о й  проволоч- 
ной ар м ату р о й ,  н а п р я г а е м о й  со ответствен но  элект-  
ротермическим илн  м ех ан и ч еск и м  сп о со б ам и . М а р к а  
бетона 200— 300. П л и т м  и з го т о в л я ю т ся  по поточно- 
агрегатной или стендовой  технологии .

В обш:ественнь1х з д а н и я х  с  п р о л е т а м и  м е ж д у  
несушими ст е н а м к  9; 12 и 15 м п р и м ен яю тся  ж еле -  
зобегонньте п л н т н  Т Т -о б р азн о го  сечения ш ириной
3 м —  р я д о в н е  и Т -о б р азн о го  сечени я  ш и риной
1.5 м — д о б о р н н е  с в н с о т о й  р еб ер  со ответственно  
400, 500 и 600 мм (л и ет  3 .06).

Эти п л и т н  м огут  п р и м е н я т ь с я  в  к р н ш а х  (по- 
верхностная н а г р у зк а  4 к Н / м 2) и п ер ек р м т и ях  
(поверхностная н а г р у зк а  6  и 8 к Н / м 2). А р м и р о в а-  
ни«е и изготовление ан ал о ги ч н о  о п и сан н о м у  в н ш е .  
М арка  бетона 300 при поверхностной  н агр у зк е
4 к Н /м 2 и 400 — п ри  6 и  8  к Н /м 2.

В п литах ,  о п и р а ю ш и х ся  на н есуш ие с т е н н  или 
балки, р е б р а  вьтстулаю т за  г р а н и  полки  на 0,11 м. 
При о п ир анки  н а  н и ж н и е  полки  б а л о к  р еб р а  отсе- 
ченн  заг .одлицо с г р ан ям и  п о лк н  плнтм.

В се т и п н  п ли т  одного  п р о л е та  и зго то вл яю тся  
в у н и версальной  ф орм е , о сн аш ен н о й  р а з л и ч н и м н  
тнпами упоров под  н а п р я г а е м у ю  а р м а т у р у  и про-

дольной  рассечкой , р а з д е л я ю ш е й  Т Т -образн ое  се- 
чение на д ве  половиньк

Д л я  у стр о й ств а  со в м е ш е н н н х  крьпн н ад  зд а -  
ниям и  с п р о д о л ь н н м и  н е с у т и м и  стенам и  изго- 
т о в л яю т ся  к е р а м з и т о б е т о н н н е  п л и т н  с уклоном 
1— 2%  и м и н и м ал ьн о й  в н со то й  от 0,35 м. Д л и н а  
плит  п о зв о л я е т  п е р е к р н в а т ь  п р о л е т и  до 6 м. Ши- 
рина плнт д о  1,5 м н а з н а ч а е т с я  исходя из грузо- 
подъ ем н ости  м о н т а ж н м х  кранов . В пли тах  шири- 
ной от 1,2 м м о ж е т  б н т ь  устроен  л ю к  р азм ер о м  
0 ,6 X 0 3  м д л я  вьтхода на к р н ш у ,  р а з м е т а е м н й  у 
средн ей  с т е н н  зд ан и я .

П л и т н  о п и р а ю т с я  н а  с т е н н  н а  глубину  о т 9 0 м м  
и кр е п я т ся  м е ж д у  собой и со стен ам и  анкеровкой  
з а  ст р о п о в о ч н н е  петли. Плитьт ар м и р у ю тся  к а р к а-  
сам и  и сеткам и .  В зоне  в о сп р и я ти я  о п о р н н х  н мон- 
т а ж н н х  ( з а д е л к а  п етел ь )  усилий  у кл ад ь ш ается  
д о п о л н н т ел ь н ая  а р м а т у р а .  Б о к о в н е  грани  плиг 
с н а б ж е н и  б о р о зд к а м и ,  о б р а з у ю ш и м и  при зам оно- 
ли ч и ван н и  н а с т и л а  р ас тво р н у ю  ш понку.

Н и ж н и е  —  п о т о л о ч и н е  поверхности  плит —  под- 
го т а в л и в а ю т с я  под  о к р а с к у ;  верхнпе — подкровель- 
н н е  — д л я  з а ш и т н  от у в л а ж и е н и я  в период хране- 
ния п о к р н в а ю т с я  б и т у м н ь ш и  м а ст и к ам н  и могут 
бьггь о к л е е н н  од ни м  сл о ем  р у б ерои да .

В зд а н и я х  в н с о т о й  до пяти  э т а ж е й  с н а р у ж н н м  
водостоком  п р и м ен яю т ся  д в у х с л о й н н е  п л и тн .  В за-  
висим ости  от р асч етн о й  т е м п е р а т у р н  “ 25 в 
•—30° С плитьх и зго т о в л я ю т ся  соответственно  мини- 
м альи о й  в н с о т о й  0,37 и 0,41 м, длиной , рассчитан- 
ной на т о л ш и н у  н а р у ж н н х  стен  0,51 и 0,64 м.

В верхней  зо н е  п л и т  н р ед у с м о т р е н н  ск в о зн н е  
в е н т и л я ц и о н н н е  к а н а л ь ь  О ни  м о гу т  б н т ь  продоль- 
н н м и -ц и л и н д р и ч ес к и м н  д к а м е т р о м  60  мм, с ш аго м  
165 мм, или  п о п е р еч н н м и -п р и з м ат и ч е ск и м и  треу- 
гольн ого  сечения с ш а г о м  250 мм, и а к р н в а е м н м и  
п ло ски м  ас б е с т о ц е м е н т н н м  листом . В том  и д р у го м  
сл у ч а е  сеть  к а н а л о в  д о п о л н я е т с я  п устотам и, обра- 
з у е м н м и  в  с т н к а х  плит.

В е н т и л я ц и я  п о д к р о в е л ьн о й  з о н н  к р н ш н  препя- 
тств у ет  о б р а з о в а н и ю  в т о л ш е  ко в р а  л е д я н н х  линз 
и п а р о в н х  м еш ко в  прн п о в н ш е н н о й  в л аж н о ст н  по- 
меш ений.

Д в у х с л о й н н е  п л и т н  и зго т о в л я ю т ся  с верхним  
слоем  из к е р а м з и т о б е т о н а  м а р к и  50, плотностью  
900 к г / м 3 и н и ж н н м  слоем  из к е р ам зи то б ето н а  
м а р к и  150, п лотностью  1600 к г / м 3 или из конст- 
р у кти вного  б ето н а  м а р к и  200. О д н о сл о й н н е  п л и т н  
той ж е  к о н ф и гу р ац и и  м огут  б н т ь  и зго то вл е н н  из 
к е р ам зи т о б ет о н а  м а р к и  75. К а р н и з н а я  часть  п л и т н  
в н н о со м  д о  750 мм в н п о л н я е т с я  из бетона, приме- 
няем ого  в н и ж н ем  слое. К  з а л о ж е н н ь ш  в к а р н и з  
д е р е в я н н н м  п р о б к а м  п р и б и в а ю т ся  с т а л ь н н е  ко стн -  
ли, о г и б а е м н е  л и с т а м и  слива.

К а р н и з н н е  в к л а д н ш и  у с т а н а в л и в а ю т с я  з а  про- 
р е за ю ш и м и  к р н ш у  в е н т и л я ц и о н н н м и  тр у б ам и .  И х  
устойчивость  в н ас т и л е  о б есп еч и вается  м о н таж - 
н н м и  к р е п л ен и ям и ,  а з а т е м  с в а р к о й  строп овочн н х  
петель.

О д н о с л о й н н е  к е р а м з и т о б е т о н н н е  п л и т н  без 
в е н т и л я ц и о н н н х  к а н а л о в  п р е д н а з н а ч е н и  д ля  
устр о й ств а  к р н ш  с вн у тр ен н и м  водостоком . П л и т н  
и зго то вл я ю тся  из к е р а м з и т о б е т о н а  м ар ки  75, плот- 
«остью  1000— 1200 к г / м 3. М и н и м а л ь н а я  то л ш и н а  
п ли т  (0,35; 0,40 и 0 ,45 м) н а з н а ч а е т с я  & зависи* 
мости  от  р асчетн о й  т е м п е р а т у р н  н ар у ж н о го  воз- 
д у х а  и р е ж и м а  э к с п л у а т а ц и и  зд ан и я ,  П л д а н
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3. 05
ЖЕЛЕЗОБЕТОННШЕ РЕБРИСТЪ!Е ПЛИТМ ‘Д Л Я  КРЬ1Ш: ПЛИТЬ! П-0БРЙЗН0Г0 СЕЧЕНИЯ (СЕРИЯ 1)65-6) ДЛЯ ШДГД СТЕНДО 6 ,6 м

20 «75 Строг<с6оч1ш е Ьс 
пегг.лииз*Фд~Ю

1130; М90;

ПЛИТЬ! Т  Т -  ОбРЯЗНОГО СЕЧЕНИЙ ДЛЯ ШЙГД С7ЕН БМ

3 0 6 0 3 0  9Ў01П90

Стрсповсчнме пегппц из 
вил ш$>ю , в торцах ребер,\ #лл у ?  Утоъпенн&е в нишал \ 120

Ж -

ПЛИГШ Т Т - Г Т - П  -ОБРЯЗНОГО СЕЧЕНИЯДЛЯ ШЯГЙ СТЕНДО 6,3м ( ПРИМЕЦЯЮТСЯ В ПЯНЕЛЬНШ ДОМДХ СЕРИЛ*Ю8)
15 185 ,100 . 2*45 Лнтисептирс&анн/м Опберстиедляворонкц
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ЖЕЛЕЗОБЕ7аННЬ!Е РЕ5РИСТЬ1Е ПЛИТЬ! Т Т-И  Т-ОбРЛЗНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ШАГА СТЕН ДО 15 V, (СЕРИЯ 1.242-1) 
ПРИМЕНЯЮТСЯ 8  ПЕРЕКРЬПИЯХ И КРЪ!ШАХ ОбЦЕСТдЕЧН&Х ЗДДНИЙ
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КЕРДМ3 ИТС5ЕТОННЬ!Е ВЕНТИЛИРУЕМЬ1Е ПЛИТШ ДЛЯ С08МЕЦЕННЬ1Х КРЬ!Ш С НЯРШНЬ1М ВОДОСТОКОМ
С ПРОДОЛЬНШМИ КДНААДМИ ф60'9 ЧЕРЕЗ 165 ( СЕРИЯ 1,165‘ 2) 790 : ЯЙП • 1ЮП С ПОПЕРЕЧНШМИ НЙНААЙМИ 50*50/2; ЧЕРЕЗ 250
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п р и м ен яю тся  д л я  п окрьгпш  пом еш ений  с нормаль*
ньш  в л а ж н о с т м н м  р еж и м о м , не требуюхцих венти- 
л яц и и  п одк р о вел ьн о й  зоньь

Главв 4
т с т т и о  пмФтошоя у з е л

Листь! 4,01; 4.02. Схемь! лестнично-лифтовмх узлов 
и пряммх и поворотнь!х блок-связок в зданиях 
различной этажности

Л е с т н и ч н о -л и ф т о в о й  у зел  о б ъ ед и н я ет  все элем ен- 
ть! з д а н и я  от к а р у ж н о г о  в х с д а  до вх о да  в квар ти -  
ру, В него вх о дят :  к р н л ь ц о ,  т ам б у р ,  вести бю ль, 
л еет н и ч н ая  к л ет к а ,  л н ф т н ,  м у со р о п р о в о д  с ка- 
мерой м у с о р о у д а л е н н я  и п о э т а ж н н е  к о р и д о р н ,  или 
« к а р м а н ь 12>, св я зь ш а ю ш н е  вход  в к в а р т и р у  с лест- 
ничной кл еткой , а  в з д а н и я х  вьгше д ев ят и  эта-  
ж ей  —  и с о т д е л ь н н м и  лиф товьгми х о л л ам и ,  П оме- 
ш ения л ест н и чн о -л и ф то в о го  у зл а  в у р о вн е  первого  
э т а ж а  (вестиб ю л ь, к о л я с о ч н а я  —  сквозн ой  проход 
чер«ез зд а н и е  и т, п.) м огут  бьггь разм еш еньг  за  
счет  ж и л о й  п ло ш ад и .  К а м е р а  м у с о р о у д а л е н и я  р аз-  
м е ш ае т ся  в лестничной  кл етк е  или ц окольном  эта- 
ж е . И а  ч е р д а к е  или н а д  крш ш ей  р а с п о л о ж е н м  ма- 
ш и н н н е  пом-ешения ли ф то в .

П р и в е д е н н и е  на л и с т а х  4.01 и 4.02 с х е м и  пока- 
зьгваю т примерь! ком пон овки  и со с т ав а  пом еш ений  
л естни чн о-лн ф тового  у з л а  в зави си м о сти  от э т а ж -  
ности и место, з а н п м а е м с е  им в типовой  ж и лой  
секции з д а н и я  д л я  п осем ейного  рассел ен и я .

П ри  д ал ь н ей ш е м  со в ер ш ен ств о ва и и и  типового 
п р о ектн р о в ан и я  лестн и чн о -л и ф то во й  узел  вьгделя- 
ется  в с ам о сто я тел ьн у ю  б ло к -связку ,  р ас п о л ага е -  
мую м е ж д у  б л о к -к в а р т к р а м и  р азл и ч н о го  состава .  
Т а к а я  спстем а п о зв о л я е т  ар х и т ек т о р у  б олее  гибко 
к о м п о н о в ать  ти п о в н е  з л е м е н т м  п л а н а  с учетом 
к о н к р е т н н х  условий  в о зве д е н и я  зд ан и я .

Л е с т н и ч н о -л и ф т о в и е  б ло к -связки  могут бьгть 
п р я  м н  м н и п о в о р о т н ь л м  и. П р я м н е  блок -связ-  
ки р а с п о л а г а ю т с я  на л и н ей н м х  у ч а с т к а х  п л а н а ,  в 
п р ям о у го л ьн о м  н Т -о б р азн о м  сочленениях , пово- 
р отн м е  — на у гл ах  в 30— 4 5° . В этом  сл у ч а е  отпа- 
д а е т  необходи м ость  п о в о р о т н и х  б л о к -к в а р т и р  с 
т р а п е ц е и д а л ь п н м к ,  п р н м н к а ю ш и м и  к п оворотам  
ко м н атам н .

В ер ти к ал ь н ьш  ствол  лестни чн о -л и ф то во го  у зл а  
или б ло к -св язки  с о с т ав л я ю т ;

в коттедл<е —  в н у т р и к в а р т и р н а я  лест н и ц а ;  
в д в у х э т а ж н о м  м н о го кв ар ти р н о м  зд ан и и  ■— лест- 

иица в и зо л и р о ван н о й  лестничной  клетке ,  ж ела -  
тельн о  из т р у д н о с г о р а е м н х  конструкций;

в т р е х -п я т и э т аж н о м  зд ан и н  —  лест н п ц а  в лест- 
ничной кл етк е  из н е с г о р а е м и х  ко н стр у к ц и й  с пре- 
д елом  огнестойкости  в 1 ч; м у соропровод  д л я  всех 
зд аи и й  в п ять  и вьпне э т а ж е й ;

в ш ести -д евяти этаж н ьгх  з д а н и я х  к лестничной  
к л ет к е  п р и м н к а е т  ш а х т а  п а с с а ж и р с к о г о  л и ф т а  
ғр у зо п о дъ ем н о стью  от 320 кг (нногда  она распо- 
л а г а е т с я  в сам ой  лестни чн ой  кл етк е  мел<ду мар- 
шами).;

в д е с я т и -ш е с т н а д ц а т и э т а ж н н х  з д а н и я х  —  лиф - 
товой  холл , ш а х т а  г р у зо п асс аж и р ск о г о  и пасса- 
ж и р ско го  л к ф т о в  гр у зо п о д ъ ем н о стью  соответствен- 
но от 500 и от 320 кг, э в а к у а ц и о н н а я  н е з а д ь ш л я е -  
м а я  лест н и ц а ,  о б о р у д о в а н н а я  ав то м ати ч ески  вклю - 
чаюхцейся в н т я ж н о й  вен ти л яц и ей ,  сообадаю ш аяся

с л и ф т о в ь 1ми х о л л а м и  через  воздуш ньш  ш лю з и 
и м е ю ш а я  н еп о ср ед ств си н и й  в н х о д  на улицу;

в з д а н и я х  в н с о т о й  б олее  16 э т а ж е й  — те ж е  
устр о й ства ,  причем количество  л иф тов  и р е ж и м п х  
работьг (лифтьг-экспрессь!, о ста н а вл и в аю ш и ес я  
т о л ьк о  на о п р е д е л е н н и х  э т а ж а х )  вьш сняю тся  рас- 
четом их д в и ж е н и я  и сходя  из среднего врсмени  
о ж и д а н и я  и п о л ь зо в ан и я  л иф том  в п р ед ел ах  
2 мин.

О сновной  з л е м е н т  вер ти кал ь н о го  ствола  лест- 
н и чн о-лиф тового  у з л а  зд ан и й  внсотой  до девяти  
э т а ж е й  — лестни ц а  д л я  повседнезного  пользован и я , 
с в я з ь ш а ю ш а я  э т а ж и  и имеюндая непосредствеиннй  
в и х о д  н а  улицу.

В х о д  в п о д в ал  или техн и ческое  подполье  (внсо* 
та  п ом еш ен ий  соответствен но  от 1,9 м и 1,6— 1,9 м) 
в з д а н н я х  в н ш е  т р ех  э т а ж е й  изолироваи  от лест- 
ничной клетки  и у с т р а и в а е т с я  непосредственно  с 
у л и ц н  ч ерез  п р и я м о к  или с обш.его крш льца, но 
через о тд ел ьн у ю  дверь.  В х о д  на ч ерд ак  с внходом  
на к р и ш у  р а з м е ш а е т с я  в одной из л ест н и ч н н х  
клеток , а в п р отяясен н нх  зд а н и я х  — в л естни чн н х  
к л е т к а х  со сквозньгм п роходом .

С к в о з н н е  п р о х о д н  на первом  э т а ж е  расп о л а-  
гаю тся  с и н те р ва л о м  до  90 м, ск в о зн и е  проездьт 
д л я  п о ж ар н о й  м а ш и н и  —  с и н тер вал о м  до 180 м 
при п ер и м ет р а л ь н о й  за с т р о й к е  и до 300 м —  при 
за с т р о й к е  с р а з р ь т а м и ,

Э в а к у а ц и ю  н аселен и я  при  п о ж а р е  из д ом ов  вн -  
сотой б о лее  д ев яти  э т а ж е й  об есп ечи ваю т н езад ь ш - 
л я е м и е  л естницьь  Қ а ж д а я  к в а р т и р а  д о л ж н а  иметь 
в н х о д  на одну  лестни ц у , к о т о р а я  не м о ж ет  бьггь 
з а д н м л е н а  в у сл о в и ях  п о ж а р а .  К ром е н ар у ж н м х  
пож арньгх  лестниц , в том  числе и ст а л ь н н х  стрем я- 
нок, р а з м е ш а е м н х  м е ж д у  б а л к о н а м и  или л о д ж и я -  
ми, к ним могут б н т ь  о т н есе н н  внутренние лест- 
н и ц н  с п о э т а ж н н м  в о з д у ш н н м  ш лю зом , о б р азу е -  
м ь ш  проходом  ч ерез  л о д ж и ю  или балкон. В х о д  с 
з т а ж а  н а  эв а к у ац и о н н у ю  л естн и ц у  — через э т о т ж е  
ш лю з. В и х о д  из з в а к у а ц и о ш ш х  л естни ц  долж ен  
б и т ь  н епосредственно  наружу* минуя входной ве- 
стибю ль . Ж и л а я  плопдадь э т а ж а ,  о б сл у ж и ваем о го  
н е з а д и м л я е м о й  лестницей , не д о л ж н а  п р е в н ш а т ь  
300 м2. Все входьт с э т а ж е й  на н е з а д н м л я е м н е  ле- 
с т н и ц н  —  через т р у д н о с г о р а е м н е  двери  с преде- 
л ом  огнестойкости  0,6 ч. Н а п р а в л е н и е  открьш ания  
дверей : п о э т а ж н и х — в сторону  лестницьг, с  ули- 
ц н  —  в сторон у  л е с т н к ц н  (вслед стви е  в озм ож н ого  
о б р а з о в а н и я  н ал ед и  или нан оса  сн ега ) .

В ч е т н р е х к в а р т и р н н х  секц иях  так и х  зд ан и й  
н е з а д н м л я е м о с т ь  эвак у ац и о н н о й  л е с т н и ц н  м о ж ег  
б н т ь  обесп ечен а  без  возду ш н о го  ш л ю за ,  приточно- 
в н т я ж н о й  вен тиляци ей , вклю чаю гцейся автом ати- 
ческим и  д ат ч и к ам и ,  установленньгми на к а ж д о м  
э т а ж е .  Д л я  со к р аш е н и я  зад^лм ляем ого  о б ъ ем а  (от 
огня в н иж ни х  э т а ж а х )  лестни чн ьш  ствол  р азде-  
л я е т ся  в середине в и с о т н  з д а н и я  на д в а  изолиро- 
ванньтх о б ъ ем а  р ас п о л о ж е н н о й  м е ж д у  м а р ш ам н  
рассечкой .

Листьг 4.03? 4,04. Лестнмчнме марши и плошадки 
для многоэтажньах зданий

Л е с т н и ц а  состоит из м а р ш е й  и п л о т а д о к  и на- 
з н в а е т с я  по коли честву  м а р ш ей  в п р ед ел ах  э т а ж а .  
Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н и  в зд а н и я х  с вьюотой 
э т а ж а  до 3  м д в у х м а р ш е в н е  л ест н и ц н .  Т рехм ар- 
ш е в н е  л е с т н и ц н  с р а с п о л о ж е н н н м  м е ж д у  м а р ш а м и
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пассажнрским лифтом обьгч!Ю применяются при 
внсоте этаж а более 3 м.

Наклонний марш разделен на ступени. Уклон 
марша и его ширина устанавливаю тся в зависи- 
мостн от условий эксплуатации лестниц:

М иним альная Рекомен- 
ш ирина дуем и й

марша, м ук.ш н

внутрнквзртирной в ко ттэд ж е  . . .  0,8 1 : 1 , 1
в д в у х зтаж ц и х  з д а н к я х ......  0,9 1 : 1,75
в п яти -девяти этаж ннх  зд ан и ях  . . . 1,05 1 : 2
эвакуац иош ш х в д есяти этаж ц н х  и

бодее з д з н и я х .......................   , . . . 0,9 I : 1,75
наруж ной н о д в а л ь и о й ................. .....  . 0,7 1 :1 ,5

Т ак га  образом, мивимальная шкрина марша, 
рассчитанного на ветречное движение, 1,05 м .М ак- 
симальная ширина марша, обеспечиваюгцего безо- 
пасннй спуск толпь!, 2,4 м. При большой ширине 
марша нет возможности удержаться за перила. 
Суммарная ширина лестничншх маршей такж е оп- 
ределяется в зависимости от количества подле- 
жаших эвакуации людей из всех п р и м м каю ти х  по- 
меодений из расчета 0,5 м на 100 человек,

Количество ступеней в марше не менее 3 (что- 
бь! не оступиться при бнстром спуске) и ке более 
18 (чтобш не утомляться при подъеме). Обичио в 
здамиях с вмсотой э гаж а  до 3 м в марше8~~10сту- 
пеней.

Лестничньго плогцадки размегцаются в уровне 
этажей и между ними. Ширина лестничнмх плогца- 
док этажнмх от 1,2 м, междуэтаж нмх — не менее 
ширинн марша, перед входом в лифт с распашньь 
ми дверьми — от 1,6 м, в бодьницах для прохода 
с носилка ми — от 2,1 м.

Ступень состоит из горизонтальной проступи и 
вертикального подступенка. Д ля  удобства пользо- 
вания лестницей ширина проступи и удвоенная вьь 
сота подступенка должнь! равняться примерно 0,8 м 
(средний шаг человека). Ступени, расположеннь!е 
в плоскости плошадки, називаю тся ф р и з о в ь х м н .

Наиболее употребительнме разм ерн  ступеней 
(проступьХподступенок) 300X ^50  мм для уклона 
марша 1 :2 ; 280 X  160 мм для уклона марш а 1 : 1,75 
и 270 X  1^0 мм для уклона марш а 1 : 1,5. Практи- 
чески ти р и н а  проступи несколько увеличивается 
за счет уклона подступенка, принимаемого в преде- 
лах 5:1 4 - 3 : 1 .  В среднем ширина простугш соот- 
ветствует размеру ступни мужчиньг.

Лестниць! собираются из крупньи или мелких 
элементов. Крупноэлементнне лестницн состоят из 
маршей и плозццадок, опираюшихся на поперечнне 
стени здания, или гнутнх маршей (с полуплоадад- 
ками), опкраюшихся на продольнне стеньт. Марши 
мелкоэлементнмх лестниц собираются из набор- 
ннх ступеней, у к л а д ь т а е м н х  на наклоннне балки 
под маршем — косоурьт. нли проступей и подсту- 
пенков, заводимьтх в наклонние балки в уровне 
марша — тетивь!. Косоурьс или тетивьт опираются 
на горизонтальнне балки, расположеннне под фри- 
зовнми ступенями.

В крупноэлементньгх лестницах применяются 
марши и плошадки плитной и ребристой конструк- 
ции. Фризовьш стуиени могут бнть  отнесенн и к 
маршам, и к плошадкам. Соответственно паз в реб- 
ре плошадки для установки марша одинаков по 
всей длине или различен по глубине для нисходя- 
шего и восходятцего маршей. Последнин вариант 
позволяет нзбежать шва в уровне пола плоодадки.

Верхняя плондадка всегда имеет фризовую ступень 
на месте восходятсто  марша.

Марши ребристой конструкции вьшолняются с 
одним или двумя ребрами (П-, Т- и Н-образного 
сечения). Сечение ступеней сплошпое или складча^ 
тое. В первом случае нижняя поверхность марша 
ровная, во втором — достигается некоторая эконо- 
мия бетона. При повьштешюм качестве отделки 
применяются м озаичние  проступи, укладьшаемьте 
на марш с подливкой цементного раствора, Они мо- 
гут бьпъ замененьт при кагштальном ремонте зда- 
ния. Укороченннй цокольньш марш, как правило, 
изготовляется в оснастке рядового марша.

Лестничньте плошадки специальньтми вьютуиа- 
ми заделнваю тся  в кладку кирпичньтх стен или 
опнраются в уровпе перекрмтий на стеновне пане- 
ли. Д ля  оппрания междуэтаж гш х плошадок в па- 
нелях предусматриваютея специальнне прилкви 
или ниши. В панельпнх зданиях часто применя- 
ются сварн и е соединения с закладньтми деталями 
и опорньтми столиками. Поскольку конструкции ле- 
стниц способствуют жесткости здания, марши и 
плошадки такж е соеднняются на сварке.

Вмсота ограждений марша 850—900 мм. Ог- 
раж дения (перила) устранваются из стальннх 
звеньев, привариваемнх или привинчиваемнх к 
закладнн м  элементам в боковой плоскости марша. 
О граж дение верхней плошадки чаш;е крепиюя в 
специальннх гнездах по краю фризовой ступенн, 
которьте затем зачеканиваются цементньтм раство- 
ром или свинцом. Звеиья ограждений заполняются 
стальннми решеткамн или экранами из различних 
материалов. Поручень вьшолняется из пластмас- 
сн  или древесиньт тверднх пород. Поливинилхло- 
ридннй поручень надевается на стальную полосу 
ограждения в разогретом состоянии, деревянннй 
крепится на шурупах.

Лист 4.05. Лестмиць! из штучнмх элементов

Марши, набираемие из ступенен или проступей 
по стальтшм или железобетонннм косоурам, при- 
меняются в двух-, трехэтаж ннх домах, возводи- 
мнх из местннх матерналов, для спуска в подвад 
и при устронстве крьтлец. При повьштенном каче- 
стве отделки проетупи могут бнть  оклеенн лино- 
леумом и окантованн обрамлением из поливннил- 
хлорида.

Д еревяннне лестницн устанавливаются в кот- 
тедж ах и дсревянннх двухэтаж ннх домах. Их ле- 
стничние марши на тетивах собираются в мастер- 
ских и стягиваются болтами. Ограждения также 
могут бьтть заготовленн в виде укрупненннх эле- 
ментов.

Лист 4.06. Стальньге лестниць! и вспомогательньае 
устройства

Д л я  попадания с верхней плошадки на чер- 
дак, а оттуда — на крнш у или непосредственно на 
совмешенную крьтшу применяются стальнне, от- 
кидньге или стационарнне стремянки. Лестницн- 
стремянки шириной 0,6 м свариваются в виде те- 
тив из полосовой или профилированпой стали и 
ступеней из стержней диаметром 16 мм с интерза- 
лом 250— 300 мм. Откиднне стремянки подвеши- 
ваются на шарнирах к обрамлепию люка или спе- 
циальинм стойкам, стациопарнне — приваризают- 
ся к закл ад н н м  уголкам в железобетонннх ступенях
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и плитзх. Уклон стремянок в рабочем положении 
60— 75°.

Вертпкальнь1е пож арнм е стремянки для  попа- 
дания на основную крьнну, а с н е е —-на  криш и 
надстроек или крнш и в другом уровне устраива- 
ются аналогично и крепятся иа уголках, заделан- 
ви х  в стену.

К  нсиомогательнмм устройствам могут бнть  
отнессни стгльиие  решетки для чистки обуви. Они 
съемнью, установленние в обрам ленний уголками 
прнямок.

Лнст 4.07. Стромтельная часть пассажирского 
лифта из железобетоннь1х объемнмх элементов

Л и ф тн  периодического действия, лрим еняем ие 
в ж или х  зданиях, состоят из кабнни, подвешен- 
ной на кесколькнх стальни х  каиатах  и связаикой 
с цротивовссом. Л и ф т  приводится з  движение ле- 
Оедкой, расположенной в машннном отделеаии. 
Кабина н противовее скользят  по направляюхцим. 
Б нижней части шахтьз расположен приямок с 
амортизационним устройством. М ашинное поме- 
шение, как правило, р е з м е т а е т с я  над  шахтой. 
Нротивовес в шахте расположен сбоку или сзади 
кабини. Осповнме п арам етри  лифтов: вмести-
мость, грузоподъемность, скорость а ускоренке.

П ассаж ирские л и ф ш  имеют кабину глубиной 
до 1,5 м и рассчитаньх на грузоподъемность 320 
(350); 500 и 1000 кг соответсгвенно 4; 6 и 12 че- 

ловек. Грузонассаж ирские ли ф ти  устраиваю тся с 
кабиной ширпной или глубиной 2,2 м при грузо- 
иодъемностн от 500 кг. Скорость подъема в ж ш ш х  
зданиях 0,65— 1 м/с; ускорение не более 2 м/с2.

Л н ф ти  устанавливаю тся в ж и л и х  домах вшсо- 
той более ияти этажей. В ш ести-девятиэтажних 
зданиях — по одному пассажирскому лифту, в де- 
сяти-ш естнадцатизтаж них зданиях — д за  лифта, 
внш е — группи лифтов, включаюш,ие лифти-зкс- 
пресси.

Ш ахгн  лифтов и машинньш помешения не долж- 
ни  непосредственно прим икать  к ж и л н м  комна- 
там. Ш ахтн  и м аш чннне помешения ограж даю тся 
несгораемими стенами с пределом огнестойкости 
] ч. В панельннх зданиях  ш ахти  возводятся из 
железобетонних объем ннх элементов, в кирпич- 
них здапиях — то ж е или в стенах толшнной впол- 
кнрпича. Ш ахта, расиолож енная между марш ами 
лестницн или между лестницей н световнм фрон- 
том, внполняется в светопрозрачних ограж деннях 
в виде стального каркаса , обтянутого стальньсми 
сетками.

Ф ундамент под шахту лифта —- массивная мо- 
нолитная бетонная плита, отделенная в целях зву- 
коизоляции от примнкаю ш их фундаментов зазо- 
рами от 20 мм. Ш ахта устанавливается на фунда- 
мент по свежеуложенному слою цементного рас- 
твора марки 200.

Ш ахта проектируется как изолированное» от- 
дельно с т о я т е е  сооружение консольного типа, не 
связанное с конструкциями здания. Ома состоит 
нз нижнего, этаж н и х  и верхнего элементов, на- 
к р и т и х  плитой перекрнтия. Все элементи отфор- 
мованн из бетона марки 200. Ш вн  между ними 
герметично заполняю тся цемеитно-песчаной пастой 
марки 200. Э л е м с н ш  ш ахти  сн аб ж ен и  -заклад -  
ньшп деталями для  крепленкч дверей, направ- 
ляюшнх кабпнн, к иротпвовеса, сварки между со- 
бой по висоте и стропозки на монтаже. Устойчи-

вость ш ах ти  от горизонтальннх сил, образуем нх 
ветровой нагрузкой в период монтажа, вибрациен 
от работн  лебедки и т. п., обсспечизается крепле- 
ннем см еж н нх  объемннх элементов на сварке за- 
кл аднн х  деталей.

В целях звукойзоляиии между стенами ш ахти 
и конструкциями здання предусматриваются зазо- 
р н  20 мм, зап олн яем и е прссмолеиной паклей и 
н а к р и в ае м и е  пластмассовнми плинтусами или на- 
кладкам и. П линтуси и накладки  устанавливаются 
с акустнческой шелью в 1—2 мм. К конструкциям 
здания  пластмасса приклеивается кумароно-каучу- 
ковой мастикой КН-3.

Звукоизоляция машинного помепхення дсстига- 
ется установкой лебедки на «плаваюпдий» пол, Он 
образуется упрупэй подушкой из минераловатнмх 
плит на сннтетической связке, герметизированних 
бризолом, и уложенной сверх пес массивной же- 
лезобетонной плктой, изолированной от стен ма- 
шикного помеихения. Конфигурация плити «плава- 
юшего» пола аналогична плите перекрмтия шахтм. 
Обе плитьт устанавливаю тся соосно. Масса плитн 
«плаваюшего» пола превьннает в 2 раза совокуп- 
ную массу машин. Поверхностная нагрузка на уп- 
ругую подушку допускается до 20 к Н /м 2. Зазор  в 
20— 100 мм между «плаваюохим» полом и стеиамн 
заливаю т битумом. В отверстиях для пропуска 
тросов кабинн, противовеса и огргничителя ско- 
рости устанавливаю тся гильзьт прямоугольного се- 
чения из кровельной стали, со сторони плитн 
обернутне бризолом и за л и тн е  битумом.

При воззедении здания лиф товн е ш ахтн мон- 
тируются с опережением на один этаж. Д л я  мон- 
т аж а  лифтового оборудования в боковнх стенах 
этажннх. блоков предусматриваются заделнвае- 
м не впоследствии прямоугольние отверстия. В эти 
отверстия заводятся  брусья инвентарних подмо- 
стей. Ш ахта перекривается  после установки, а ма- 
шинное помепхение— после доставки оборудова- 
ния. Д л я  дем онтаж а ремонтируемсго оборудова- 
ния в машинном помеихенин предусматривается 
однобалочннй кран грузоподъемностью 0,5 т и 
монтажньш люк.

Льст 4.08. Мусоропровод

Мусоропровод устанавливается в домах внсо- 
той от  пяти этажей. Он состоит из: ствола с при- 
емннми клапанами, размеш енннми на каждой 
этаж ной или через э таж  — на м еж дуэтаж н н х  пло- 
ш адках; возвншаювдегося над ними и внходяш его 
на к ри ш у  вентиляциояного ствола с дефлектором 
и к ам ер н  мусороудаления. В этой камере нижнее 
звено ствола мусоропровода на висоте от 1,2 до 
2 м от пола перекрнвается  затвором. Пол кам ерн  
мусороудаления ж елательно располагать  близко к 
уровню спланированной вокруг здания земли — 
так, чтобн удобно бьхло из нее вьгвозить контей- 
нер.

Ствол вьшолняется из асбестоцементних без- 
напоринх труб с условннм проходом 400 мм (на- 
руж ин й  диаметр 414 мм). Трубн  мусоропровода 
устанавливаю тся строго по вертикальиой оси. Сти* 
ки труб (не более одного иа этаж ) размеш аются 
вне зоньг перекрнтия и приемиого клапана. Стьтк 
перекрьшается соединительной асбестоцементной 
муфтой. З азо р  между стмкуемммн трубами к муф- 
той равномерно конопатится прядезой паклей н
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зачеканиваетея сперку н снизу цемептио-песчаннм 
растзором сосгаш! 1 :2  с нредварительним смачи- 
ванием водон поверхнослей асбестоцемента, Внут- 
ри стнка не допускаются уступьг и заусенқн.

Ствол мусоропровода онирается на лестничнне 
пловдадки хомутами из уголков. Хомут у к л а д ь та -  
ется беззазорно на свежелодлитмй слой цементно- 
го растаора и туго затягивается на трубе ствола.

В месте установки прнемного клапана в трубе 
внрезается с предварительннм  рассверливанием  по 
шаблону отверстие 300 X  600 мм. На уровне низа 
отверстия и над ним труба охватм вается стальньь 
ми ободами с ввареннмми в них ш пильками; ко- 
жух клапана привиечивается к четнрем ш пилькам. 
Сопряжение конуха с трубой уплотняется по все- 
му периметру резиновмми прокладкам и. С вязан- 
ннй с крнш кой опрокидной ковш при загрузке 
перекрьтает отверстие в стволе. Обрез ствола му- 
соропровода долж ен презьпдать более тсм на 1 м 
верхний приемньш клапан.

Вентиляционньш ствол вьшолняется из асбесто- 
цементной трубм с условньш проходом 300 мм 
(наруж ннй диам етр 315 мм), сопряженной с ос- 
новннм стволом через стальной переходннй ф ла- 
нец. Н иж няя обечайка фланца перекрьюает основ- 
ной ствол. Ее сти к  уплотняется аналогично стьшу 
в соединительной муфте. Труба вентиляционного 
ствола перед заведеннем в верхнюю обечайку об- 
матнвается тремя слоями изоляиионной лентн. 
Фланец дефлектора крепится к ней на болтах. 
Сгюсобствуютее тяге утепление вентиляционного 
ствола в пределах чердака может бмть заклю чено 
в гильзу из кровельной сталн.

Отклонекие оси ствола мусоропровода на под- 
ходе к бункеру допускается не более чем на 20°. 
В целях охранн труда в камере мусороудаления 
ствол перекрьшается челюстннм затвором или ши- 
берами бункеров. Напольинй или подвесной бун- 
кера образуют переходную емкость, способствую- 
вдую равнсмерному заполнению контейнера. Бун- 
кера снабженн дверкой для прочистки и рамои с 
направляюшими для шибера. Подвесной бупкер 
крепится на сварке к плите перекрнтия соосно 
стволу; нагюльньш — устанавливается в камере 
мусороудаления так, чтобн ось его корпуса откло- 
нялась от оси ствола в допуетиммх пределах. Ра- 
ма шибера и установленная на ней опора ствола 
привариваются к бункеру после монтажа мусоро- 
провода.

Лиетм 4.09; 4.10 и 4.11. Аксонометрические разрези  
лестничной клетки трехэтажного кирпичного 
здания и лестнично-лифтових пряммх блок-связок 
девяти- и шестнадцатиэтажного панельнмх зданий

На этих листах показанн в сборе лестничнме 
клетки жильгх домов для массового строительства 
и характернне для них детали.

В трехэтажном кирпичном доме с поперечннми 
несушими стенами (лист 4.09) лестница собрана 
из железобетонннх маршей и пловдадок ребристой 
конструкции. М арш и П-образного сечения с фри- 
зовнми ступенями. В продольном ребре пловдадки 
паз одинаков для нисходяодего и восходявдего мар- 
шей. Поперечние ребра плоодадки имеют приливн 
внсотой 140 мм для заделки в кирпичнне стенн.

Ограждения стальнне с деревянннм довдатнм 
поручнем; стремянка на чердак откндная. Чердач-

пое перекрнтне лестничноГг клетки показано из же- 
лезобетонннх плит ио.мииальни.ч размером 2,4 X  
Х 0 ,8  м с внсотой ребер 140 мм и толидиной полки 
30 мм. Плита с отверстием для люка по ширине 
сдваивается. Аналогичное перекрнтие может бнть 
вьшолнеио н из плнт с круглими пустотами (см. 
лист 11.11). Чердак полупроходной. Кровля рубе- 
рондная по настилу из ребристих железобетокинх 
плит номинальиой шириной в 1,2 м и внсотой ре- 
бер 300 мм.

П одвальньш  марш, размешение которого в ле- 
стничной клетке допускастся для здания внсотой 
до трех этажей, аабран нз железобетоннмх ступе- 
ней, заделанннх в кирпичнне стенн. Ж елезобетоя- 
ная плита крнльца опираегся на поперечнне фун- 
даментн из бетонннх блоков. Н ад крнльцом  кон- 
сольньш железобетонний кознрек.

В девятиэтажном ианельном доме с поперечньь 
ми несувдими стенами (лнст 4.10) лестница собра- 
на из ж елезобетонннх маршей и плоицадок плит- 
ной конструкции. Пловдадки с фризовнми ступе- 
нями снабж енн  опорннм ребром с пазом в преде- 
лах  опирания нисходяодего марша. Этажнне пло- 
шадки удлиненн и образуют карм анн , в которнх 
размешенн входн  в кварти ри  и электротехниче- 
ская панель с нишей для разводки силовой и сла- 
боточной проводки. К этаж н н м  плотадкам  примн- 
каю т ш ахтн двух пассажирских лифтов грузоподъ- 
емностью 500 и 350 кг. Ш ахти смонтировани из 
объединяювдих их объмннх железобетонннх бло- 
ков внсотой «на этаж». М еждуэтажнне плоададки 
уширенн. Сквозь них проходит мусоропровод, рас- 
положенннй у наружной стенн. Камера мусоро- 
удаления размешена рядом с входннм тамбуром.

Цокольннй марш укорочен на одну ступень, но 
формуется в оснастке рядового марша. Подваль- 
ннй марш — рядовой, но опираюшийся так, что его 
верхняя и нижняя ступени становятся фризовнми. 
Измененная система опирания уменьшает подъем 
подвального марша на 300 мм.

Лестница ограждена звеньями стальной решет- 
ки, приваренннми в двух точках к боковой поверх- 
ности марша. Ограждение зазора между маршами 
образуется Н-образной вставкой. Поручень гюли- 
винилхлоридньш.

В шестнадцатиэтажном панельном доме с про- 
дольннми несушими стенам (лист 4.11) эвакуаци- 
онная лестница собрана из железобетонннх гнутнх 
маршей П-образного сечения с шириной ступеней
1,05 м. Зазор между маршами образуется за счет 
уширения полуплошадок.

Вход на лестницу из лифтового холла через 
эвакуационную п лотадку и балкон, образуюший 
воздушннй шлюз. Между эвакуациокной лестни- 
цей и лифтовьш холлом расположенн шахтн пас- 
сажирского и грузопассажирского лифтов грузо- 
подъемностью 500 и 1000 кг. Ш ахтн смонтированн 
из объемних железобетонннх блоков внсотой «на 
этаж». В утолшенной боковой стенке шахтн пас- 
сажирского лифта проходят ствол мусоропровода и 
вентиляционнне к ан ал н  из к ам ерн  мусороудале- 
ния и эвакуационннх пловдадок, на которнх рас- 
положенн мусороприемники.

Лифтовой холл примнкает к распределительной 
пловдадке с входами в квартнрн. Ш ахта пожарно- 
го днмоудаления расположена между эвакуацион- 
ной лестницей и распределительной плошадкой. 
При повншении температурн клапанн в шахту
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открьшаются автоматически от срабатмваютих 
термических датчиков.

В ходнан  группа обрамляется двумя сим м етри ч - 
ними крььтьцам и, ведушими в ли ф ховой  хо л л  и к 
звакуационной лестнице. В п р и я м к е  под входом в 
лиф товой  холл размешен вх о д  в подвал. В центре— 
вход в к ам ер у  мусороудаления. Қ р ьш ьц а  вьш ол- 
нени  нз объемнмх желсзобетонних элементов. С ле- 
дует отметить. что в композиционном отношении 
входная группа не нмеет четкой  ориентации.

Ограждения лестниц, крьшец и балконов — из 
стальнш х решеток с иолившшлхлоридним поруч- 
нем. Звен ьи  о гр а ж д е н и я  эвакуационной л е с к  д н  
п р и вар и ваю тся  к боковой иоверхности м ар ш ей  в 
двух точках ,

Глава 5 
КРВ1ШИ

По конструкции крнши разделяются на бесчер- 
дачнме-совмешеннме и чердачньш.

С о в м е ш е н н а я  к р и ш а  в обшем виде вклю- 
чает многослойную кр о вл ю  нз рулонних материа- 
лов; вшравниваюшую с т я ж к у  нз цементно-песча- 
кого раствора, об р азу ю ш у ю  осн о в ан и е под кровлю; 
утеплитель из э ф ф е к т и в н н х  матермалов с малой 
объем ной  массой; пароизоляцию» препятствуюшую 
вмделению влаги из теп л о го  внутреннего воздуха; 
железобетонние п л и тн , перекрмваюшие верхний 
этаж .

Совмешеннме крмши устраиваются вентилируе- 
ммми и невентилируеммми. Вентиляция подкро- 
вельной зонь! обеспечивает осушаюгций режим по* 
крмтия в целом . При ее отсутствии м о ж ет  возник- 
нуть прогрессируюшее увлажнение утеплителя, вле- 
кушее за  собой снижение гидроизоляциоинмх, теп- 
лозавдитнмх и прочностнмх свойств крЬЕШи. О б р а- 
зуютиеся за счет конденсата ледянме линзм зи- 
мой и паровме мешки летом разрмвают руберонд- 
ньш ковер. При отрицательнмх температурах теп- 
лопроводность влажнмх материалов резко увели- 
чивается , а прочность нарушается из-за замерза- 
ния содержашейся в них водм.

Совмешеннме невентилируемме крмши возво- 
дятся  только в летнее время в рай о н ах  с сухим 
климатом с соблюдением необходиммх м ер по пре- 
дохранению  покрмтий от увлажнения. При случ ай - 
ном намокании утеплнтель просушивают горячим  
воздухом. Воздух нагнетается через вскрмтме в 
кровле отверстия з коньке и вмходит через ан ал о - 
гичнме отверстия у карнизов. По окончании про- 
сушки отверстия тшательио заклеиваются,

В ч е р д а ч н м х  к р ь ш а х  кровля приподни* 
мается над чердачнмм перекрмтием в еередине 
здания на вмсоту от 0,2 м при непроходном черда- 
ке, от 1,6 м прн полупроходном и от 1,9 м при про- 
ходном ч ер д аке . В последних двух случаях образу- 
ется необ ходи м н й  противопожарнмй проход. П ро- 
ходной ч е р д а к  м о ж ет  бмть холодньш и теп лм м . 
Н а д  холодн ьш  чердаком кровля вмполняется из 
ру л о н н н х  или штучнмх материалов, над теплмм — 
б езр у л о н н ая  или из р улон н м х  материалов.

В холоднмх чердаках пароизоляция, утеплитель 
и его с т я ж к а  укладмваются поверх чердачного пе- 
рекрмтия. Утепленнме вентиляционнме стояки и 
вм тяж ки  пропускаются сквозь холодньтй чердак на 
крмшу, н ад  которон  нараш,иваются на вмсоту око-

ло 1 м для улучш ения услсвий тяги. Холоднме —< 
проветриваем м е чердаки создаю т оитимальнме ус- 
ловия для эксплуатации рулонной кровли.

Тепльзе чердакн с совмешенной крмшен строят- 
ся и эксплуатируются в наегояшее время в опмт- 
ном порядке.

К р о в  л е й  н азьш ае те я  наружнмй водонепрони- 
цаеммн слой крмши. Безрулоиная кровля образу- 
ется слоем з а т н т н о г о  покрмтня пз мастикн, нане- 
сенного на бетонную  п оверхн ость . Безрулоннме 
кровли н ан о сятся  в заводских условнях на желе- 
зобетоннме и легкобетоннме плитм. На монтаже 
швм м еж д у  этими плитами задельшаютея расши-- 
ряюшейся герметизируюш.ей мастнкой.

В отечественной п р ак ти к е  из рулоннмх кровель- 
нм х материалов наибольшее распространение име- 
ет руберои д , наклеиваеммй на битумнмх мастнках. 
Д л я  захцитм от механических повреясдений поверх- 
ность ру б ер о и д н о й  к р о в л и  покрмвается втоплен- 
нм м  в горячий битум о к а т а н н м м  гравием или ок- 
леивается верхиим слое.м бронированного анало- 
гичнм м  о б р а зо м  на за в о д е  рубероида. Кровли из 
р у лон н м х  материалов им ею т уклонм до 5%. Ма- 
л м е  уклон м  препятствуют перемеш.ению и стека- 
нию размягчаюшихся в жаркую погоду водонепро- 
ницаеммх м астик.

И з  штучнмх материалов в настояшее время для 
устройства к р о вел ь  примеияются волнистме асбе- 
стоцементнме листьт, стальние кровельнме листм и 
черепица. Чтобьг избежать просачивания сквозь 
ш вм  за сто я в ш ей с я  вод м , кровли из круинмх штуч- 
н н х  материалов (ст а л ь н м е  и асбестоцементнме ли- 
стм) им ею т уклон  от  1:3, из мелких (черепица)—■ 
от 1 ; 2.

Листь* 5.01; 5.02. Совмехценнме крмши 
с наружиьш н внутрекним водостоком
Лист 5.03. Чердачная крь̂ ша с рубероидной кровлей

С о в м е ш е н н ь г е  в е н т и л и р у е м м е  крь [ -  
ши с р у б е р о и д н о й  к р о в л е й  сооружаются из 
керамзитобетонних плит с расположеинмми в под- 
кровельной зоне каналами-продухами. Развернутая 
поверхность каналов принимается примерно равной 
пловдади кровли. Каналн-продухи могут бмть от- 
формованм внутри плит, вдавленм в их ловерхность 
и накрмтм плоскими асбестоцементнмми листами 
или объединенн в воздушнмй прослоек, образован- 
нмй под уложенннм поверх плит дополнительнмм 
настилом.

Все кан алм  или воздуш нме прослойки образу- 
ю т единую взаим освязанную  сеть с забором  возду- 
ха по наруж ном у периметру здания и вмводом его 
через специальнме ш ахтм  в коньке крмш и.

Еше лучшие условия для вентиляции подкро- 
вельной зонм создают непроходнме чердаки* Вэтой 
конструкции кровля наклеивается на несколько 
приподиятнй над утепленнмм чердачннм перекрм- 
тием отдельнмй подкровельнмй настил, вниолняе- 
мнй из железобетонннх ребристмх плит различной 
конфигурации.

В нижней части листов 5.01 и 5.02 показанн 
конструкции с о в м е ш е н н о й  н е в е н т и л  и р у е -  
м о й к р н ш и ,  укладмваемой по настилу из при- 
меняеммх в перекрмтиях железобетонннх плит.

Рубероиднме кровли на битумннх мастиках на- 
клеиваются на основание в виде внровненной
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5. 01
бЕСЧЕРДЙЧИУЕ -С08М£1ЦЕННЬ1Е ИРЬ1ШИ С РУБЕРОИДНОК КРОвЛЕЙ И НДРУЖНЪШ ВОДССТОКОМ 
НРЬШШ НЗ КЕРАШ ИТ05ЕТ0ННШ  П/7И7 С ПРОДОЛЬНЬМИ ВЕНТИЛЯЦИОННЬ1МИ КД Н АЛ АМ И

Кр&шная ж.-б~ 
вентипяционнай 
и  керанэцтоое- 
томная огра&сдаю- 
сцая пам&л!

Зонт из кробельнои стапи 
на папнак оз ~ 30*5, приеа- 
реннмх н окОмляклцему 
Г 3 б * 5

Каркас из брусмзб 50*50.

^нтиселгпиро- 
а н н о я д р е о е С ' 

новслонниггсй 
п л и т а  Рб доясл- 
н и т е л ь н ь е

Парапетна* 
ппцюа

бортобой каиень
Минералобат - 
ньш ёоалон
Пацепо торце бои стень»
КРьгША ИЗ ИЕРАМЗИТОбЕТОННЬМ ПЛИТс ПРОДУХАМИ, 06РА308ЯННШИ 8 УЛОЖЕННОМ НЙ НИХ НЛСТИЛЕ
Кропин&е ж.-б. 
вёитцляционная и 
оерожбЗошая пане- 
ли с зафессозонн&м 
не&соу нити утеппи- 
телееп

Стапьнои зонт  на лапнох 
из -2 5 * 5 .ьЗОО.приваренн&ж 
н оент. пане/ю  _

Чеггп*рехслоиная рубе~ 
роидная кроеля с верх* 
ним бронироеонньт  
слоем
Носгтм изж.-б. плцт .&40 по ж-6 лагам 
№ *80 :12000

керамзипюбетаннь^е 
пАоть! ЗЙИЙО

Ж~б.ппита 65 с„зажелезненнои
паверяностью

1.75*6 \1  №  '2
АНКЕР08М П/1ИТ 
8НЧТРЕННЕЙ СТЕ1

Посае устанобки аике - 
роб нишу запалнить 
тепп&м бетоном или 
накршпь асбестоце 
ментн&м аистом &■

Минерапобот- 
нь*0 мот 
Ограждаюдся 
"-0. нрьчиная 

лснель

' Затирка 
штукотурн&м 
растеором

4 - 4

Стропобочн&е 
пет/ш из •<? Ю

НеВЕНТИЛИМЕМЯЯ КР & Ш А  по НЙСТИЛУ ИЗ Ж.-6. ПЛИТ с КРУГЛМШ ПУСТОТЛМИ
)Я.'&коэь*рек

1*2%

иетмрехс/юиная рубероидная 
кроеля с еерхним оронироеан 
нь1м слоем л

Стяжна.из цем. ростоора 15 
Р.питньш утеппитепь из пег- 
них бетоноб 100+200 

Спой шлано оля ун/юна 
" ^ляция

мастине) 
220

Заж елезненная
поверхность

Рулонноя пароизоляцс 
Пслой рубероиао на > 

тгб.плито

Вдоль коньно дС‘ 
спои рубероида 
гюднлаонь/е-ш<

'Полнительнь:е

______ э  шир.200а330
нонладнме-шио, аООи 10ф 

Нижнии подмп<$дной спои улотить 
насухо, еерхнии приклеить на 
мостике с деух бторон \

Отнидная стр?- 
м янка  на стои■ кох из  о <р 40

6 8



5. 02
БеСЧЕРАЛШ/Е-СОВМЕШЕННЬ/Е ИРЬШ1 С РУБЕРОЦДНОЙ КРОВЛЕЙ И вНУТРЕННИМ. водостоком 

КРЬ!ША ИЗ КЕРАМЗШБЕТОННШ ПЛИТ С ПОПЕРЕЧНШИ В£НТИ/1ЯЦИ0ННЬ1МУ ИЙНЙЛЙМИ
Гра&ий, втопленньш в

нь/и сливоми 
кровельной стали 
дот ат ая олалуОка 40

1-1

,>Н.-б.козь1рек

О ераждение из 
•  ф 20и  Г 5 6 Л , с 
'бставлеиное \  
во вт улки аз см 
о ф 2 5 г р о гп о -  сз 
ло ж е н н & е  е 
ш вог меж о^ 
парагет ньт  
плит ами

[  ра б и и , втопленньги е 
! гордч/ю  м а ст и кч .. 
4*слос>/ая оу<?ероио«сгя ! кроблй
Керамзит обет оннме  
ппить* 4 4 0 *3 9 0  с  попеоеч- 
нь<ми на на па м и  50 *50/2,

ллен-
Цр&ш ка пюио 
Аошатся в йрусчотои 
сювяэке, о<5шито с  йеуэг сторон  кров^лъноистолбю 
по воолоку, смочеммоА*у 
в гпи»е.и утрплена. 
минеральнои еатои

Парапетная 
ппита
Вёопь парапета 2допалните/)ь■ н&х гпоя руое■. 
р с ш о  цдоэина/ 
н о ж н ф  800ша\ 
берхнии ЯООмм

К?Ъ\ША ИЗ Ж .-5 РЕВРИСТШ ПЛИТ ТИПАпТ 1 иС 8ЕНТИЛИРУЮШИМ ЗЛЗОРОМ НАД 6ЕРХНИМ ПЕРЕКРЬ1ТИЕМ
Зант из иробельной 
стали 2-2

Вдоло паоопета 
2 допалнительнь!* 
с л о й  р\бероиоа 
с эатиггцюи окросиои гиороизолр-
Ц<ЛЗННЬ1Мсостав ом

Парапетная ппита и̂  Сортоеои камень
Продухи 100*120 
^ч е р е з  1500 -

.  . . . . .  т_ . Ъилируюит и зазор  
И звест иово-песианая ка р ка  
П лит ньш  ут еплит ель^вО  
>И.-б- плит а с кругль/м и  пуст от ами

220

Вдоль ендовь/ дололнитель - 
н& е попось! рубероида шириноо 

поо новром -  н и ж н я я  200:

Ж.-б. будко лаза  на кр& ш у

Н аруж нь/е  грани 
Оудии зажелезнит ь

Невенти ли руеш я н рьш а  над верхним перекрьпием  карнасно-панельного зд а н и я  (серия ИИ-04)
400

Дрееесна- 
волокнистая 
плита 25

От кидная
ст рем янка

Обеоднои
ка н а л

Минерорс
ат ньм

боолак

Крв/шка люио

Парспетная
плит а

Обвязка оз - 
брускае 100*86

Цементньш , лл 
раствор маоки 100

3 \

$доль парапет а  Л 
аополнцтельнб1Х слоя^ 
рубероифр с эашитнои 
онраскои гивроозоля- 
циониьгм состаеом. 
нонрь'.ть*е 
оииниоеанн< 
апали,прис ......
днзбелями через 600
СИвОЗЬ-40*4 ,

_ 1 з

зазкат ц е  м е ж д у  рам ои ц 
обмазкаи

ўзавцй, втопленнью е зорячую м ос

Четь/рехслойная рубероидная 
кровля
'1емент но-песчаная ст яжка 15 
.1ергамин д 1слоО 
Плитньш ут еппит ель >80  
Нерамзит  или и/пан по уклону ^  20 
Рулонная пароизаляция  
т гб.плит о с нругльт и пуст ат ами 220

Иолпан додост очной  
воронни

Фартук из оциннобаннои 
кровельной стали 
' Дололнительнь\е слои рубероида

\  \ Грабий, втспленнью  
в горячую мастику

Ж.-б горлобина

Скоба и з  •  ф8 
прооевается  
в пет ли плит

\

Откидная
стремянка

Паралетная
плит а
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5. 03
ЧеРДАЧНМЕ КРЬ1ШИ С РЧБЕРОИДНОЙ КРОВЛЕЙ ПО НШ ИЛУ ИЗ РЕБРИСТиХ ПЛИ7 
КРЬ!ШЛ С НАРУЖНШ ВОДОСТОКОМ, ОПИРЯЮШЯЯСЯ Нй ПР0Д0ЛЬНЬ1Е СТЕНЬI

Неромзитобетониа*
ееитипйционуая
.панель с ксэърьксм  
из ш.-С пг.итъ/ 
610>50

Ограокдение из • я> 70 
бставлено во

2рабии,9т оп/1еннш в горя- 
ую  маст ш у  
г,шреп:лаО^ ~ 

нар нровпр 
6 ьгровновакнцая сгяою®!

оебрцсюая плита 300 I

ч Ж о " е х с Ж « Ь  р у б е р т д -

Сталснае зонт и фартук
крепят ся на хомутах с 
рЬэинобмми прокладками

111
Стп&ска из црм растеора 20 
сжелезкгнием ппверхндсти, г г  56*5; 
&Ьмиробаикай ппальноа сег.\<<си 

Исстол из т.-б. (5русяоб 
120*65; 11100

\Сно6а
№ *Ф

Фпртук из 
оцинкоеан' 
ноО крав& ь- 
на>̂ столиу 
‘■присгпрс- 
лян дюбе - 
лями чгрез 
бООсншь 
-40*5

етулко из 
0 0 2 5 ;  1 2 5 0  
в швах между 
карнизнмми  * плитами

бить!костьли а э -4 0 *3  прибо 
н  проонам 6 0 *5 0 ; I  )(Ю

Н р ш ША С ВНУТРЕННИМ ВОДОСТОНОМ> ОПИРДЮ ЦАЯСЯ И й  П0ПЕРҒЧНЬ1Е СТЕНЬ!

Стапьнои ф арт ук по 
Т-образнь/м костьмям  
череэ 600 ~~

1*иву*

Рубероиднай кробля 
цементная стнокна 
цементн&й фибролцт 2*80 
обмазочная пароизоляция 
М-б. плита 120

8окр уе гипьзи 
лод ковром 
слой стекло- 
ткони в мос - 
тиие разм. 
1000 * Ю00

Стальнаи зонт 
ма лапках из-30*5, 
приааренньгх к 
окаймляюицему 
Г36*5

Р г р а о х д е н и е  
УФ&ши

9в.-& парапетноя 
плита

Коь!шко пн2«о ОйсцатағС^ ; 
й брусчотои обвйзке. 
обшота с аеух сторон 
ьровельной столью по 
вайлоку, смоченнсму в 
?.лине7 и утиеплена . 
минеролънои ватои
„ Пллбакаций пол к

Минералоеатнии
ЪОйлок
■£лродухе
£тальная
.сетк а

Стальной слив

УСТАНОВКЯ 80ДСС7СЧН0И
горанки 73опагттст>_

<Ь250 но1хслся рубе -
^соида

I Слойстекпо- 
^тиони $ 
мастине

70

I Асбестоцемечг* 
| ньш патрубоқ



виброрейкой стяжки из цементно-песчаного раство- 
ра марки 50, толшиной от 15 мм — над плитами 
крнши или плитньш утеплителем и марки 100, тол- 
вдиной от 25 мм — над уплотненннм сьшучим утеп- 
лителем. Стяжка разрезается 10 мм температурнм- 
ми швами на картн размером в плане до 6 X 6  м.

У мест прнммкания кровель к парапетам, сте- 
нам, шахтам, трубам и другкм прорезаюшим крн- 
шу элементам основанием для наклейки водоизо- 
ляционного ковра служат ровнью или вьтровнен- 
нью цементно-песчаной штукатуркой вертикаль- 
нне поверхности и переходнне валики к ним с ук- 
лоном 1 :1, шириной 100 мм из материала стяжкн. 
Основной ковер заводится на валик и обрнвается. 
Его накрьшают три поднятмх на вертикальную по- 
верхность дополнительннх, плавнообрнваемнх ни- 
же валкка слоя рубероида. Дополнительнне слои 
поднимаютея на возможную внсоту снежного по- 
крова (до 300 м м ), подводятся под внступ (вндра, 
парапетная плита или кознрек) и накрнваются 
стальньш , пристрелянньш дюбелями к стене фар- 
туком.

П еред наклейкой ковра производится огрунтов- 
ка основания раствором битума в керосине или ка-
менноугольного пека в бензоле. Основной трех-че- 
тнрехслойннй рубероидннй ковер — в нижних сло- 
ях из руберонда подкладочннх марок, в верхнем 
слое нз рубероида с крупнозернистой или чешуй- 
чатой каснпкой — наклеивается на горячей мастя- 
ке по всей поверхности кровли, включая переход- 
нью валнки.

Д ля удаления влаги из-подковра в местах при- 
мнкания приклеиваювдая мастика наносится на 
валик и вертикальнне поверхности полосами ши- 
риной 500 мм с интервалами 150—200 мм. Н адва- 
ликом под стальннм фартуком оставляется зазор 
30—40 мм для проветривания. Фартук пристрели- 
вается к бетону сквозь стальную полосу или при- 
бивается гвоздями к антисептированннм деревян- 
ннм пробкам. Взамен фартука можно пркменнть 
окраску верхнего дополнительного слоя ковра би- 
тумно-полнмерньш гидроизоляционннм составом.

При наружном водостоке с неорганизованннм 
водосбросом свес карниза накрнвается стальньш 
фартуком, которнй огибает прибитне по свесу че- 
рез 0,6 м Т-образнне стальнне костнлн. Со сторо- 
ни кровли фактук заводится под основной ковер и 
прижимает его к карнизу отогнутнм фальцем.

При внутреннем водостоке у водоприемника 
кровля усиливается тремя дополнительннми слоя- 
ми рубероида и в радиусе 1 м — воротником из 
пропитанной битумом мешкозинн. Гидроизоляци- 
онннй ковер зажимается между фланцами воронки 
и слизного патрубка,

В тех случаях, когда ковер наклеивается непо- 
средственно на поверхность керамзито- или желе- 
зобетонннх плит, над швами настила укладнва- 
ются две дополнительние полосн рубероида. Ниж- 
няя полоса шириной 200 мм уложена насухо, верх- 
няя ширииой 330 мм приклеена на мастике с двух 
сторои на шнрину 50 мм.

Вдоль линий водораздела (в ендове или на 
коньке) над ковром наклеиваются две дополни- 
тельнне полосн рубероида: нижняя — 800 мм,
верхияя — 1000 мм шириной,

Деформационнне ш вн с разрьтом  остэвного 
ксвра огранпчиваются кирпнчннми стеиками 120Х 
Х300 мм илн бетонньми бортовнми камнямн и на-

крнваются фартуком из оцинкованной кровельной 
стали или бетонннми парапетньши плитами. Де- 
формационнне швн без разрнва основного ковра 
могут внполняться в виде упругой арочки из по- 
лужестких минераловатннх плит, обжатой цилин- 
дрическими фартуками из оцинкованной кровель- 
ной сталк, с усилением ковра подстилаюшими 
слоями стеклоткани.

Водоотвод с крнши в зданиях до пяти этажей 
с кровлей из рулонннх материалов может бнть 
наружннм или внутренним, а при большей этаж- 
ностн — только внутренним.

Знмой при достаточной толшине снегового по- 
крова на поверхности кровли возникает нулевая 
температура и образуется талая вода. Кровле с 
н а р у ж н н м  в о д о с т о к о м  присуше обледене- 
ние свеса и водоотводов, возникаюшее прн стоке 
талой водн в более холодную надкарнизную зону. 
Ручная очистка ледяннх порогов разрушает кров- 
лю, карниз и фасад здания. Н аружнне водосточ- 
нне трубн деформируются при образовании ледя- 
ннх пробок и бнстро подвергаются коррозки.

В связи с этим организованннй наружннй во- 
доотвод применяется только в районах с теплнм 
климатом, исключаюшим систематичсское замер- 
зание водн. При среднегодовом ксличестве осад- 
ков до 300 мм во внутрикварталькнх зданиях до- 
пускается устройство свободного водостока. Вьшос 
карниза — от 0,4 м при организованном и от 0,6 — 
при свободном водостоке.

В кровлях с в н у т р е н н и м  в о д о с т о к о - м ,  
проходяшим через отапливаемне помешения, соз- 
даются оптимальнне условия для водоудаления 
и отпадает надобнссть в очистке крнш. Поднимаю- 
шийся по водостокам теплнй воздух всегда обес- 
печивает таяние льда и снега у воронки и отвод че- 
рез нее талнх вод.

На крнше водосточнне воронки располагаются 
вблизи ендовн, обнчно проходяшен по продольной 
оси здания, по однон на жилую секцию и не менее 
двух на крншу. М аксимальная плошадь водосбо- 
ра для малоуклонннх кровель 1200 м2.

В нходн на крншу (один на точечное и не менее 
двух — на секционное здание) при малоуклонной 
рулонной кровле осушествляются через люк раз- 
мером в плане от 0,6 X  0.8 м, зашишенньга будкой с 
дверью или горловиной с крншкой. Будка или гор- 
ловина могут бнть вьтполненн в виде объемного 
железобетонного элемента, из кирпичной кладки 
или деревянной каркасно-обшивной конструкции. 
В противопожарннх целях дверь или крншка обши- 
ваются с двух сторон кровельной сталью по войл-о- 
ку, смоченнсму в глине.

Крнш нне вентиляцноннне блоки могут бьгть 
внполненн из керамзитобетона или конструктив- 
ного бетона с утеплением керемзитобетонинми ог- 
раждаюшими панелями, эффектнвннм утеплителем, 
обжатнм железобетонними ограждаюшими пане- 
лями, кирпичной кладкой и т. п.

Для заш итн каналов от дождя и снега крнш- 
ние вентиляционнне блоки накрнваются зонтом из 
кровельной стали, приваренннм лапками к окайм- 
ляюшему уголку; железобетонньши плитами, прива- 
ренннми через посредник из уголков к арматурньш 
П-образннм внпускам; железобетокннм кознрьком 
с разделяюшими каналн ребрами.

Внтяжки канализационннх стояков возвьтшают- 
ся над крншей на 0,5 м. Они проходят через установ-
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ленннй на основной ковер и оклоепннй дополните- 
льннми слоями рубероида стальной патрубок с 
фланцамн. Зазор между патрубком и стояком зали- 
вается битумом, зачеканивается просмоленнмм жгу- 
том и накрнвается обжатьш  хомутом фартуком. 
Н ад стояком на обж атих хомутом лапками укреп- 
ляется стальной зонт.

Рубероиднне кровли над холодннми чердаками 
наклеиваются непосредственно по настилу из желе- 
зобетонннх плит. Д ля стимулирования тяги венти- 
ляционнне блоки и канализационнне стояки в пре- 
делах чердака утепляются.

Лист 5.04. Полносборная крнша над теплмм 
чердаком нз железобетоннмх, утепленнмх снизу 
влит, образуюцих безрулонную кровлю

Теплне чердаки собирают удаляемнй из поме- 
одения воздух и внбраснваю т его наружу через 
вмтяжнне шахтн — по одной на жнлую секцию. 
Вентиляционнне блоки и внтяжки доводятся в 
них до верха чердачного перекрития. Д ля стиму- 
лирования тяги над вентиляционннми стояками 
устанавливаются направляюшие воздушннй поток 
диффузорн.

'Геплне чердаки улучшают тепловой режим 
верхнего этаж а здания, сокрашают погонаж вен- 
тиляционннх стояков и внтяж ек и сводят к мини- 
муму прорезаюш,ие крншу стенн. Д ля внхода с 
чердака на крншу используется вентиляционная 
шахта. Мннимальное количество отверстий упро- 
шает конструкцию рулонной кровли и создает 
предпоснлки к устройству более индустриальной 
безрулонной кровли.

Крнши над теплнмн чердаками совмешеннне, 
аналогичнне крнш е бесчердачннх зданий. Полно- 
сборная крнша с безрулонной кровлей является 
дальнейшим развитием приведенннх внше конст- 
рукций применительно к условиям индустриально- 
го строительства. Ее основное достоинство— пол- 
ная заводская готовность элементов сборки, ис- 
ключаюшая наклейку на плогцадке утеплителя и 
гидрокзоляционного ковра.

Крнша собрана из железобетонннх, предвари- 
тельно напряженннх при пролетах от 4,8 м, ребри- 
стнх плит и лотков и неиапряженньос доборннх 
элементов. К последним относятся плоские кро- 
вельнне плитн, накрнваюшие ризалитн, устанав- 
ливаемне под них балки, парапетнне плитн и т. п.

Основнме элементн крнши внполняют одно- 
временно несушие и гидро- и теплоизолируюшие 
функции. Они изготовляются аналогично плитам 
перекрнтия. описанннм внше, и утепляются под- 
клееиннм снизу слоем пенополистиролцемента или 
фенольно-резольного пенопласта. На наружную 
поверхность плит и лотков наносится зашитное по- 
крнтие из мастики ЭГИК.

Водосток внутренний через размешеннне в лот- 
ках водоприемники. Уклон кровельннх плит 5%, 
в лотках от 2,5%. Опирание лотков на несушие 
чердачнне панели и кровельннх плит на наружнне 
фризовне панели (на уступ или столики) фикси- 
руется сваркой закладннх элементов. На несушие 
ребра лотков кровельнне плитн укладнваются 
внахлестку по слою цементного раствора.

Стьши элементов крншн накрнваются пара- 
петннми плитамн, фартуками из оцинкованной 
кро&ельной стали или внгюлняются внахлестку.

Стнки герметизируются с применением пористнх 
резиновнх прокладок на мастике КН-3.

Чердачнне панели подразделяются по функци- 
ональному назиачению на две группн: несушие, 
устанавливаемне под лотки, и доборнне, контр- 
форснне — в стьгках и у углов фризовнх панелей. 
Несушие панели в плане двутаврового или тавро- 
вого сечения с толшииой стенки и полок 200 мм, 
доборнне — плоские толшиной 160 мм. Все панели 
имеют отверстия для пропуска коммуникаций, 
снабженн закладннми деталями для сварки с при- 
мнкаюшими конструкциями. Они формуются из 
бетона марки 200. Плотность установки на плитн 
перекрнтия обеспечивается применением пастн, 
точность — ш тнревнми фиксаторами.

Этаж нне вентиляционнне панели завершаютея 
в уровне чердака железобетеь..нми диффузорами. 
Вентиляционнме шахтн устанавливаются на чер- 
дачное перекрмтие по 40-мм слою полужестких 
минераловатннх плит. Они рассчитанн на удале- 
ние вентиляционннх внбросов из санузлов и ку- 
хонь со Бсех этажей здания и используются для 
пропуска факельного внброса системн дьшоуда- 
ления. Чердачннй элемент вентиляционной шахтн 
имеет днииде и окна для забора воздуха. Верхний 
крнш ннй элемент накрнт предохранительной сет- 
кой.

Листм 5.05; 5.06; 5.07. Чердачнме крмши с кровяей
из волнистмх асбестоцементнмх листов
при продольнмх и поперечнмх несу1цих стенах

Чердачнне крнши с кровлей из штучннх мате- 
риалов (волнистне аебестоцементнне листн, кро- 
вельная сталь, черепица и т. п.) применяются в 
зданиях внсотой до пяти этажей с наружннм во- 
доотводом. Чердачное помешение внсотой в сере- 
дине от 1,6 м (для прохода) и у наружннх стен 
от 0,4 м (для осмотра конструкций) образуется за 
счет уклона кровли от 1 :3  и круче.

Кровлю поддерживает стропильная система, 
состояшая из мауэрлатов — опорннх брусьев, укла- 
днваемьгх на наружнне стенн, стоек и прогонов 
или заменякнцих стойки опорннх треугольников, 
устанавливаемнх в середине здания; стропил — 
балок, уложенннх по екату, и опалубки из досок, 
скомбинированной с обрешеткой из брусков, на 
которне непосредственно укладнвается кровель- 
ннй материал.

Над карнизом свес кровли поддерживают «ко- 
бнлки»— доски, пришитне гвоздями к стропилам. 
При устройстве стропильной системн должнн бнть 
предусмотренн крепления, препятствуюшие отрьь 
ву крьш и от здания.

Построечная трудоемкость сборки стропил зна- 
чительно сокрашается благодаря применению ук- 
рупненннх монтажннх марок — карнизннх илитов, 
стропильннх шитов и т. п., заготавливаемнх на 
строительной плошадке.

Кровли из штучннх материалов в связи с боль- 
шой построечной трудоемкостью не характернн 
для индустриального полносборного строительст- 
ва. Они применяются при возведении зданий из 
местннх материалов в сельской местности. Вслед- 
ствие своей долговечности и возможности эксплу- 
атации без периодических ремонтов применяются 
в основном черепичнне кровли и кровли из волни- 
стнх асбестоцементннх листов. Из стальннх
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К Р О В Л Я  ИЗ С Ш Ь Н Ш  /!И С ТО В 0 0  Д О Ш Л Т Ш М  Ш И Т 0 8 Ш  СГРОПИЛДМ7ОПИРДЮ Ш ИМСЯ Н й  ПРОДОЛЬНо!Е СТЕНЬ! 

Ьтропильн&й шит Подкось! из брусгоз 40*40  I длғ обесп&чения монтамной жестхости Кляммери из полоенихров стали Обсешегко

Стоячии
ф алец

Л е ж о н и й  
ф апец

КоЗЪ/сек из м<-К плит
Оииннованнай кробепьнпя стало 
Оорешетка цз брусиов 4ох^0о  
аосон юо*4(1

Сгпойчий сролец
'  Лежаяий сралеи а. ем&й прй эа*огпоеғ 

^ НартЬнь!"
ПежачиО з^д пш  

с&иваемьш мз -
кр&ше  •

№.
Ж.-й нарн^ 
п/гита мр$пию- 
с я  сворноизок' 
/1аонь1х элемеь 
тов нпоакар- 
низному апону

т н д д
труба ф

ЧЕРЕПИЧНАЯ КР О В Л Я  ПОДОштШ ^ТЙОПИЛт, ОПИРЯЮШШСЯ Нй ПРОДОЛЬНЬ/Е СТЕНЬ! и д в л  рядл в н ю е н н м  столбов

I Черепичная 
I Оррешетно из брускоо 

5 0 *5 0  «еэез 535 
• С т ропила 2(40*160)
. через 1000 _
1 60^80

Аеф лсмг.ор

б русск 50*50

Шахгпо из Зосцоть/х шитоб ^2 *20 . 
обшит&х снаруоюи нробельнои сталью 
по войлску, вй/моченному в глиие, иснра- 
ш енм ш  изнутри гиарофобншм соста- 
в о м (е н  сечение определяется расчътон}

Приьиякание нанрь/ть фартунами 
ио нровельчоО стали по с м о с у  из 
це&смтнсго раствора с  псимесъ/с 
вслонниет&х весцеств поимесью

Настенн&и окелоб из нро- 
вельной стали по ирюнам  
из~5*15 через 700 

Свес из кро&епьмой сгпалц 
по ксстьтям из-5*2и через*/*) 

Опапуоиа из оосон 40 ™
Кобшлни 40*120 ; 11100, 
п риоит ье  н ст ропилам

Огра-ждени? 
из »ФЎО 
Стоини из 
* М ;  
череэ 2000

плита 

Лннер из • р !6



кровельнмх листов вьтполняются разжелобки в ен- 
довах, фартуки у мримшканнй к трубам, карниз- 
нше свесн и настеинме кли подзесние желоба при 
организованном водостоке.

Раскладка ц кровлю волнистих асбестоцемент- 
бь1х листов размером 686X 1200  мм ведется про- 
тив тока водь! от карниза к коньку с поперечной 
нахлесткой на одну волну к продольной — на 
120—220 мм. Для уплотнения раскладки (во нзбе- 
жание четьфехкратной нахлестки в углах шабло- 
нов) стьхкн каждого последуюшего ряда смеиха- 
ются на одну волну относительно предндуьцего 
или срезаются два сходяшихся угла рядовмх ша- 
блонов.

Волнистью асбестоцементине листн крелятся 
к обрешетке гвоздями длиной 100 мм с антикорро- 
зионной шляпкой. Гвозди забиваются в гребень 
каждой нахлеснутой волньг, Под шляпку прокла- 
дьгвается уплотняю тая шайба из резинн или ру- 
бероида на мастике.

Конек и ребра вальм крнши накриваются по- 
луволновьши асбестоцементньши шаблонами. 
В ендовах применяются лотковне асбестоцементньге 
шаблонн или разжелобки из кровельной стали. 
Трубь! обрамляются специальньлми асбестоцемент- 
нмми наблонами или стальними фартуками» укла- 
дшваемьши по стоку водн.

Обрешетка вьшолняется из досок плошадью 
сечения 120X 50  мм2, расположенньгх под нахле- 
сткой рядових шаблонов, и брусков плохцадью се~ 
чения 5 0 X 5 0  мм2, размешенннх в промежутках 
между досками с интервалом 350 мм. Опалубка 
из досок толшиной 40—50 мм укладьгвается под 
стальньш листь! на карнизпих спусках шириной 
700 мм и в ендовах в обе стороньт от оси наБООмм. 
На коньке под полуволновьге асбестоцементньш 
шаблонм прибивается по одной доске на скат и 
одна —«на ребро» по линии водораздела.

Плошадь отверстий в кровле для вентиляцион- 
ннх блоков может бнть уменьшсна путем устрой- 
ства в уровне чердака сборного короба из гиясо- 
шлаковмх плит с витяжной шахтой.

Лист 5.08. Чердачнме криши со стальной 
и черепичной кровлей

Карнизний свес и настенннй желоб кровли из 
стальнмх черньтх или оцинкованнмх листов оги- 
баются вокруг Т-образнмх костнлей и крюков, 
расположенннх через 0,6 м и прибитьгх к опалуб- 
ке. Стальнне листн размером в плане 1420X  
Х 7 Ю  мм и тол1ЦИ1юй 0,4; 0,5 мм для покрнтия ос- 
новной поверхности кровли подаются на сборку 
в виде «картин»— двух листов, сбитьгх по корот- 
кой стороне двойньш лежачим фальцем, с отогну- 
тнми краями по контуру — для сбоя фальцев на 
крнше ( ф а л ь ц е м  назьзвается сопряжение сталь- 
них лнстов отогнутнми кромками). Идушие вдоль 
ската длиннне кромки «картин» сбиваются стоя- 
чами фальцами, расположеннне поперек ската ко- 
роткие кромки — лежачими фальцами, отогнутнми 
по стоку водн.

Для крепления «картин» к обрешетке в стоя- 
чве фальцн заводятся полоски листовой стали — 
к л я м м е р н .

Обрешетка состоит из досок плошадью сечения 
120X 50 мм2, расположенннх под стнками «кар- 
тин», и брусков плохцадью сечения 5 0 X 5 0  мм2,

размешенннх в промежутках между досками с 
интервалом до 270 мм. Опалубка ия досок толшй- 
мой 40— 50 мм укладивается на карнизннх спус- 
ках в ендовах и на коньке.

Чернне стальнне листн перед укладкой в кров- 
лю покрнваются олифой. Кров.чя из черннх ли- 
стов окрашивается масляной краской сразу после 
возведения, из оцинкованннх листов— через 8— 
10 лет. Окраска возобновляется каждне 3 года.

Для черепичннх кровсль в основном примеия- 
ется фальцевая черепица размером 2 2 0 X 4 0 0  мм. 
Она снабжена по продольннм краям пазами, сни- 
зу слезником и сверху отбойньгм гребнем, обра- 
зуюшими водоустойчивне сопряжения. Швн уплот- 
няются известковнм раствором с примесью волок- 
нистнх вехцеств.

Бруски обрешетки плошадью сечения 50 X  
Х 5 0  мм2 пришиваются к стропилам с интервалом 
335 мм. За  верхний брусок черепица зацепляется 
расположенннм снизу шипом, а к забитому в нкж- 
ний брусок гвоздю привязивается проволокой че- 
рез отверстие в приливе. Чтобн кровлю не сбра- 
снвало ветром, каждую третью-четвертую черепи- 
цу привязнвают по нижнему ряду и више по не- 
четннм рядам. Конек и ребра кровли у вальм пе- 
рекрнвают специальной желобчатой черепицей.

Глава 6
ПЛАСТИЧЕСКИЁ ЭЛ£МЕНТЬ! ФАСДДД

Элементн здания за плоскостью наружннх 
стен — балконн, лоджии, эркерн, крнльца приоб- 
ретают особенное эстетическое значеиие при ин- 
дустриальннх методах застройки. При их посред- 
стве каждому здаиию может бнть придана необ- 
ходимая архитектурная особенность, соподчинен- 
ная с обшими приемами композиции фасадов.

Индивидуальнне чертн облика зданий внявля- 
ются за счет различннх материалов и конструктнв- 
ннх приемов устройства огражденнй указанннх 
элементов. В известной мере эти приемн показани 
на приведенннх чертежах.

Вместе с тем, как указнвалось во введении, 
лоджии и эркерн влияют на теплопотери здания, 
увеличивая охлаждаемую поверхность стен. По- 
этому при их проектировании следует избегать из- 
лишеств.

Лист 6.01. Наружние входн

Архитектурное и конструктивное решение на- 
ружного входа зависит от этажности здания (со- 
став лестнично-лифтового узла), климатических 
факторов и т. п, При наличии мусоропровода пре- 
дусматривается отдельная дверь из камерн мусо- 
роудаления. В северннх районах вход может бнть 
дополнительно зашишен стеклянннм тамбуром.

В основном в состав оформляюшего вход 
крнльца входят: плита, образукицая входную пло- 
вдадку; перекрьтаюший ее кознрек; поддержива- 
юш.ие кознрек стойки или стенки; декоративнне 
экранн, решетки, цветочницн, скамейки. На вьг- 
сокие крнльца и в приямки перед входом в под~ 
вал ведут наружнне лестницн.

Входнне плошадки внполняются из сборннх 
или монолитннх железобетонннх плит, опираюхцихся
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6. 01
НАРУШНВ1Е ВХОДЬI В 5ДАИИЕ (СЕРИЯ 2 .1 3 0 -0
Ир&пьцо с коэ&рьном 
иа етоинсх

Крьт ьцо с иозьф ьнсм но ст енках  
и в и т р а ж о м

КрьмЬца с ивнсОпьнЬ1М 
ноэмрьком

Снамья но 
бетонних апорах

Цветочница 
х иэ кирпича

Решетка_для 
чистни абуви

Лоток

Вход 6 иаме, . , 
мусороудаления

8*ад  6 камерд*'. 
мусороудаления

РаздепиггельнаЪ 
стеина-ънрац ' 

Стальная декора- 
тионая решетка

Цветочница 5 
приямне

Детлли к о з м р ь к о в  и плацддки н р ш ь ц я

Дополнитег.ьн&е спои новра 
зокреппяются но брусне 40x80 
и накрь*вают£я срартунам из 
оциннованнои нровёльной стопи 
Рубероидн&й нобер может бьгть 

эаненен железненц&и поверх- 
" ности цементнои ст яжки

Рубероидньм 
новер заире* 
пить в 
сральце г

Сеес 02 ациннованнои 
нрсеельной стали по

  ’4м ностьтям
, прибиеаем&м

ИйРШНЬ1Е ВХ0ДНЬ1Е ЛЕСТНИЦЬ! ИЗ Ш -Б. ПЛИТ ИЛИ 
СТЧПЕНЕЙ, ОПИРАЮ1ЦИХСЯ НА КИРПИЧНШЕ СТЕНМ

1-образн&м кость\пя& 
через 600, прибиеаем&ь 

,к  проСнам ило приетре- 
маем&м дюбелямилиб

Железобетонн&й
нооьфек

|0->59]

Йннерная петля из*ф 8,эа8одит ся  
е отЬерстие и эамоналичиаается п о месту
Стойка цэ осбестоцементной труби Ф 159, 
залитои переа монт ажом  бетоном мЮО 
с недалшом на 150 мм до обреза

Латон из 
оцинкоеаннсс 
нровельнои 
столи

Алюминиееь/е госрриро- 
еанние пист& (ГОст 
12592-67) на самонаре- 
эаюших_болта* фб; 
череэ ‘4СЮ; по каокасу 
и э~ $ 0 *6 ]  Г 32*20*4; 
1220; через 650 
Лоток иэ оцинкобанной 
кроеельнои столи

2-2

Из Ж.-& ПРОСТУПЕЙ по СТАЛЬНЬ/М КОСОУРАМ С КРОНШТЕЙНЙМИ

П ш т ^ р р „
Кроншп _
Косоур иэ С /V 20

'нштеинь/ иэ Г 50*4

Конапатю
•^тмгленой

памеи Обзязка витража 
Ш  Гпо рас« 
Стскпо 65

Ь  ̂ иа !м м + я :р ':  1*ент ПОЛ,

р ш ш
^Столбобой срунда- 

мент полного 
заложения

Днтисептиродонньш 
деревяннью ф усо* 80*60, 
закреплен а*>45 *5:1ЮО; 
череэ 700

СКАМЬР НЛ 6ЕТ0ННЬ1Х ОПОРЯХ 
„ 500 20,

ЗакпаЗнь1& 
Л 50x5; 
1100

Антисептиробанние 
рейни 50x50

2*50 Фартук из оцинкабаннои коабельнои 
‘ • стали пристреливается дюоеляму 

иерез 200 скбозь-<Ю*5 с прокладкоо 
иэ мароэостоикои реэииь) €0*5

2*100 Ю Я

2 патрубка $ 50x4 ;1П0 
^для отаода еодь* - ў =ф &

\ 40 2*30
4 - Л  ‘ГГТ ГГГ ЦВЕТОЧНИЦД ИЗ ^ИРПИЧЯ

Штукатуоко цемент 
нъ!м раствором с ж е - 
/ьеэнением повержности

Ст ержнц стальной декоратиб- 
ной решеткц эабодятся в ниши 
ЗОлбО; гл.60 и эадел&ваются 
цементнь/м раствором марки ЮО 
_ Алюминиевш „
Пал из керамических плиток штапик ч ДЕТА^И  
но цементном растваре 20 4

Цементно-песчаная с ш о кка  *50  
т. -бплита ■ '  - «120,
опираюи^аяся на Фуноаменту 
попного эалож ения  

ПесчанЬя подушка >300 
тненньш грунт

Стальная пру 
ж и н а  и з -17x1.5: 
150; черер ЮОО
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Вь»движнои Зазор прсксшопа- 
тцть паклеи а 
за&елать цем*
раствором

-,-тт- Прокладни ̂ из _ 
мороэостоикои 
реэинь!

Упор иэ 
гн. 1.20*12*2 
по периметру
и гн.1. 16* 2 ' ,__
150; через 1000

Болт М16
Трааерса
Проктдки

Реэиновая
прсклодиа

Стек/ю
# 5

.Заэор
поабето-
нито



6. 02
В лт они (серия ш о - 1)
8 КИРПИЧНЬ1Х ки  КРУПНОбЛОЧН&Х ЗДЙНИЯХ

—гГ  у и - ^ г- с- 50x50
Кладна стенни 
о а р а ж о е н и *  
во ю олняет ся  
из отборнога 
кирпича морки ш  
но растворе 
марни 50,орми- 
рованном через 
2ряда сеармь/ми 
кариасами по 
всему пераметау,

8 и свариои
с перехпеет ом  „

106 I
[рматурьI с  

вь/пусиами из 
оснавной стень*

Ж.-б. балкснная плита 
1С0?!2и с полом из золо* 
женнай в,<рар.му 
керамическои плитки



6. 03
Аоджт (СЕРИЯ 2130-1)
В нирпичнь/х и  крупнобгючнт з д а н и я х

Анкерн&е сбпзи 
иэ

171 ! IV

ИРЕПЛҒНИЕ ЖЛЕЗОБЕТдНнОГО ЭКРДНА
0 0 4 2 ; И00

ГЮ0*8,1Ю0

'.‘Чслезобеггюнн&и 
С »чрон, облицовонньш  
заложенн&ма  е  форму 
плигпнами

8  Г)АН€ЛЬНЬ!Х ЗДАНИЯХ
Линолеум но мйенай лл п̂одосноее Ю
Ж .-б ппит а перекрь/тия 

160
Ю 100 150

Кронштеинь< . из • 022 
(А парьI на  
лоо/нию'

Слив оз оциннобан- 
ной кровельной стапи

очньюВодосгт_ .
патрубон  
0 0 5 3 ; 1300

К йЕПЛЕНИЕ М£ТАЛЛИЧЕСК0Г0 ЭКРЯНА

—  Корнос цвет очниць1 
0 0 -2 5 * 4

- Поручень иэ  дреЬесини^ 
т в е р о т  пороо ппрьцадью 

^ ^ с е ч ё н и я  160x50

Г 7 5 *5 0 х&

М онт ажн&и проем 6 стен- 
не л о д ж и и  520* 1620 эапол- 
чяется стапьной решет- 
ной с  нольцами для цее - 
точнь/х горшнов илиэнра- 
ном из армостехго е  
рамне иэ г  36*4

Ст оинс из 
0  40*40*6 ; 11150

Зиран из
проф ипиробанноео  
апюминиеваго лис.то  
қрепит сй н прогонам  из  Г 
на сомонаоезаюи41>х болт ах  
Лист ь1 сш иваю т ся иомСинирооан- 

за кл е п қсц и  '

6  Э-К7?

Карнас из цветочниць) 
из  о 0 3 3

П оручень 0 0  42

Ц окольная
декорап]и§ная
п я т ь
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6. 04
ЭРКЕРЬ! (СЕРМЯ 2.130'.') 
в КИРПИЧНШ И КРУПИОЬЛОЧИЬ1К зддниях

 [Ч—--------  Линолеум  на мастине 5

В п д н е л ь н ш х  зллниях с  п о яе н о й  р д зр е зко й  .
75ЎЯГ Д £ТД- ' ; 1 Н Д  й С И М М И Т Р И Ч Н О Г й  ЭРКсНМ С СДНОИ ГЛУХСИ С . : п г ' 0 *

К анели н а о у ж н ъ и  и вчуп*- 
ренних ::тен соесиняютс:- 
м е ж д у  совои еееоху и 
вни^у сьпбаьи/, продевае- 
м&м и снвОЭо п^т л и  с 
филсисугО&цмо биафраг- 
мс.ки
Ст&к склечбает ся пслсс- 
■■ои субеиоуда, с-амонали- 

^исйсгпся ьетонсм  
мории 'ЮС и *п/юъпяе7ся  
с н й р у ж и  г.оростуи реэи- 
нобои прсклаокои,чакрь1~ 
тсй гер \1сгг.с^ируюи!сй
//з». т и к о и

',эабии, йъепле^ньш б гося'-*у.‘С мяст^н у 
^^•пиоахс.осинь/й рчбероиииу.и ксгср 
иеьи>»*\ц&г> с т р ж ч а  '?С_ 
чгиепптссцая ьерамсип ю оетсн *

1 .(Алс^с- 
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по двум сторонам на столбовие фундамен- 
тьг  полиого залож ения. Входнме плош адки накри- 
в а ю т с 5 {  д е м с н т н ь ! м  полом и л и  полом и з  керамиче- 
ских плнток с уклоном 2%  стока водн. П еред  
входом или в там буре  м еж ду  дверьми, в прнямке, 
устанавливается съем ная  стал ьн ая  рсшетка для 
обуви.

Козьфьки конструируются из сборнмх желсзо- 
бетонкмх плит различного профиля — плоских. ко- 
рмтообразнмх, скл адч атм х  и т. п. П лита  козьфька 
опирается на стену и стойки к р и л ьц а . Сверху пли- 
та оклеивается двухслойнмм рубероидннм ковром 
на цементной стяж к е  с уклоном до 2% для стока 
водьг. Отвод води  с к о зн р ьк а  может бмть свобод- 
нмм по боковьш  граням  или н аправленннм  к лот- 
кам. Край ковра н а к р ь т а е т с я  захцитнмм стальнмм 
фартуком.

Сосдиненне плитм козм рька  с паиельнмми сте- 
нами осушестиляется сваркой через посредники 
яз уголков. В блочнме и кирпнчнме стенм навес- 
нме козьф ьки  могут бм ть  зад ел анм  аналогично 
балконной плите и связанм  через анкерм  сваркой 
с балкой-нереммчкой.

Стойки вм полняю тся  из стальнм х труб или 
асбесгоцементньгх труб, заполненнм х бетоном. 
Стенки моитируются из ж елезобетонинх  панелей. 
Стойки и стенки привариваю тся  снизу к заклад-  
нмм деталям  плош адки или устанавливаю тся  в 
заполпяемме бетоном пазм. Вверху металлические 
петли или ш тнри  завод ятся  в гнезда плитм ко- 
змрька с последуюшей заделкой  цементнмм рас- 
твором марки 100. С тальнм е декоративнм е решет- 
ки крепятся аналогично. Стойки витраж ей  снизу 
крепятся через траверсм  анкернмм и болтами, а 
вверху свариваю тся с за к л а д н ь ш  элементом в пли- 
те козмрька посредством вмдвиж ного вкладм ш а.

Входнме лестннцн могут бмть сконструированн 
из железобетоннмх плит, проступей и ступеней, 
з а д ел ьт ае м м х  в кл ад ку  опорнмх стенок или уло- 
женнмх на стальнм е или железобетониме косоурн. 
Стальнме конструкции наруж нм х  входов долж нм  
бнть надежно заш иш енм  от коррозии грунтовкой 
и окраской перхлорвиннловнм и красками, цинко- 
вмм покритием, битумньш  лаком.

Лист 6.02. Балконм

Балконм  в соврем енннх  зданиях устраиваю тся 
длиной «на комнату» (2,7— 3,3 м) с вьшосом до 
1 м. В основанин балкона располагается  заводи- 
мая в стену консольная балконная  плнта.

В кирпичную стену балкон н ая  плита заводится 
по всей длиие и сваривается  с несколькими аикер- 
нмми стержнями, вмпуш еннмми из железобетон- 
ной переммчки над проемом н и ж е л е ж а т е г о  эта- 
мса. Анкерм через лосредиики привариваются к 
закладнм м  деталям  в тм льной грани балкоиной 
плитм.

Балконньге плитм, как  правило, сооснм нижеле- 
жашим переммчкам. В смегценнмх относнтельно 
осн переммчки плитах приварка анкеров обеспе- 
чивается удлинением з а м а д н м х  элементов или 
иакладкой гю всей длине тмльпой грани посред- 
ника из уголка 75 X  50 X  6 мм. В круш ю блочнмх 
стенах аикерм переммчек и з а к л а д н м е  детали  плит 
всегда совпадают друг с другом. В панельную сте- 
ну для сокрагцения мостиков холода б алконная  
аяитз заводптся отдельнмми зубьямн. З а к л а д н н е

элементм в зубьях свариваю тся с плитами пере- 
крмтий через посредники. М еж ду зубьями разме- 
шается терм овкладм ш  из эффектнвнмх материа- 
лов.

В связи с наличием в городских условиях аг- 
рёссивнмх по отношению к железобетону осадков 
балконнме плитм после установки на место на- 
крмваю тся полом. П олм  на балконе вьзполняются 
из цемента с железнением поверхности, из кера- 
мических плиток илн асфальтобетопа. Цементная 
стяж ка  армируется стальной сеткоп. Балконная 
плита обрам ляется  слнвом из оцинкованной кро- 
вельной стали. Д л я  уменьшения постросчной тру- 
доемкости поверхность балконной илитм может 
бмть накрмта влож снньш и в форму керамически- 
ми плнтами.

Вмсота ограж дений  балкона 1050 мм. Ажур- 
нне  ограж денпя в виде стальной решетки состоят 
из гюручня, стос-к, поясов и стержнсй. По эстети- 
ческим соображ ениям  аж у р н ая  решетка комбини- 
руется с экранами из различнмх материалов. Эк- 
ранм, свисая, закрм ваю т  грань балконной плитн 
или подвешиваются над ее поверхностью. Массив- 
н не  ограж дения змгюлняются в виде кирпичкьхх 
стенок или железобетоинмх панелей, устанавли- 
ваем мх на плиту балкона.

Стойки решеток конструируются из стальнмх 
стержней или труб с вмсотой сечения 20—40 мм. 
Они привариваю тся к закл адн м м  элементам пли- 
тм. Поручень в балкоие длиной до 3,3 м вмполня- 
ется из полоски 5 0 X 6  мм, а нри большей свобод- 
ной длиие уснливается уголком 7 5 X 5 0 X 6  мм. 
Стальной поручень может бмть накрмт накладкой 
из древесинм тв ердн х  пород или морозоустойчи- 
вмх полимеров.

Э к р а н н  из прочнмх, легко сверляшихся листо* 
в и х  м атериалов (гофрированнмй анодированнмй 
алюминий, асбестоцемент и т. п.) непосредственно 
крепятся к стальной реш етке на винтах и клямме- 
рах.

Хрупкие листовме м атер и ал н  (армированное 
стекло, стеклопластик и т. п.) и армоцементнне 
пластинм вставляю т в рамки из стальнмх утолков. 
Р ам ки  привариваю тся к стойкам и поясам ре- 
шетки.

Қ л ад ка  кирпичного ограждения ведется из ли- 
цевого кирпича на цементном растворе с расшив- 
кой швов. Горизонтальнме швм армируются через 
два ряда сварнмми каркасам н. Внутрснняя по- 
верхпость стенки накрм вается  стальной сеткой, 
связанной с внпускам и  арматурнмх каркасов, и 
ш тукатурится цементнмм раствором. В стенке пре- 
дусматриваю тся отверстия для отвода дождевой 
водм. Стойки поручня, располагаясь  касательно к 
поверхностн кладки , могут бмть нриваренн непо- 
средственно к балконной нлите. По другому ва- 
рианту стойки-коротмшп опираются на уголок, 
окаймляюшдш верхнюю грань кладки.

М ассивнне  ж елезобетонние панели огражде- 
ний свариваю тся с закладнм м и  элементами плитн 
через р азл и чн н е  консоли или устанавливаю тся на 
нее на стойках-коротнш ах. В целях украшеиия 
фасадов этн панели облицовнваю тся  в заводских 
условиях керамическими или гипсовьши плитами, 
различнм ми м озаикам и и т. п.

Разд ел и тел ь н н е  стенки м еж ду сдвоенньши бал- 
конами вьшолняются аналогично ограждениями из 
легких листовмх м атериалов а стальной рам ке или
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йз ж е л е з о б е т о т ш х  гганелей. М о и т а ж н и е  проемьт 
в панелях  з а п о л н я ю тс я  впоследствкп  навеси ьш и  
решетками или э к р а н а м и .  Л егк и с  т и т и  устан авл и -  
ваю тся  с за зором  с п и з у  и сзерху  и к реп ятся  к за -  
кл ад н ьш  эл ем ен там  плит. Ж е л е зо б о т о п я н е  панели 
могут бь!ть использокаьь!  к зк  элем ент н е с у т и х  
конструкций. Они с в я з и в а ю т с я  с нлитам и  випу- 
скам и  арм атурьи

Д л я  о зел епсния  ф ас п д о в  па б а л к о н ах  прсду- 
см атри ваю тся  стал ьп ью  к а р к а с и  д л я  цветочнм х 
Я1ДИКОВ, иапеш нваемь!е  на поручень или пояса оғ~ 
р а ж д ен и я ,  и р а з л и ч п и е  д е р е в я и н и е  реш етки , свя- 
занньге с основньш  о гр аж д ен и ем .

Лкст 6.03. Яоджии

Л о д ж и я  отл н ч ается  от б алк он а  наличием  бо- 
к о в н х  стен. Лодлсии разм еьдаю тся  в нише, обра- 
зованной меетнььм з а п а д о м  стен или в м с т у п а ю т и -  
ми пилонам и . В ф у н кд и он ал ьн ом  отнош ении лод- 
ж и я  з а ш и т а е т  поверхиость  н а р у ж н н х  стен от  об- 
дувания ветром  и н а гр е в а  солнечньш и лучам и , 
чем у л у ч ш а е т  м и к р о к л и м а т  квартирьь

Л о д ж и и  могут б н т ь  использованьл д л я  разм е-  
вдеиия з в а к у а ц и о ш ш х  п о ж а р н м х  лестниц. В этом  
случае  в пл и тах  л о д ж и й  пред усм а т р и ваю тся  спе- 
ц и а л ьн н е  лю ки р а зм е р о м  0,0 X  0,6 м, размеш,ен- 
нше поочередно с иравой  и левой  сторон.

Плить! л о д ж и и  о п и раю тся  ан алоги ч н о  плитам  
п е р е к р у ти я .  П оэтом у  д л я  л о д ж и й  могут бьггь ис- 
пользованьт р я д о в н е  ж елезоС етоним е  плитьь В спе- 
циальнь!х плитах  предусм отрена  полка с з а к л а д -  
нь!ми зл е м е н та м и  д л я  устаиовки  о гр а ж д е н и й  и 
люки д л я  э в а к у а ц и о н н н х  стрем янок.

Лист 6.04. Эркерм

Э р к е р н  — в и с т у п н  в п а р у ж н н х  стенах  из ос- 
иовной плоскости ф а с а д а  — в плане  им ею т пря- 
моугольное, трап ец и еви д н ое  и треугольное  очерта-  
ние. П оследнее  м о ж е т  б н т ь  и неравкосторонним . 
Э ркерм  или п рорезаю т весь  ф ас а д ,  или начинаю т- 
ся на уровне верхних э т а ж е й .  В первом с л у ч а е  их 
стен н  опираю тся  на обпдий ф ундам ен т, во вто- 
ром — на с в я за и н и е  с перекрш тием  с п е ц и а л ь н н е  
ж е л е зо б е то н н н е  плитьт

В связи  с о б ь т а ь ш  стрем лением  м ак си м а л ь и о  
остеклить  вью тупаю ш ие поверхности в п а н е л ь н н х  
зд а н и ях  с э р к ер ам и  н аи б о л ее  х а р а к те р н а  д вухряд-  
н а я  р а зр е зк а  стен. В к и р п и ч н н х  зд а н и я х  к л а д к а  
н ав е с н н х  стен эркера  ведется  из облегченного  кир- 
пича-дьлрчака.

Глава 7
ОКНА И ДВЁРИ

О к н а — светопрозрачньш  эл ем ен т  о гр аж д ен и я  
здания. Они и спользую тся  д л я  естественного  осве- 
ш ения и проветри ван и я . О к н а  м агазинов , п ред н аЗ ' 
наченнью одноврем енм о д л я  в н с т а в к и  товаров , 
н а зм в а ю т  в и т р и н а м и. О кна, з а п о л н яю ш и е  боль- 
ш ие поверхности, а т а к ж е  с в е то п р о зр а ч н н е  стенн , 
именую тся в и т р а  ж а м  н. В и т р а ж и  часто  приме- 
н яю т в обгцественньгх зд а н и я х  с целью  м ак с и м а л ь н о  
осветить и р а с к р и т ь  внутреннее п ростран ство  и 
обогатить  его световой м озаикой .

Листь! 7.01; 7.02. Деревяннме окна н балконньш 
двери шипшж и обгцест&енньш здакий

О кна и б а л к о н н н е  двери д л я  ж ш ш х  и обшест- 
венньтх зданий  тииового строительстка  изготовля- 
ются на д е р ев о о б р а б а тьш а ю ш и х  завод ах  и постав- 
ЛЯЮТС51 в сборе па з а в о д и  железобетоннььх изделий 
или с тр о и т ел ьн н е  нлош здки . Они состоят из коро- 
бок с н ав е ш е н н и м и  в них на петли р а сп аш н ьш и  
псрсп летам и  или дверньЕми полотнами.

К ороб ка  связьш ается  из боковин, верш ника  п 
ни ж и и ка . В д вух -трехств орн и х  окиах она р а зд ел я -  
ется на отсски вертикальнььми и гори зон тал ьн н м и  
им постам и . К ороб ка  оконного заполнения м ож ет  
бм ть  в ь т о л н е н а  из раздельнш х, составнм х и цель- 
нььх брусков. Та нли иная конструкция вьгбпрается 
в зависим ости  от расстояння  м еж ду  нереплетам и: 
коробки  витрин, где это расстояпис  доходит до 1 м, 
всегда  раздельньте; коробки окон при расстоянии 
м еж д у  переп летам и  до  80 мм — составние , в спа- 
ренншх п е р еп л етах  —  ц ел ьн н е . В окнах  с раздель- 
нь!ми п ер еп летам и  раздельньге коробки экономичнее 
по расходу  древесинм , а составнью  мепее трудоемки 
при зап ол н ен и и  проема. В б е зл е с н и х  районах воз- 
м ож н о  изготовлсние  о к о н н н х  коробок из керамзито- 
бетопа. О ни ф орм ую тся  в виде объем ного  элем ента  
или е в а р и в а ю тс я  из ч етн р е х  плиток.

С творки  о к о н н н х  п е р е п л е ю в  и лолотна балкон- 
н н х  дверей  о б р а м л е н н  о б вязкам и . В ф а л ь ц н  (п а зн )  
об вязо к  у с та н а в л и в а е тс я  стекло  толш иной 3— 4 мм. 
П о  пери м етру  оно крепится  ш та п и к а м и  (профили- 
р о в а н н н м и  рей кам и  плоьцадью сечения 1 6 Х Ю  м м 2) 
с упругой п ро кл ад ко й  ( з а м а з к а ,  м орозостойкая  
р е зи н а ) .  Н и ж н я я  ч асть  о с текл ен н н х  дверей запол- 
няется  ф и л ен кам и  из д ревесн оструж ечн н х  плит и 
п а к р ьш а е тс я  с н ар у ж и  дохцатой обш ивкой по слою 
п е ргам и н а . П о л о ск а  п ергам и н а  или рубероида обер- 
т н в а е т  коробку , п р ед о х р ан яя  ее от увл аж н ен и я  в 
м о н таж н ьш  перисд  и при установке  в стену.

О кна  и б а л к о н н н е  д вери  в ь т о л н я ю т с я  спарен- 
н н м и  и р а зд е л ь н н м и .  В спаренном  варианте  двой- 
н и е  п ереп летн  и полотна р а с п о л о ж е н и  с зазором  
2 мм, ф и к с и р у ем н м  уплотняю ш им и  прокладкам и . 
Они с к р е п л ен н  м еж д у  собсй петлям и  для  спарнва- 
ния и в и н товн м и  с т я ж к а м и  и р а с к р н в а ю т с я  только 
д л я  протирки  стекол . В разд ел ьн ом  вари ан те  переп- 
л е т н  и полотна р а с п о л о ж е н н  с разрьгвом 53 мм 
в состзвной  коробке. Р а з д е л ь н н й  ва р и а н т  характе-  
рен д л я  более  низких р а с ч е тн н х  тем ператур . Кроме 
к л и м ати чески х  условий, в н б о р  вар и ан та  диктуется  
и толш иной  стен. П ри тол ш и н е  стен до 240 мм про- 
е м н  за п о л н яю тс я  только  сп ар ен н ьш и  копструкция- 
ми, при больш ей  толш ине — тем и и другими.

П о м ере увеличения пл ош ади  зап ол н яем ого  про- 
ем а  и в о з д е й с т в у ю т е й  на него ветровой нагрузки, 
а т а к ж е  нагрузок , с в я з а н н н х  с частотой о т к р н в а н и я  
д в е р н н х  полотен, сечение брусков  коробок и пере- 
плетов  во зр астает .  Ж е с т к о с т ь  конструкцин окна  и 
балконной  двери  д о л ж н а  обеспечивать  стекла  от 
перекосов, из-за  к о т о р н х  они трескаю тся . Соответ- 
ственно в о з р а с т а е т  и число с в я зн в а ю ш и х  коробки 
с п ереп летам и  и д ве р н ьш и  полотнам и  петель и за- 
верток. Н ап р и м ер ,  створки  с п а р ен н н х  окон пло- 
ш а д ь ю  от 0?9 м 2, створки  р а з д е л ь н н х  окои висотой 
от 1,76 м и д в е р н и е  п сл отн а  и авеш и ваю тся  на три 
петли.

Д л я  отвода  д о ж д ев о й  в о д н  в нижних брусках  
коробок и го р и зо н т ал ьн и х  им постах  под створками,
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фрам угами и лолотнзми дслаю т прорсзи ширнной 
12 мм, располагаемью  на расстоянии 50 мм от вер- 
тикалъғшх брусков, а под форточнььми створкамн
одну црорсзь в ссрединс форточки. В этих же иелих 
по свешнвают-емуся краю нижней грани импостсв, 
брусков переплетов и доски подокош-шка проходат 
желобок-слезник, обеспечиваю тий  отрьгв капель. 
Внутренний паз в коробке по периметру наружного 
переплста служ ит д ля  уменьшения продуваемостн. 
В пем гаснут проникаюпдис сквозь ндели воздушпме 
струи.

Окна и балконньте дверн в полной заводской 
готовпости, включан остекление и навеску приборов, 
доставляютея специальншм автотранспортом и 
у станй вливзю 7ся  з стеновую панель в нроцессе ее 
нзготовления или в стеиу здания. Коробка, оберну- 
тая подоской пергамина или рубероида, крепится 
на шурупах, ввинниваем нх в д ерев ян еи е  антисепти- 
рованшле пробки (две штуки на откос)* Ч тобн  пре- 
дотвратпть восприятие давления от осадки стен, 
между коробками п гранями стековнх  проемов пре- 
дусматривзю тся зазорь! по 20 мм сверху и сбоку и 
30 мм снизу. Ппжннй зазор  у ч и тьтае т  размеш ение 
подокоиника, Впослсдствии з а зо р и  конопатятся 
антисептировапной паклей и накрьш аю тся налични- 
ком или штукатуркой откосов. Қонопатка зазоров 
обеспечивает и теплоустойчивость стнка.

Изнутри ниж няя грянь оконного проеғла, вклю- 
чая располпжснную перед ней нишу для отопитель- 
них нрпборов, н а крьшается подоконником. Подо- 
конная доска въшолняется из дерева или керамзи- 
тобетона. Опа заводится в паз оконной коробки и 
копдамн зад ел н в ае т ся  в стену. Подоконники, висту- 
паюпше зз  плоскость степьг более чем на 1/3 своей 
ширинье, опираются иа стальнне  или д ер ев яш ш е 
консоли. В шнроких, располож енинх  над отопитель- 
ньгми радиаторам и  подоконнььх досках устраива- 
ются шели для ииркуляции нагретого воздуха перед 
остеклепием. Прн этом сниж ается нродувание и вн- 
падение конденсата на стеклах.

Снаружи нижняя грань оконного проема накри- 
вается подл[пъ!м цементньш раствором фартуком 
из оцинкованной кровельной стали. Продольньш 
край ф артука  заводится в паз коробки, а боковне 
края отгибаются кверху во избеж ание увлаж нения 
углов проема. Свес ф артука  ф альцуется и подвязн- 
вастся проволокой к стене. П од  балконнай дверью 
изнутри устаиавливается приступок внсотой до 
160 мм с проступью, аналогнчной подоконнику. Сна- 
ружи порог такж е  может б н ть  н а к р н т  стальиьш  
фяртуком в впде узкой полоски над  т е л ъ ю  или ши- 
рокой полосн, свешнваюгдейся над полом балкона. 
Вертикальпьгй зазор между коробками окна и бал- 
конной дверп заполняется вк л а д н ш а м и  из досок,

При проектировании разм ер н  и форма типовнх 
окон граж данских  зданий устанавливаю тся  исходя 
из необходимой освешениости помеадений и архите- 
ктуриой композяции ф асад а , В ж и л н х  зданиях  нло- 
шади световнх проемов прннимаются в зависимости 
ог пнтенсивностп солнечного освешеиия в пределах 
1/10 (в ю ж н н х  райопах) — 1/6 плош ади пола. У 
внхода на балкон  окно комбинируется с остеклен- 
ной балконной дверью обьзчно так, ч то б м су м м ар н ая  
ширнпа проема соответствовала ширине оконного 
проема первого зтаж а . Аэрапия пометцеиий произ- 
водится черсз открнваю ш иеся  форточки и створки 
переплетов в ж и л н х  зданиях, через ф рамуги — в об- 
те с тв е п н н х  зданиях.

Форточки — небольшие створки с боковой пзд- 
веской; ф рамуги — горизонтальио-подвеснне створ- 
ки, устан авливаем н е  в верхнсй части окна не менее 
чем на 1,8 м от уровня пола и занимаю ш ие около 
1 /4  его внсотн . Ф рамуги направляю т потоки холод- 
ного воздуха к потолку пом етения . Они рассчитаньг 
па проветривание в присутствии людей.

Кроме обшеприиятой боковой подвески, возмож- 
нь! и другие ва р и а н тн  крепления створок, Пере- 
плетн  могут бнть  раздвиж ннм и, подъемннми, 
враш аю ш им ися вокруг горизонтальной или верти- 
кальной оси, П рименяю тся и коробки с пазами, в 
которнх  ходят р а зд в п ж н н е  стекла с уплотнением, 
приклееиннм на их гранях. У к а заш ш е  способн 
создаю т дополннтельнне удобства и могут б нть  ре- 
ком ендованн к примепепию в заводском исполне- 
нии при наддежавдей герметизации притворов.

В целях хорошей герметизации стандартом в 
основном предусмотренн импостние притворьт Все 
притворн внутреииих переплетов и дверннх поло- 
тен оклеенн  по периметру унлотняюшими проклад- 
ками. Противостояадая продуванию лабиринтная 
конфигурация притворов образуется вннутьш и в 
соприкасаюгцихся брусках  «четвертями» глубиной 
10 мм и скосами граней в сторону открьтвания 
на 3— 4 мм.

Кроме обнчного двойиого, применяется одинар- 
ное и тройное остекление. Одинарное остекление 
практикуется в пеотапливаем нх  зданиях и в южньтх 
районах; тронное — на севере и на внсотннх, силь- 
но обдуваем их  участках  стен. П ри  одинарном осте- 
клении применяются только наружньш части окон 
а балконннх  дверей раздельной конструкции. В’*! 
этом случае в ж и л н х  зданиях  толвдина брусков 
коробки увеличивается до 54 мм. В обшеетвенних 
зданиях  окна иногда остекляются стеклопакетами 
(см. лист 7.04).

Лмст 7.03. Финские деревяннь^е окна «сасмо» 
с облицованнмм алюминмем переплетом

Финскне окна « с а с м о »  — среднеподвеснне с 
горизонтальной осью врагдения и аналогичнне им 
среднеподвеснне с вертикальной осью врашения 
изготовляются при двойном остеклении шириной 
до 2 м и внсотой до 1,8 м, а при тройном остекле- 
нии — шириной до 1,5 м и внсотой до 1,8 м. В по- 
следнем случае внутренний псреплет заполнен сте- 
клопакстом.

Д л я  проветривания среднеподвеснне переплетн 
поворачиваются на угол до 17°, для протирки 
внешнен сторонн — на 180°.

Н а  коробки и перенлетн используется отборная 
клееная сосна кли древеснна тверднх  гюрод. Обли- 
цовка коробок и паружньге переплетн могут бнть  
внполиенн  из анодировапннх алюминиевнх про- 
филей. Ш тапик внешнего алюминиевого переплета 
снабж ен патентованним  нотайньш креплением. Со- 
пряж ення уплотненн упругими прокладками.

При тройном остеклении паз под стеклопакет 
внбирается  размером 2 0 X 4 0  мм и в связи с этим 
соответственно увелпчивается внсота  сечения пере- 
плетов. Н а р у ж н н е  д еревяннне  переплетн вьтолне- 
ин  из брусков ширнной 32 мм. В этом случае ано- 
дпрованннм п алю м иниевнмн профилями облнцо- 
внваю тся  только сливн.

Балконньте двери с боковой подвеской изготов- 
ляю тся апалогично окнам. М сж ду наруж ннм  и вну-
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тренним остсклспием мож ет бмть заведсно пластн- 
ковое жалюзи.

Окна «сасмо» качественнь! и долговечнн. Они 
примсняются в зданиях  вьюокого класса.

Листм 7.04; 7.05. Коробчатое стекло стекор, 
стекпопакеть!, стеклоблоки

Коробчатое стекло с т е к о р  нарезается из лен- 
тьт, получаемой методом непрерьшного горизон- 
тального проката с последуюахей протяжкой через 
графитовое формуюшее устройство или спеииаль- 
нне ролики, придаюшие ленте форму труб н  короб- 
чатого сечеиия пли ш веллера. Отформованньш сте- 
кор обжигается в лечи и реж ется на заводе на от- 
дельнне бруски длнной до 3,6 м для швеллерного 
и 6 м — для  коробчатого сечения. Р е зк з  стекора на 
м онтаж них плогцадках пе рекомендуется. В проаес- 
се формовки стскор мож ет бмть окрашен в различ- 
нь!е цвета.

В паруж н н х  ограж дениях  стекор примеияется 
при условли светопроницания без сохранения види- 
моети, во внутрепних — для устройства светопро- 
ницаемух перегородок. В ограж дения из стекора 
могут бнть  вставленн  рам м  с обмчньпм остеклением 
в деревяш ш х, стал ьн н х  и алю.миниевнх переплетах.

Нс допускается применение неармироеанного 
стекора для устройства н аклонннх  кли горизонталь- 
нЬ1х ограждений и огражденип, подверж еиннх воз- 
действию уд арнпх  или вибрадионних нагрузок. В 
открь!впю1дихся персплетах ж елательно  применение 
армирсванного стекора. Стекор ш веллерного и ко- 
робчатого еечеипя может применяться в граж дан- 
ских зданиях при перепадах тем ператури  наружного 
н внутрснпсго воздуха соответственио до 25 и 40 °С.

б г р а ж д а ю т а е  конструкции из етекора устанав- 
ливаются в сгеие поштучио или смонтированннм и в 
панели. Последние соединяются деревянннм и, же- 
лезобетонними, стальним и  или алю м иниевнми об- 
вязками. Г аб аритн  панелей лимитирую тся условия- 
ми перевозки и монтажа. Н а в ес н н е  панели конст- 
руируются применительно к шагу крайних колонн 
длиной 6 м и внсотой 1,2—3 м с интервалом че- 
рез 0,6 м. М аксим альная  внсота  злементов стекора 
швеллерного и коробчатого сечения в наруж ннх  
ограждениях, воспринимаювдих значительную вет- 
ровую нагрузку, не д ол ж и а  превнш ать  соответст- 
венно 3,6 н 6,0 м. Ме допускается жесткое сопряже- 
ние огражденнй из стекора со стенами здания,

Ш вн между злементам и из стекора и стенами 
долж ни  обесиечивать з а зо р н ,  достаточние для 
компенсации тем пературннх и осадочннх деформа- 
цип, Все ш вн ограж дений из стекора д о л ж н н  обе- 
спечивать герметичность и тепловодонепроницае-
МОСТЬ СТБ1КОВ.

Ч тобн не допустить передачу нагрузок от внше- 
расположенньгх конструкций, меж ду стекором и 
неремнчкой предусматривается зазор. превнш аю - 
■дий на 10 мм ее расчетннй прогиб.

Благоириятннй температурньгй режим на внут- 
ренакх поверхносгях стекора обеспечивается:

а) расположением отопительньтх приборов под 
ограждениями из зтого м атериала на расстоянии 
от 0,15 м;

б) возможпо ббльшим заглублением  стекора
относительно наружной поверхности стенн:

в) герметизацией торцов стекора коробчатого 
сечеиия.

С т е к л о п а к е т н  — изделия из двух или более

листов плоского стекла, герметнчоскн соединеннне 
по периметру в пакет. Пакетировапие осушествля- 
ется методом склейки на мастиках, сварки и спайки. 
Ч тоб н  предотвратить запотевание н замерзание, 
пространство меж ду стеклами заполняется сухим 
воздухом. При скленванип и сварке меж ду стек- 
лам и  заводятся  металлические рамки нз швеллеров, 
образую ш их зазор  от 6 до 20 мм.

Р азм ер  стеклопакетов ограничивается методом 
пакетирования: при сварке до 1,5 м2, при склейке и 
спайке — до 16 м2. Толшина стекол соответственно 
принимается от 2 до 8 мм.

В обвязки переплета стеклопакетн  устанавлива- 
ются аналогично плоскому стеклу — в углубленньш 
по их толш ине фальц.

Стеклопакетн  обладаю т внсокими теплоизоля- 
ционннмп свонсгвами, по требуют запаскнх  комп- 
лектов для з а м е н н  в процессе эксплуатации здания.

Светопроницаемне, непрозрачнне с т е  к л  о - 
б л о к и  внпускаю тся  номенклатурньгм размером 
2 0 0 Х 2 0 0 Х Ю 0  мм. К а ж д и й  из них представляет со- 
бой две коробкн из прессованного стекла, склеен- 
н не  в перпендикулярном рифлеппю дна направле- 
нии. Стсклоблоки меньше загрязняю тся  и иропуска- 
ют больше света. чем плоское стекло прн двойном 
остекленни. Они применяются тогда, когда надо 
создат» глухие светопроницаемьте поверхности в 
и еж илнх  помешениях.

П роем н  заполняю тся стеклоблоками в виде клад- 
ки на цементиом растворе и в виде заводим их  
меж ду простенками панелей, обрам ленннх  обвяз- 
ками из бетона на безусадочном цементе.

П ри плош адн более I м2 кладка  из стеклоблоков 
армируется проходяшимп в ш вах перекрестннми 
стержнями днаметром до 8 мм. Панели из стекло- 
блоков применяются прп значительной плошади 
глухого остекдеиия. Д л я  проветривания они могут 
вклю чать в себя ст ворки в металлических перепле- 
тах с плоским стеклом.

П одобно оконннм рам ам  и панелям  из стекора 
панели из стеклоблоков окруж ен н  зазорам и  20— 
30 мм, заполиепньгми прокладкам и из упругих ма- 
териалов. С вязь  со стеной внполняется заведением 
арматурньгх вьшусков из обвязок в кладку.

Б л аго д ар я  прочности, светопроницаемости и эс- 
тетическим качествам  эта конструкция часто встре- 
чается на ф асад ах  обш ественннх и ж и л н х  зданий.

Лист 7.06. Зитринь! торговмх помеицений
Типовне витринн торговнх помешений примеия- 

ются для залолнения лентрчннх проемоа в первнх 
эт а ж а х  внсотой 3,3 и 4,2 м. Относительно стен вит- 
ринн  могут расгюлагаться в одной плоскости, на 
внносе и в западе. П редусматривается одинарное 
и двойное — спаренное нли раздельное остекление 
витрин, применяемое в соответстзую тих  климатиче- 
ских условиях. При раздельном остеклении расстоя- 
ние между стеклами принимается до 0.5 м (при 
экснозиции товаров за витринньш пространством) 
и 0,9— 1,8 м (при размеш ении зкспозиции в межвит- 
ринном простракстве.)

Л ен т н  внтрин набираю тся из рам них блоков. 
В озможно череаованне рам н н х  блоков с горизон- 
тал ьннм и  обвязкам и, что несколько снижлет мегал- 
лоемкость конструкций. Блоки вьшолняются шпри- 
нон в осях стоек 2 и 3 м п внсотой меж ду наруж- 
иим и  гранями обвязок 2,28; 2,9 и 3,2 м. Блокн внсо- 
той 2,9 и 3,2 м сн аб ж ен и  в верхней части горнзон-
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7. 04
СВЕТО ПРО НИЦтШ  СТ£И08Ь!Е ОГРЙЖДЕНИЯ И ПАНЕЛИ ЙЗ СТЕИОРД (П0 СЕРИИ 2 .230 ‘ Г)7СТЕКЛСПДИЕЮВ И СТЕК/ЮЬА
СтккОР Ш8ЕЛЛЕРНОСО,ДВОЙНОГО ШВЕЛЖЭЧСГО И ҚОРОбЧЯТОГО С1ЧЕНИЯ СТЕКЛОПЛКЕТЬI
и и '*^ * -Вс избеэгсание запо- СиЛЕ£ннь1Е

л& те8Л ^ сЖ ° '  Ппотадь*16м*: & 2 тгерметшоВо- ^  » Клеяшоя
I мастша

ния герметив 
ванное проспюанс- 

тво м е ж а у  сюек- 
лами эаполня- 

ется сухчм <о 
еозду>ом су

Стекловлоки

Рамка из х 
метпапичес-
кого профопў*

2 нсоь^гпцб, 
снпесннь» *  
лерп?*01Ж V' лррном р£/0)- 

<5> ленинз дка 
1равг<е-

Спаянньн :
Пг>01цадь £ 16м \& 2- 8 мм

х Свп^иои

С6ЯРНЪ1£ „ л 
Плоьцаоь ^ !,5 м 7; $ Ь -4 м м

* ------------------------ ш оЬ

УПЛСТНЕНИС СТЬ1К06 80 6НУТРЕННИХ И ГЕРМЕТИЗДЦИЯ В НАРУШНЬК ОГРЙЖДЕНИЯХ
ЁАРМНТЬ/ СОЕДИНЕНИЯ СТЕКОРЯ ШВСЛЛйРНОГО 

СЕЧЕНИЯ В НАРШНМХ ОГРАЖДСНИЯХ

Сгпьжа бнутрениах ограокде- 
нии уялотняюггся пронлад- 
нами иа нлею »з ггрофипи- 
рованнои трчбчатои ц з«У- 
уатой резинь/

1 Рамка ш
метопли- 
чеснога 
профияя

УСТАндккА СТЕКЛОПАКЕТА В СТЙЛЬ- 
НЬ!Е И ДЕРЕВЯННЬ1Е ПЕРЕПЛЕШ

Зацннуть.-й гнутосбср- 
нси профиль 60*30*3

Уплотняютая прокпадна 
Г«уто/е 1-50*40x2,5

Гнутьш 1.18x1,5 на 
винтах ш * б \  через 400 
Поаоско мороэостойкой 
резинь/, накрь/тая гермс- 
юином

6 с з д у Ш ! '0 '
полость

1Я'  Ь?№И№ир'»спцая
« «  Эластиян&е ”  пронлаоки

мпрозостоакои реэш м , минеральнои еагпьг о пленке, 
ж е у т о  из ант исепт ированного войлона и т .п .

ПРИМЕРЬ! ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОПРОНИЦЯЕМ&Х 0ГРА&ДЕНИИ
В П Р О Е М А Х  ЛЕСТНИЧНСЙ КЛ Е ТКИ

В швах 
г.еренрсст- 

"  "5- яоя арм а- 
тура из*фб; 
безусадоч- 
мьш цемент- 
ньш расгоср 
марки^ 100

Штапик 1$*Ю

Замазна ипа
у п л о т н н н х ц а Р
прокладка

Длл связи  с  цемент н&м  
растоором боковь/е грсна 
о&рабать/ваются орга/ш - 
чегиой мастикои или 
с п ’.>уаи лесна
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7. 05
Сва&НАЯ НОМЕЧКЛПТУРА СВЕТ0ПР0НИ1 (АҒМЬ!Х ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СТЕКОРА И- СТЕИЛОБЛОКОВ
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111 1 ЁЗ ;■=
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Оч»1

'1| -= С:

ТГ*?00 *6000 ,

В шдах по пзримегт.ру понели: 
коноппюна ^окпеи, 
пропипюинсо Ситуто*2слоя пергсмонб но мсстике

УСТДНОВМ3 ПР.НЕЛИ ИЗ СТЕКЛОБЛОКОВ

А р м а л у р --  
н&е вьмус' 
■ни ш  • '  
черезЗ,

В ш еа / ме.жду стекло-
б,1д*сми:
срмстурная сетна 
и з ^ 9 в

Б е^усадочньш  це^еиг-1 
нь(о оаствор

ш _ Н _ Н Т
а
3

М

|Ги
-1-

г-а~1
1 ]55^Ш11 * 1 > ғҒ

4П986

С М С Н Т И Р 0 6 Л Н Н 0 Г0  В П .Я Н Е Л И
сгг.апьноео прокато схрепля-

Даццатие проклаЭки 
через Ю00

В  Ш ЕЛЕ305ЕТСНН0Й Н0Р05КЕ ИЛИ ПЙНСЛИ 
,  25 ь  90 '  ^  ^

'У / Ж ^ / У /  / '/о / / :  |’ 3 - 3

Лоливо- 1 7
г,иЛХ№Ғ-&‘уУ  ь 
нь/и напцч-уК, 
кикЗд '30 'Ъ у /о

арцонт со 
штопиком иг 
охйни 80*20

Попагко
перал- ■ 
мона

В СТЯПЬН СИ РДМ Е  
О нписепт иробан- и ом снт нии

Шурупь/ 6x7$ 
через Ю00

ная па кп я

Т Я 7 Л

иОнгп сс 
апилом  

и 2С*3

Пп',1 поштучнои у'стаяс&хе 
прабии для препп&юя шгпа 

,  пика заклсдъ/ваютсп в 
-Г > / Т  ееруню ю  и н и ж н к у о  грани 

прЪемов, 'лесксоетоиной  
пснели

раст вор

5 0 0 + 6 0 0
12 через

I

< §>>

.Ф : . - & !
1 -  ,  Г,—

Т я ж и  из  •  ф {2 - 4 6  
со с т я ж н о и  муфтои  
(ср асхи  под н лю ч)

/■ / / / / / ,  / , /  •

• г .  ■

л -̂л Пси пошт н̂си устаноЗке стальн&еЛ  сбср.оии из 1~0С!*56*8 проваршаются 
" ■'1‘ и | к заклабн&м ппастинам воткосахпроет,

— 1 >- ф  х

ш т с п и н а з  1 ^ 3 2 '2 П -^  
Актб^м'П а х  М -’>; ч с о е з  
500-:-600



7. 06
УЛЯЧНВ1Е. ВИТРИНЬ!-ЛЕНТЪ! Д/ТЯ ТОРГОВОГй ЭТЙЖЙ ВЬЮОТСЙ 3,30 И 4 ,20  М (П 0  СЕРИИ 1.236

СхеМй основной рй м ь! с  ф р л м у га м и , 
С ОРИМЬ! КАН^Я МИ ПРИ РЙМНОМ И ҒЯМНО * 
ЛИНЕЙНОМ 6АРИ/ЯНТС КДРКАСЯ витринь:

зачистц- 4 0 * 8 :1 7 5  
-4 5 * 6 ; 180

Вь&вижной элемент 
для нреппения рамь».

Ошраничитель из
наплазпеннаго
м ето л л а

М О Н Т А Ж Ш Е  УЗЛЬГ

Зеннобанное , . -отверстие 7?ШУ////// . 1заеаоить по К ~периметру и. Г I
ачистить

Стьт оам на-
ланейнь!Хп
эг.емеитоо

2-2

с з  63*32*2,5; 
' 70*36*2 ,5  
Л .2 С * 3

022* Лри^онст рукт ивнои  , неоохооимости стойиа 
25 | н ороа^ивается  на  

вь^соту оо 600мм

Консоль

О  50x25^2
Вариант устанобки!ар1 
■гпеу
репление наружного

3 - 3
По р яд озом у  ст м ку

стекол на уголках%   -
Vголко на винтах мб, 
ёнутреннего-на электро- 
заклепнах черео 300

На стенло нодеть 
ло контуру.
Л-обраэньш  
резцновьш  проф ипь
Н а уеолки притбора 
нанлеит ь гуочотую  
резину <5x5
_1 20*3 
О  63*32*2*5;

70 * 36 * 2р Консопь ио
консоль сэ 50*15*2,135
Л Г 20*3 оля монт аока

линейн&х 
- Электрсзанлеп* элементао 

ки через ЗоО

Занладная 
пластина  \

Вариант  уст анобки  
стекол на ш т апииах 
-132*20*3  
Штапик 20x20 
крепится п р у ж и н а м и  
череэ 400,на еинтах М4

Зпеит роэаилепки  
через 300 
Консаль

175
-  45*81 180

\ с и  50^25*2 

^  32*20*3 По углоаому стмку.

Ленточн&и уплотни- 
тель из эернита,г>ох 
рь/т&и^ ееометфи- 
рукяцеи пленкои

Уелъ/ пластин 
среэать ч

Вориант устанобки 
стеиол на ш т апииах

УглоВаи элемент Г 56*4. 
крепитсл на винтах М6 
через 300

Сгг.оционорнь1е I- для уст анобки  стекла 
и Ц прит вооа крепятся электроэоклеп- 
ками Ф8, ш аг 300. С ъ ем нь/е -наруж нью  

нрепят ся винтами М€, ш аг 300

СГЬГК ПЙРНЬ1К БЛОКОВ

$г
битриннре 
стекпо &6,5

Сгватка ъ еж ду 
паонь/ми блскп' 
миизаСЗ*32>Ъ1 

70*36*23
Наицельник 
и з - 4 0 * *

I -  Резина &2

7ии' 
р нишним  > 

имяост ом и з :  
Х 350*25*2Л 2$  ■’ 

1 р0

I—м * IV"»!'»;, ь 'и|/  |ДШ1 Ш .

т / ю р я  ш т / / / / / / / / / / / т м & А  ш ш
0,25расстсяния между атюанами

ь -

Резина 6>2
Насцельник
и э -4 0 *6

а 3 6 *1 8 *3 \ 130; 
чсрез 520-560

болть/ М8 
приварить к  
нашельнику
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тальннм пмпостом. Н а д  импостом располагаю тся
верхнепод в е с нне фра муги .

В ;?ап}1оимостп от р азм ср а  рам н в е т р о з и х к а г р у -  
зок стоик;! и опвязки рам вьиюлняются из зам кну-  
тькх гнуто(.варкь1ч проф илей 6 3 X 3 2 X 2 , 5  или 7 0 Х  
Х 3 6 Х 2 ,3 м м ,  обш п к н  ф р ам уг  - -  из за м к н у т н х  гнуто- 
сварнььч нрофилоп 5 0 X 2 5 X 2  мм, усиленнм х е б р а -  
з у ю т п м  наружнь!Й нритвор горяч екатан им  уголком  
3 2 X 2 0 X 3  мм. Внутреинпй притвор о б р а з у е т  вварен-  
ная в проем рамка из уголков 2 0 X 3  мм.

В и трннние стекла т о л т к н о й  4 — 5 мм, ока!1тован-  
нше П -образн ь ш  резк н ов и м  проф идем , прн установ-  
ке упнраются в памку из уголков 2 0 X 3  мм, прива- 
ренную элек трозак лепкам и к р ам е  каркаса, и обж и -  
маются сн ар уж н  аналогичной рамкой иа винтах М6. 
Интервал м е ж д у  элек трозак лепкам и и винтами  
300 мм. Резпновью  уплотнители по контуру стекла  
и лепточвше —  в прнтворах прок л адн ваю тся  на 
клею. П рн п еобходн м ости  онн накрхлваются герме-  
тизиру:о1дей  мастнкой. Р а м к а  д л я  упора  и ф иксз-  
ции витриннмх стекол м о ж е т  бм ть вьшолпена и из 
уголка 3 2 X 2 0 X 3  мм в ксм бнн ации  с зак реп лен н и м  
на п р уж н н ах  алю миниевьЕм ш тапиком.

Д л я  равном ерпого расп ределен и я  нагрузкн поло- 
ж ен н е  сгекла в рам ке из уголков ф иксируется упру-  
гими прокладками из м атер н ал а  «агат». П рокладки  
расположеньЕ кратно четвертям длинь* и вьгсотн 
стекол. С оосно с ниж ним н прокладкам и размехде-  
н н  вставки из зам кнутого  гнутосварного профиля  
5 0 X 2 5 X 2  мм м е ж д у  н иж н ей  обвязкой  и цоколем. 
Оии передаю т н агр у зх у  от стекла непосредственно  
ка основанме внтринн.

Вятрина м о ж ет  монтироваться из р а м н н х  бло-  
ков полной заводск ой  готовности, вклю чая остекле-  
нне и окраску, и из одних м еталлоконструкдий с 
последуюш.ими остеклением  и окраской. Блоки заво-  
дятся в просм в наклонном п олож ени и  вручную  
илн автокраном со сп ец и ал и зи р ован н н м и  захв ат а -  
ми. З атем  они разворачиваю тся  и устанавливаю тся  
враспор при посредстве в н д в и ж н и х  эл ем ен тов  в 
стойках. У с т а н о в к а  фиксируется  сваркой. При кон- 
структивной н еобходим ости  стойки рам нараш ива-  
ются на висоту  до 0,6 м. Л инейнью  элементьғ в виде  
гори зон тал ь ғи х  обвязок  и импостов н асаж и в аю тся  
на приварекнне к стойкам коротьш и . И х  стнки за-  
вариваются носле фиксации р а м н н х  блоков.

В ертикальнн е швьг м еж д у  р ам н и м и  элем ентам и  
заполняю тся уплотнителем из гернита или н ак р н в а-  
ются металлкческими наш ельниками с рези н овн м и  
прокладками.

Ч тобн  предотвратить зап отеван и е стекол и обра-  
зование на них в зи м нее  время наледи  и инея, про- 
ектом предусм отрен н  в дв о й н н х  р а з д е л ь н н х  витри- 
нах вентиляционнне ш ели шириной 10— 12 мм, рас-  
п ол ож ен н н е  по длине ф а с а д а  в уровне верха  
наруж ного остеклеиия.

В связи с в озм ож н остью  применения варьируе-  
м н х  по длине л и н ей инх элем ентов-вставок  р а м н н е  
эаготовки витрия могут б н т ь  устаи ов л ен н  в прое-  
мах лю бой протяженности. П ри н а р а ш е н н н х  стой-  
ках вьпне стекол витринн о г р а ж д а ю т с я  панелями  
из стеклопластика или др угк х  матерналов.

Листь! 7.07; 7.03. Двери деревяннме внутренние,
входние и служебньш
Лист 7.09. Детали установкм дверей

Аналогично окнам двери постааляю тся в полной  
зазодск ой  готовности. Д в ер ь  состонт из коробки

и створғш х полотен. отк р н ваю ш и хся  в одку  или две  
(качаю ш и еся  полотпа) сторонн . Д в ер ь  о г р а ж д а е т  
ароем. связьш аю ш нй помеш ення.

М и н и м аль н н е р а зм е р н  ироема: для цроникнове- 
ния лю ден  (люкп) 0 ,6 X 6 ,8  м; для нрохода 0 ,6 X 2  м; 
для проиоса меоели 0 ,8 X 2  м. Л \аксим альнне раз-  
м ер н  тип овн х  проемов 1,8X2,-°, м. Толш ина д в е р н н х  
полотен 3 0 - - 5 3  мм.

П о полож ени ю  в здании двери подразделяю тся  
иа в хо д н н е  в здание; тамбурнью, д н м о за ш и т и н е  — 
в п о э т а ж н н х  в н х о д а х  на лестиичную  клетку; вход-  
н н е  в квартиру; м еж к ом н атн н е;  в санузл ах; слу-  
ж е б н н е ,  о б р а зу ю ш и е  п р о х о д н  в с л у ж е б к н е  помеше-  
н и я — чердаки. п одвал н , крнш и и т. п. П олож ение  
в здан и и  о п р ед ел я ет  размерьз, огнестойкость, тепло- 
устойчивость, прочность, илотность притвора и воз- 
мож ность  остекления полотен дверей.

В зависим ости  от р а зм ер а  п роем а двери нзготов- 
ляю тся одно- н двупольньш и. Н аибольш ая  ширина 
полотна 1,1 м. Н ео стек л ен н н е  двери  устаиавлива-  
ются на в х о д а х  в к вартирн  и с а н у зл н .  В о  всех ос- 
т ал ь н н х  п роем ах  двер и  могут б н т ь  частичио или 
полностью  остекленньтми.

Н ап р ав л ен и е  открнваиия дверей  в обш ем  опре-  
деляется  беспрепятственностью  эвакуации из поме- 
шений. Д в е р н н е  полотна не д о л ж н и  препятство-  
вать основном у направлению  движ ения. П оэтом у  
дверь д о л ж н а  откр нваться  из помешений, где скап- 
ливаю тся или откуда  п р оходят  лю ди: например, из 
коридора в комнату, с лестничной клеткн в кварти- 
ру и на улицу, из за л ь н н х  помеш ений только в сто- 
роиу з н х о д а  из здан и я  и т. д . При меняю ш ихся по 
направлению  движ ени я  потоках и в других случаях, 
когда эт о  удобн о , примепяю тся открнваювдиеся в 
о б е  стор он н  двери с остек лен н н м и  качаюш имися  
полотнами.

У плотнеиие притвора, суш ественное для тепло-, 
звуко- и д н м о з а ш и т н  о г р а ж д а е м о г о  проема, обеспе-  
чивается упругими прокладкам и, котор не наклеива-  
ются в од н о п о л ь н и х  дверях  — в вертикальной плос- 
кости в четвертях коробки, в дв уп ол ьн н х  дверях  —  
аналогично в четвертях нритвора полотен ( ч е т -  
в е р т ь ю  н а зн в а е т с я  паз, вьш имаемнй в брусках  
коробки и соп рик асаю ш ихся  граиях притвора поло- 
т е н ) .  П р ок л адк и  нз губчатой рези н н  в основном  
использую тся как ам ор т и зат ор н . П рокладки из 
пенополнуретана применяю тся в качестве д н м о за -  
хдитного средства .

(Д и т н  д в е р н н х  полотен в глухой части могут 
б н т ь  и зго т о зл е н н  из массива или в виде облицован-  
ного сверхтвердой  древесноволокнистой  плитой кар- 
каса со  сп л ош н н м  или мелкопустотньш  заполне-  
нием. С плош ное зап ол н ен и е  устраивается  только из 
д ер ев я н н н х , к ол и бр ов аи н н х  по толнш не каркаса  
брусков. Мел копустотное зап олнение вьшолняется  
из ряда материалов, об р а зу ю ш и х  ж естк ую  решетку  
м е ж д у  облиц овочн нм и листами. Верхняя и б о к о эн е  
грани полотна могут бн ть  о б н е с е н н  обкладкой из 
древесиньз т в е р д н х  пород.

Д л я  остекления полотен применяются стекла  
толш,нной от 4 мм, а р м и р ов ан н н е  в д н м о за ш и т н н х  
дверях . П а з н  д л я  стекол обрам л яю тся  деревянннм и  
р аскладкам и и уплотняю тся прокладкам и нз обнч-  
ной пли  морозостойкой резинн.

Д в е р н н е  полотна вьтсотой 2 м навеш иваются на 
дв е  петли, в н сотой  2,3 м и бол ее  — на три петли. 
Зам ки и д в е р н н е  ручки устанавливаю тся на вн соте  
I м от уровня пола_
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7. 07
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7. 08
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ГЬобразпью дверньте коробки без порога для 
межкомнатннх дворей расшиваются снизу монтаж- 
ной доской, снимасмой на месте установки.

Входнме лвернме полотна навешиваются в ко- 
робке посредством трех п.етель двух вверху и 
одной внизу. Для предохранения полотен и остекле- 
ния от удара между ними и ксробкой устанавли- 
заются амортизаторм из губчатой резинн.

На все время строитедьства и отделки полотна 
дверей еходнмх и тамбурнмх снимаютск с петель и 
заменяются времсннмми титами. Дверньте пороги 
накрмваются предохранительнмм настилом.

При установке двернмх коробок шели конопатят- 
ся паклей, смоченной в гипсовом растворе, и накрн- 
ваются наличниками. Стеньг и потолок входного 
тамбура утепляются эффективнмми материалами.

Уровень чистого пола, как правило, опускается 
на 20 мм в сторону открмвания распашних дверей 
с порогом для его скрьггия, а в уборной и ванной — 
для задержки пролитой водм. Порог возвьипается 
над уровнем пола на 10— 16 мм в первом случае и 
на 10 ММ“ В0 втором.

Глаза 8
ШтТРШННИШ ОБОРУДУЮ1ДИЕ КОНСТРУКЦИИ

К внутренним оборудуюшим конструкциям при- 
числяются элементм, не участвуюшие в передаче 
основних полезпмх нагрузок на несушие конструк- 
ции. к  ним могут бьггь отнесенм кабинн санитар- 
нььх узлов, вентиляциошше блоки, перегородки, 
встроенная мебель и польг.

Листь) 8.01; 8.02. Санитарние узль! в кабиках 
типа «стакан» н «колпакя

Помешения уборнмх и ваннмх в настояшее вре- 
мя на монтаже здания оборудуются из «россмпи»*— 
панелей перегородок и дверннх полотен с последую- 
шей устанонкой санитарно-технических приборов, 
или устанавлизаются на перекрмтие в виде санитар- 
но-технических кабин с полностью вмонтированнмм 
оборудованием. Несмотря на то, что сантехкабиян 
включают некоторне дублируюшие конструкцию 
здания элементн, их применение дает значитель- 
ньш экономический эффект. В этом случае наиболее 
насмшеннме специальньши устройствами узлм изго- 
товляются в заводских условиях, сокрагцаются 
сроки монтажа, снижается построечная и обгцая 
трудоемкость и гарантируется их вьтсокое качество.

Унифицированнне санитарно-технические каби- 
нь! по планировочнмм признакам подразделяются 
н а р а з о б ш е н н м е — с раздельньши ванной и 
уборной, прямоугольного очертания и с уступом в 
пределах уборной для размешения приставноговен- 
тиляционного блока; с о в м е ш е н н н е  — прямо- 
угольного очеотания, с входом в передней или бо- 
ковой стене. Всего 8 типов с учетом зеркальнмх ва- 
риантов планировки.

В кснструктивном отношении кабинн состоят из 
объемного элемента типа «стакан» (ласт 8.01) или 
«колпак» (лист 8.02) с приваренной к нему железо- 
бетонной плитой, образуюшей соответственно криш- 
ку или днихце. Технология изготовления сантехка- 
бин основана на применении малоподвижнмх бе- 
тоинмх смесей нормального фракционного состава, 
формуемнх в установках с сердечником. Небольшой 
развал внутрениих поверхностей стенок (заложе-

ние 10 мм) облегчает извлечение сердечника. Крьтш- 
ка йлй днишс бетонируется в горизонгальнмх фор- 
мах. Керамическая гшитка пола включается в бетон 
путем укладки на поддон формм дниша. В ванннх 
комнатах предусматривается уклон пола в 1% к 
середине помегцения.

Кабинм изготовляются из бетона марки 200, 
армированного сварннми сетками. Перед установ- 
кой в форму сетки собираются в простраиственнне 
каркасн.

Кабинм оборудуются ванной с краном, умиваль- 
ником, унитазом «компакт», полотенцесушителем 
из газовмх труб, хозяйственннм шкафом и прочими 
мелкими приспособлениями. Приборн и трубн 
крепятся к заложенннм в стенм и пол кабиньх дере- 
вянннм антисептированннм пробкам и стальннм 
пластинам. Электропроводка проходит в отформо- 
ванннх штрабах.

Веи^иляционнне отверстия размешенн в потол- 
ке. Присоединение к вентиляционннм блокам пре- 
дусхматривается коробом из кровельной стали, раз» 
меш,енннм над крншкой кабинн, Поворотннй пат- 
рубок над вентиляционннм отверстием позволяет 
варьировать разметеине кабини относительно вн- 
тяжннх каналов.

Стенм ванной и уборной соответственно на вьь 
соту 1,8 и 1,2 м облицовьтаются керамической плит- 
кой или окрашиваются масляной краской. Осталь- 
ньге поверхности кабинн изнутри отделнваются 
клеевьши красками, а снаружи подготавливаются 
под оклейку обоями. 1Дель между кабиной и потол- 
ком накрнвается шитком из доски.

Горизонтальность основания под кабинн обеепе- 
чивается прокладками из упругих материалов. Со- 
осность по вертикали, необходимая для сочленения 
стояков водопровода и каналнзации, может контро- 
лироваться фиксатором из стального уголка, при- 
варенннм перед установкой в здание к углу кабиньг. 
Канализационнне трубн в стояках соединяются пу- 
тем вндвижения из компенсационного патрубка, 
водопроводнне — монтажннми вставками. Внутри 
кабинн стояки огражденн шитками из инсулака на 
дошатом каркасе.

В малогабаритннх квартирах проектировки 
1957— 1964 гг. применялись санузлн минимальннх 
габаритов, приведеннне на листе 11.04.

Листм 8.03; 8,04, Зентипяционнме блоки 
для ля?и-девяти- и десяти-шестнадцатиэтажнмх
зданий

Вентиляционньш стояк жилого многоэтажного 
здания включает в себя транзитнне каналн-сбор- 
ники увеличенного сечения и подводяшие к ним 
удаляемнй из квартирн воздух каналн-спутники. 
По каиалам-спутникам воздух поднимается на два 
этажа. Эта внсота рассечки между каналами га- 
рантирует невозможность проникновения воздуха из 
нижележаших квартир при ослаблении тяги.

В интервале из двух этажей каналн-спутники 
снабженн отверстием для перепуска воздуха в ка- 
нал-сборник, заглушкой и «вафлями» — контурннми 
углублениями для пробивки отверстия в квартиру. 
В блоке один из двух каналов-спутников имеет 
указаннне устройства, а другой — сквозной. В стоя- 
ке сквознне канальг-спутники чередуются с заглу- 
шенннми. Каналн-спутники двух верхних этажей 
не включаются в сборник, а внводятся в крншннй 
блок напрямик.
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Каждая квартира нуждается минимально в двух 
вентиляционннх отводах — из санитарной кабиньг 
и кухни. Стояки, обслуживаюодие столб квартир, 
должльг включать в себя не менее четьгрех каналов- 
спутников.

Стояк пяти-девятиэтажного дома (лист 8.03) 
собирается из вентиляциоиньгх блоков: этажньтх из 
конструктивного бетона марки 200, чердачнмх и 
крншннх из легкого бетона марки 100. Тяга в 
вентиляционннх каналах побуждается перепадом 
температур воздуха в квартире и атмосфере. Во из- 
бежание резкого охлаждения отводимого воздуха и 
ухудшения условий тягн в северньхх районах чер- 
дачньш и кришньгй блоки должнм бнть утепленн. 
Зонт, з а т и т а ю т и й  от дождя внтяжнне канальт, 
образуется крншкой в виде плитьг Из конструктив- 
ного бетона марки 200, толшиной 70 мм. Крншка 
приваривается к строповочннм петлям крншного 
блока через посредники из уголка 63Х§ мм.

Этажнне блоки вьтсотой «на этаж» устраиваются 
шириной 300 мм с двумя каналами-спутниками и 
одним каналом-сборником и шириной 240 мм с дву- 
мя каналами-спутниками и одним каналом-сборни- 
ком из двух отсеков, соединенннх понизу отверстием 
для перепуска воздуха. Чердачнне блоки имеют вн- 
соту: основнь1е — 1350 мм, доборнне — 450 мм. Вн- 
сота кришних блоков 1350 мм, включая верхний, 
накрнваюшдш вндру утолвденннй пояс внсотой 
600 мм (в вндре под утолвденннм поясом наклеива- 
ются окружяютие стояк дополнительнне слои ру- 
бероидного ковра). Внсота чердачннх и крншних 
блоков определена из расчета их применения в зда- 
ниях с совхмевденньгми крншами, полупроходннм и 
проходиьш чердаками.

Чердачние и крншньте блоки предназначенн 
для завершения стояка из одиночннх и спаренннх 
по ширине или длине этажннх блоков. Они форму- 
ются одиночннми, сдвоенннми по ширине или длине 
и в виде полублоков, сдваиваемнх на монтаже. 
Крншнне блоки могут бнть снабженн дополнитель- 
ннми каналами для вентиляцин канализаиионннх 
стояков. В некоторнх случаях дополннтельнне ка- 
налн служат гнездами для установки маточннх те- 
левизионннх антенн.

Вентиляционнне стояки рассчитнваются как 
самонесувдие конструкции. Несушая способность 
нижних поэтажннх блоков может бнть усилена 
примьшаювдей к торцу глухой частью.

Стояк двенадцати-шестнадцатиэтажного дома 
(лист 8.04) собирается из аналогичннх вентиля- 
ционннх блоков большей ширинн. В середине блока 
расположенн два канала-сборника, в торцах груп- 
пируются по два канала-спутника.

Чердачний и крншннй блоки формуются в тех 
же габаритах из конструктивного бетона. Утолвден- 
ннй пояс над вндрой заменен кознрьком. При зна- 
чительной силе тяги, пропорциональной вьтсоте зда- 
ния, отводимнй воздух в каналах на чердаке и над 
крншей практически не охлаждается и в умеренном 
климате в утеплении не нуждается. Шатер в кол- 
паке над каналами-сборниками препятствует заду- 
ванию и также улучшает условия тяги.

В стояках этажнне блоки соединяются швами 
толвдиной 5— 10 мм на цементном растворе* Соос- 
ность каналов обеспечивается заводимьши в подрез- 
ку строповочннми петлями-фиксаторами или точ- 
ннм совпадением блоков по контуру. В швах ме- 
жду блоками должнн бнть гарантированн герме-

тичность и полная проходимость каналов. В черда- 
чньгх и крншннх блоках, непосредственно воспри- 
нимаюших ветровую нагрузку, стнки усиливаются 
сваркой петель-фяксаторов с заложенннми в под- 
резку стальинми пластинами или аналогичннх за- 
кладннх элементов. Спареннне блоки и блоки, рас- 
положеннне рядом с несушими стенами, также сое- 
диняются сваркой закладннх пластин. После мон- 
тажа подрезки заполняются цементннм раствором. 
Колпак приваривается к закладньш элементам 
крншного блока. Все открнтне стальнне поверхно- 
сти очишаются от коррозии и покрнваются асфаль- 
товькм лаком.

Лнст 8.05. Перегородки

Разделяют отдельние помешения перегородки. 
В гражданских зданиях они должнн обеспечивать 
и требуемую звукоизоляцию. При индустриальннх 
методах строительства перегородки вьшолняются 
из гипсобетонних панелей размером «на комнату»: 
одинарннх внутри квартирн и двойннх со звуко- 
изоляционной воздушной прослойкой между квар- 
тирами.

Гипсобетоннне панели перегородок изготовляют- 
ся методом проката или в кассетннх формах. Гип- 
собетон принимается плотностью 1,2— 1,4 т/м3, мар- 
ки 35, с заполнителями из шлака, шебня-ракуше- 
чника, туфа, сечки камнша или соломн и других 
подобннх легких материалов, обеспечиваюших ма- 
лую массу и достаточную звукоизоляционную спо- 
собность панелей.

Внполняются панели в обойме из деревянннх 
треугольннх брусков с нижним опорннм брусом 
или только с нижним опорннм брусом и армируют- 
ся каркасом из реек. Толшина панелей 60; 80 мм; 
внсота на 50 мм более вьтсотн помевдения. Стропо- 
вочнне петли нз стержней диаметром б мм пропу- 
скаются сквозь всю внсоту панели и заводятся в 
опорннй брус.

Во избежание повреждения панели при перевоз- 
ке и монтаже двернне проемн располагаются на 
расстоянии более 0,3 м от боковой грани. Проемн 
фиксируются рамой из брусков с монтажннми рас- 
косами. Панели толшиной 60 мм рекомендуется вн- 
цолнять без проемов. В таких случаях проемн пере- 
крнваются на месте доборннми вкладншами в 
виде рамки из брусков, обшитой с двух сторон су- 
хой штукатуркой.

Панели перегородок устанавлнваются на желе- 
зобетоннне плитн перекрнтий по прокладке из толя 
с подкладннми деревянннми клиньями для рихтов- 
ки по внсоте. В конструкцию пола толхциной от 
80 мм онн заводятся на 70 мм так, чтобн габарит 
приближения верхней грани панелей к укладнвае- 
мнм над ними железобетонннм плитам бнл не ме- 
нее 20 мм. Прн отделке помешений этот зазор тнда- 
тельно конопатится паклей, смоченной в гипсовом 
растворе. Поверху панели раскрепляются в двух- 
трех точках стальннми пропеллерньши закрепами, 
заводимьши в швн между плитами перекрития. 
Подрезки для закреп вьшиливаются на месте.

Помимо стационарного, в некоторих случаях' 
применяется временное разделение помешений, по- 
зволяювдее менять их назначение, что особенно су- 
шественно для небольших квартир. Для временного 
разделения помевдений применяются различнне 
складчатне жесткие и мягкие, откатнне одно- и 
многостворнне и тому подобньге перегородки.
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Конструкции и узлм крепления складчатмх жестких 
и откатнмх одностворннх перегородок показанм в 
нижней части листа.

Лист 8.06. Встроеннвя мебель

Встраиваемме в квартиру напольнне и антре- 
сольнме шкафц могут бнть внполненм шитовой и 
каркасной конструкции. ВДитовая конструкция шка- 
фов аналогична отдельно стоявдей мебели. Каркас- 
ная конструкция ограждается только по фронту и 
поэтому значительно экономичней шитовой.

Показанная на чертежах каркасная конструк- 
ция собирается из рам, двернмх и тнльннх, шири- 
ной 0,8— 1 м, образуюгцих базу шкафа, и доборнмх 
вертикальнмх брусков при нестандартной ширине 
ниш. Характерннми для этой конструкции встроен- 
ной мебели являются неограниченное количество 
вариантов шкафов и бьютрьш нетрудоемкий мон- 
таж.

Для рам и доборннх брусков используется дре- 
весина хвойнмх пород. Двернне полотна делают в 
виде рамки, обшитой твердой древесиоволокнистой 
плитой с сотовнм заполнением; полкн переставнью 
и антресольнне толшиной 20 мм и боковнестенки — 
из древесноволокнистой плитн; антресольнне полки 
пролетом более 0,9 м — из столярной плитн толши- 
ной 30 мм. Столярная плита склеивается из брус- 
ков и облицовнвается твердьши дреаесноволокни- 
стьши плитами.

При установке на место рамн и вертикальнне 
бруски крепятся к стенам шурупами посредством 
стальной крепежной пластинн и стягиваются между 
собой винтами. Антресольине рамн сверху раскли- 
ниваются. ВДели накрнваются раскладками, налич- 
никами, плинтусом. Отдельнне антрееольнне пол- 
ки опираются на бруски или стальнне уголки, при- 
винченнне к стенам. Переставнне полки и штанго- 
держатели опираютсяна шкантн из древесинн твер- 
днх пород.

Шкафь! окрашиваются или оклеиваются обоями 
и имитируюшей породн дерева поливинилхлорид- 
ной пленкой. Полки из древесностружечной плитн 
ламннируются.

Лист 8.07. Полм

Конструктивное решение пола непосредственно 
соответствует назначению помешений и зависит от 
предъявляемнх к нему звуко-, тепло- и влагоизоля- 
ционннх требований. Решаюшими для внбора явля- 
ются звукоизоляционние показатели, как наиболее 
сушественно влияюодие на комфортность жилья. 
Обеспечение необходимой звукоизоляции возможно 
путем применения как акустически однородннх 
массивннх перекрнтий, так и акустически неодно- 
родннх — слоистнх, в том числе и с воздушннмн 
пустотами

Подлежаший гашению шум подразделяется на 
воздушннй и ударньш. Акустически однороднне 
конструкции гасят преимушественно воздушннй 
шум за ечет массн и заделки по контуру, препят- 
Ствуюодих возникновению резонансннх колебаний. 
Нормативннй акустический эффект достигается при 
приведенной массе конструкций из тяжелого бе- 
тона не менее 400 кг/м2 (толшина плитм 160 мм, 
при плотности бетона 2500 кг/м3). Ударннй шум в

таких перекрнтиях погашается мягким покрьттием 
пола.

Акустический эффект неоднородннх слоистнх 
перекрнтий, в том числе и с воздушннми пустота- 
ми, оеновнвается на погашении шума благодаря 
различию частот свободннх изгибннх колебаний 
элементов конструкции при их разной массивности 
и жесткости и звукопоглошаюшем влиянии упругих 
прослоек. Масса таких перекрнтий на 50—150 кг/мг 
менее массн акустически однородннх. В связи с 
этим при внсокой изоляции от ударного шума обе- 
спечивается только необходимнй предел изоляции 
от воздушного шума.

При внборе конструкции учитнваются режим 
эксплуатации, архитектура интерьера и экономиче- 
ская целесообразность использования отдельннх ма- 
терналов.

В обшем виде поли состоят из покрнтия — вер- 
хнего слоя, непосредственно воспринимаюшего вне- 
шние воздействия, и подстилаюшего слоя, рассредо- 
точиваюшего нагрузки и обеспечнваюшего тепло-, 
влаго- и частично звукоизоляцию. Основанием для 
подстилаюшего слоя служат железобетоннне плитн 
перекрнтий или грунт в полах по грунту.

Покрнтия вьшолняются в жилнх комнатах, кори- 
дорах, кухнях и аналогичннх по эксплуатационньш 
требованиям обшественннх помешениях из линоле- 
ума (в том числе на теплой подоснове), поливинил- 
хлоридннх плиток, штучного и наборного паркета, 
паркетннх досок (досок с наклеенной паркетной 
клепкой), строганнх досок и т. п. В санузлах и но- 
мевдениях с систематическим увлажнением покрьь 
тия рекомендуется устраивать из линолеума или 
керамических плиток. В вестибюлях, торговнх за- 
лах магазинов и других помешениях кратковремен- 
ного пребнвания посетителей в уличной обуви по- 
крнтия могут бнть внполненм из мозаичннх бето- 
нов; в подсобннх и служебньгх помешениях — из бе- 
тона или цементно-песчаного раствора с железне- 
нием поверхности. В подпольях, подвалах и сараях 
покрнтия совмешаются с подстилаюшим слоем и 
вьшолняются из глинобетона или уплотненннх на- 
снпннх материалов (шлак, шебень, гравий).

Пол с покрнтием из ликолеума на теплой под- 
основе (тапифлекс)— основная конструкция полно- 
сборнмх панельннх зданий. Перед укладкой полбт- 
на линолеума раскраиваются и свариваются в ко- 
вер, точно соответствуюший помешению. В отличие 
от обнчного линолеума этот ковер для сохранения 
упругих свойств теплой подосновн раскатнвается 
насухо непосредственно по железобетонной плите 
перекрнтия и накрнвается плинтусами. Над проез- 
дами или холодннм подпольем утеплитель из пено- 
полистиролцементннх или фенольно-резольно-пе- 
нопластов-нх плит подклеивается к железобетонной 
плите снизу.

В слоистнх перекрнтиях подстилаюший слой 
может бнть беспустотннм и пустотньш. Послед- 
ний несколько сокрашает расход звукоизоляцион- 
ннх прокладок, но требует при покрнтиях из ли- 
нолеума или паркета применения армированньтх 
легкобетонннх или гипсоцементобетонннх плит. 
Легкобетоннне плитн осиования пола толшиной 
40 мм изготовляются из керамзитобетона, перлито- 
бетона и других легкнх бетонов марки 100, плотно- 
стью не более 1200 кг/м3 и армируются стальньши 
сварньшн ссткамн. Гипсоцементобетонние плитм 
толшиной 60 мм изготовляются из бетона на гипсо-

104



8. 06
ВстроеНИАй М евеаь - ш к а ф ь ! иапольнь ',е  и  а ш р е с о а ь ш е  к а р к а с н о й  к о и с т р т \ш  ( п о  А л ь в о т  и н - и  ‘Л е н н и и п р о е и т )
5 п О№ НДПОЛЬНМЕ И  АНТРЕСОЛЬНЬ1Е,ДВ£РНЬ1£ И ТМЛЬНЬ/£

—

П Р И М ЕРЬ! '/СТЛНОВКИ Б/Ю Н 06  
брусок птдег.ьн&й 

„вертокальнь/О  
Оаинарнми

о ф  ________

1Г / -------- -■■■■—^

о ь =

брусск отЗепь* „ Тьмънми
ЧШнси ^и^вертшальнрю  / 2
ШИОСО ,/р, ~~~ / —»"*

о1
5!

900I
Д верной бпок Дьернье блаки

Г‘зрдеробнай

Оптимальндя епчОи- 
нс ш касра (580 ) ' 
моснсет а&т ь из-

“

1  1
□

I

/ / / / / / У У У / У У У У У У У ^

Промет уточная 
стенна из 
паминироеаннои 
оревесноволок- 
нйстои плитъ*

Антоессльняя 
полна из дреаес- 
ноео тита.снле- 
еннсго цэ ойусков.
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8. 07
П от  ППЖЕЛЕ30БЕТ0ШЙ ПЛИТЕ.ПО НАСТИ/ТУ И ЗЖМЬЗОБЕТОННШ ПЛИТ И Ю  ГРУИТУ (П 0 СЕРИИ 2 .Ш -1 )

Сплошнсй подстиамЮ1ций слой Подсги/:япи;чи спой с пустотдки

рПольгяз пт оА пм й

Д 0 1 Ц А 7 Ш  Г Ю Ш

&№  ЦЕМЕНГНМЕ БЕТОННМЕ, 
МОЗАНЧНЬИ (МОНОЛИТНЬ/Е и
НЗ П/1ИТ), грунтовь/е

Линалеум на мягкои 
■-уоооснове ( тапифлекс) 

Ш -6 плата панельнаго 
зданий 

Пенополистироль^ 
мент и п и  &енопъно~ 
резсльнь/й пенопласт*

Линолеум, ппитна ЯйХ 
Сухая штуиатуона 

'Тл* стятна аз цем. раствора 
сЭДо пергаман - I слоо 

Зе уиоазоляционная 
проклодна 
М.-б плить!

Аинолеум. п/гитна П8Х 
Плита основани*

5  пола
Лентоян&е З б у к о -
азоляццОнн&е прок' 
лаоки через 500 

>Н-б. плить^

Линолеум, плитна П6Х 
СухаР ш т у м а т у р и а  Стятна из цем.рост- 
вора
бетон марно 100 *  
Уплатненнь/й грунт

- : /А ' \  А ..::

3 Штучнью парнет  на 
“ оТ мастине 
^  ‘ Стягнка из асдуальто-" 

о  бетона 
Твплоизоляционная 5Я-

плить*

ПРИШ УАНИЬ:
Линслеум ь а  мягисС псоорнове 
Ог.описрлекс)свариво.ется из 
полстен е ноеер, гг.очно ссот* 
ветсгг.вучцций пАону номнагш,, 
унладьгвается насухо и нанрь*~ 
воется плинтусами 

Линрлеум, плитни полибиналхло- 
риднме и сухая еипсоесзя шту- 
иотурна нанлеиваются но 
соотеетстеукнцих мастинах 

Тепло-и зеуноизоляционнь/е про~ 
нлаон и в&пог,няются ив мине- 
оалобстньгх. стекловатн&х и 
древесновслдннисть1х матсё 
и плит 8 ленточнь/х пронлод-  

ках стенловото не г&цченяется 
Плить! осноеония поло размерсм 
п на иомнотуивиоолп5ются из: 
нерамзитобетона тол(ц.-40мм 
гипсоцементобетона тол^бОмл* 

* Обозначаются составляюшие и 
размеом перенрь\тия над хО' 
лссним поапольем и проезда- 
ми.9 пон$льнь/х домах утепли- 

чёрез500 по 2 с л о я * т о а я  "оонлеибается нплите
Ьетон маони, 100 * Пустоть/ подстилаюсцегослоя

проеетриваются через от- 
версгпия е понрьгтии

Линолеум,плитна пвх 
о  Рлита основония пола

* Логи из антисепти^ 
еаннь/х сссон 100*

Уплотненн&й грунт

орнью парнет на
 тинр
Ппоилаона из полу - 
ттюероои Дв плить/ 
Стятна излегкого 
Оетона
ретон марку  /00**  
Уплотненнь/и грунт

Парнетньте досни 
Пергамин 1 слсй 
Логи 80*46; через 500 
Ленточнме звукоизо- 

ляционнь/е прокладни 
Ж.-бплиспь/

П аркет нь/е досни 
Лаги 80*40; через 500 
Теплоизоляционная 
пронлодна *  

>Н.-0.плить1
Наборний паркет на мас- 
тинё .  а
Прокладна из голут&ео - 

«  к  й°й  ЛВ плить) ъ хПлата основания поло^
.  1 ЛЛаги из антисептирован- 

нь1х аосок /00*25; черео 500 
по 2 слорм толя

Штучньш паркет из нлепок 
&  15-18 укладь/воется мамос* 
тинс по стяжке иэ цементно' 
песчаного раствора илилито- 
го асфальтобетона 

Наоорнь/й парнет из наклееннь/х 
лиаееои стоаонои на Оумагу кле- 
п о м  <т8 уклаоьшается на мастцне 
по п&гг.аЗлс из полутвердой орсеес- 
но-е&юкнистои Митъ>ь »ад п/чжпои 
оснооания пола или упомямутьмо 
вьгше стяжнами 

Лосле укладни парнето бумоеа 
смьюается.. л л,  . 

Ларнетн&е досни &25 (онлюяая 
ъгваются

. .о „'ошапЬим^лагам 'с 
пергамина для звука

Бетон марни '100 
уппотненньш грунт

Шп унтобаннь^с ̂ доски 
Переамин гслои 
Логи 80x40, череэ 500 
Ленпючн&е эвуноиоо- 
ляиионн&е прскладки 

ж.-а, плить!

Шп унтобанн&е доски 
Лаги 80*40: через 500 
Теплоизолйиионная 
прдкладка*

Ж.-б. плитм

Д о т а т & и  г о л  может укладь!- 
ваться цз россьти ипо е ваде 
заеотовленнь<х шитов разме- 
ром., на коммоту», Он вьтол• 
няется с псдстилаютам слоем 
Пустотной конструнциа

Г к т т м я ш в х х ш т ш к £г • Керамическая плцтка 
■ на цем. растворе 

Онлеечная гидроизо- 
т/мцая
Стлжха из цем

Шпчнтабаннме досни 
7!оёиЮ0*40;череэ500 
Дошртая пронлодка 
■:па 2 слоям толя 
Нирпцинь/е столоики 
через 800

Стяжка из асфальто- 
бетона

Шлак или тебень 
Уплотненнью грунт

гамин 1слои 
юиэсляционноя уиладка 
плито*

В зависомости от степени 8аз~ 
действия грунтоеой с&рости 
подстилаюций слой устраи- 
бается из: 

шлана или ихебня с  ас<ральто• 
бетонной стяжнои 
бетона марни 100 по уплотнен- 
ному ш,ебнем ерунту

Состаб оклеечной гидроизоля-

^ с л о я  изола на битумной 
мастике, - л  ̂
Зслоя толя на дегтедои мас- 
тике

СПЛОШНОЙ ПОДСТИЛЯЮШИН СЛ0Йу УЛСЖЕННЬШ НД ГРУНТ

м Ш ш й

Керамциесная плцтна 
на цем. растворе 

Бетон марки 100** 
Уплотненнь/О грунт

•• . л  ■«
'■■■:/ -.а  :. .> %

Ш Ж . э г

[1 Цем. растдор марни 200 
с железнением поверкс железнение 
ности шш_

5етон марнц 100** 
У!плотненньш грунт

Бетон моэоичногр сос~ тава марни 200;300 
Стятко аз^мелкозер- 
нистозо бетоно 
марни 200 -Бетон марки̂ ЮО 
Уплотненнь/и грунт

5^- бвтоннъе илц мозоич- 
*> - '-нь/е плитч!
^  РЦем. роствор морниЮО 

оклеечная гадроизоляция 
Стяшка из цем.расгобора 
Шлок или ш,ебвнь 
Уппотненньш грунт

бетонньк или мозаич- 
нь<е плить)

цем. растбор марки 150,300 
Ьетон моркц 100** 
Уплотненнмй грунт

Вьтолняктся в нешиль/х пом с-^  
шениях.с подстилаюсцим&юем' 
сплошноС нонструнции на£ру*' 
т е или в перекр&тиях над 
псдвцлом '

*  * 6  подвалах для заицитгн олг 
грунтовоО с.ь1рости под поа~ 
с.тилаюиши слой 03 бетона 
марни 100 уклад&еается 
гидооизоляция

Глинооетон .
Уплотненнми грунт \"  &  ’/* ас втрамбовоннь/м "  "

V/ //,

\ф
ш т т т

Уллотненньш шлан, гравий, и+ебень 
Уплотменнь/й грунт

Вмполняқнпся' #  сарояХ, подва- 
лах и родоольях
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«20
Днтисептиробсннье 
дереврнц&е прабки 
чер&з

ПРИШИАИия ПОЛОв Н СТЕИАМ И СТЬ!ИИ В ДВЕРНЬ/Х ПРОЕМЛХ (СЕРИЯ 2.140-1}
РОЛЬ! ИЗ ПОЛИМЕРНШ МАТЕРИАЛОВ 

Иирпичная кладкй  
Сухоя штукатурка по м а я к а *  
из цемеятно-песчаного ростбоаа 

ПолиЬинилхлоридньгй плинтус на мастцке 
Лииоле уч  полибинилхлоридная 

плит ка на мдстиие 5
Сухая штукатурна на холодной 

битумнои мастине Ю
Стяэкка из цементно-песчаного 

раствора марки 100 
Пергамин Тслои 
Сппои/ная звукоиоолриионная 

проклаака

Випссцементно - 
Яетснная панель 
перегороаки

Ппинтус
\

. 8 обжатам  
^  состоянии

р - / /
/

•; •

Плинт'
сра$к/

! Линог.еум, плцт ка  
П8Х намастике 5 
Гипсоцементно - 
или легксбетон- 
н о й  плцта 40:60 
Ленточнь/е зеуко 
шоляцирни&е 
прокладка

Па РИЕТНЬ/Е П0ЛЬ1

Мерееян- 
ная гал- 

тель

Паркетнь/е доски 25 
Пергамин 1 слой 
Лаео оз досок 80*40; яерез 500 
Ленточн&е звдкоизоляццоннме 

проклаакц 170*15

Наборнью паркет на мастине 8 
Гипеоцементно- цли легиобе - 

тонная плцто 40; 60
Ленточнме ззукоизоляцион - 

н&е пронпааки

-.1

'У  /  /  /  /  / * / \  
Монтажньш шо эаполнить уширенной 
эвукоизолрционнод 
прокпадлой

йст абка оз 
паркетной 54*
доски на 
подкладнах из 
обрезкоб лаг 
ересоется <х> 
месту

Паркетн&е Зсски 
по лагам на ленточ- 
н& х прокладках

ерс 
плитки на 
цементно-пес' 
чаном растворе' 
по онлееиной 
гидроозолмции 

стяжке из

" У  / / / * > / / ,

цементно-пес- 
чаного раст•. 
еора

/

Уцна
уроеня порога

'нь пола санузла 
'+30нцоке

Монтажн&и  
шое заделать 
растеором

Р ^ 7

ДОШ ДТМЕ ПОЛЬ!

6 обжатом  
состоянии

]> / / > / у \

Паркетнун) клепку 
набрать по месту 

Сгпь/коеой шов - 
заполнцть цементно- 
песяан&м раствором 
марки 60

Поп из голймерньт 
'30 материалсв

/  5»!

’ Парнетную  
клепну ноо ' 
рат ь по 
месту

/
Пол из кера*
мических
плиток

ШпунтоВанн&е доски 29 
Пергомин 1 спой 
Лоеи из досан 80x40; через 500 
Ленточнь/е эвукоизоляционн&е 
прокладни 12&х15

Вентиляционн&е решетки из 
нержавеюицеео металла стаоят Гллтрль 
в деух урлах пометения при лю* 
бом подстилаюсцем слое пустот- \  * 

нои конструкции
Прокладка по контуру 
■ решетии

Плинтус

У '7 'Ф " Г '7 ~\

ПОЛЬ! ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК

Аохцотми шит 70 
Иенточнь/е Зеука - 

изоляцирннь/е 
прокладки

Паркетную клепку 
набрать по месту

Уробень пала санузла 
на 20+30 нинге уроомя 
примь1каю(цего пола

Парнст на мастине 75 
Стятка из цемгнтно - 
песчаного растеара 
или литоеЬ ассральта- 
бетона 50

Сплошная эеукоизоля- 
ционная прокладка

Полибинилхло-
<онриднъш ппцн- 

тус на мас- 
тике

Поддон жгб- 
саннабин&с 
нерамически- 
миплигками
Марчн&спало- 
сь/цэупругих грокладон ю

ПольI ИЗЛИНСЛЕУМЛ НЙ МРГКОИ ПОДОСНОВЕ

УЦем. раст• 
[ёор арми- 
роеан

Керамцческая плитка на цементно- 
песчаном растворе маркц 100 30

Оклеечная гиороизоляция  5
(завести на  стену на >300) 

Стяэюча из цементно- песчаного 
рсстВора м арки  50 30

ж -б . панель 
уУ  перегородни

20+25

Плинтус из рядовои 
керамцческхю плцтни 
на цементно - песча- ч ■ 
ном растворе ^1

Плинтус ш  
фасонноў кера- 
мическои плитни 
на цементно - 
песчЬном раст- 
воре

П0ЛЬ1 ЦЕМЕНТНЬ1Е И ИЗ 6ЕТ0ННЬ1Х 
И МСЭАИЧНЬ1Х ПЛИТ

Гаптель т  
цементно- 
песчаного 
растворо с
телезнеки- 
ем поеерх- 
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цементопуццолановом в я ж у т е м  марки 50, плотно-
стъю не более 1300 кг /м 3 и армирую тся деревяинь!- 
ми рейками.

П устотная конструкция подстилаюохего слоя 
характерна и для  д о т а т н х  полов. П устотм  образу- 
ются м еж ду у к л адЬ1 в а емЬ1 м и с янтервалом  в 0,5 м 
лагам и  — антнссптироваш ш м и доскам и примерной 
плохцадью еечения 100X 50 мм 2. П роветрнвание пу- 
стот — через отверстия в противополож ннх углах 
помсшений. Беспустотная конструкция подстилаю- 
гцего слоя характерна  для  покрнтий из монолитнььх, 
рулслннх  и штучньгх влагоустойчивнх м агериалов .

Тепло-и ззукои золяц и он н н е прокладки виполня- 
ются из м пн сраловатн н х , стекловатн н х  и древесно- 
волокнистнх м атов и плит. В ленточннх проклад- 
ках стекловата не применяется. У стройстзо паро- 
нзоляционного слоя, исклю чаю ш его внп адени е 
конденсата, и з а т и т а  тепло- и звукоизоляционной 
прокладкк вьш олняю тся из кровельннх рулонннх 
м атериалов, у к л ад н в аем н х  внахлестку с проклей- 
кой швов.

Д о  укладки  подстилаюпдего слоя н асти лн  ж еле- 
зобетонннх плит перекрнтия д о л ж н н  б н ть  тш атель- 
но зам оноличенн с устраненпем  мелких поверхност- 
ннх деф ектов — т р е т и н , отверстий, раковин. В це- 
ментнььх стяж ках  подстилаюгцего слоя такж е  не 
допускаю тся треиш нн, вн бои н н  и о т к р н т н е  швьт. 
Горизовтальность стяж ек проверяется контрольной 
рейкой с уровнем. П оверхность подстилаю ш его 
слоя под покрнтие из полимернььх м атери алов 
окончательно вн равн и вается  ш патлевкой. М онтаж - 
нне ш вн  в настиле железобетонньтх плит перекрн- 
тия, образуюгцих основание пола, зад ел н ваю тся  
цементно-песчаньш  раствором м арки 100.

С лоистне перекрнтия благоприятнн в акустиче- 
ском отношении и позволяю т значительно снизить 
расход конструктивного бетона, лим итируем нй 
только прочностньш и требованиям и. Но при постро- 
ечном исполнении они м ногодельнн н не удовлетво- 
ряют требованиям  индустриального строительства. 
В этой связи перспективннм  является заводское 
изготовление многослойних плит (несуш ая плита 
и подстилаю ш ий слой, вклю чая звукоизоляционную  
прослойку), обеспечиваю ш их снижение расхода кон- 
структивного бетона и минимальиую построечную 
трудоемкость устройства перекрнтий.

Лист 3.08. Примьакание полов н стенам

При прим нкании полов к стенам особое внима- 
иие уделяется звукоизоляцки . П олн  отделяю тся от 
стен, перегородок и трубопроводов упругими прок- 
ладкам и из тех ж е м атериалов, что и звукоизоляци- 
оннне прокладки подстилаю ш его слоя. З а зо р н  
около 10 мм в примьтканиях полов к стенам пере- 
криваю тся деревянним и плинтусамн и галтелями, 
пластмассовьтми плинтусами и плинтусами из кера- 
мических олиток. П ри этом плинтусн крепятся к 
стенам с зазором  от пола 1— 2 мм, а галтели к по- 
лу — с зазором  1— 2 мм от стенн. В случаях , когда 
зазор между покрнтием  пола и стеной составляет 
более 15 мм, деревянн нй плинтус развивается  рас- 
кладкой. П о л н  из цементно-песчаного раство- 
ра ограничиваю тся галтелью  из того ж е  мате- 
риала.

В полах мокрььч помеш ений гидроизоляционньш 
козер подстилаю ш его слоя заводится на етену на 
висоту 0,3 м. П оверх него устраивается плинтус

из керамических плиток на армированном сталь- 
ной сеткой цементно-песчаном растворе,

С тн к  полов в дверн нх проемах вьш олняется 
заподлицо с плоскостью  дверного полотна. Д оска, 
п аркетн ая доска или отдельние паркетнне клепки 
укл ад н ваю тся  по месту. М онтаж ннй шов в подсти- 
лаю ш ем  слое заполняется  цементно-песчаньгм раст- 
вором. П ерепад  уровней пола в санитарнмх узлах 
компенсируется уклоном прим нкаю ш его к стнку 
ряда плиток.

Д л я  беепрепятственной температурной подвижки 
стояки центрального отопления пропускаются через 
перекрнтие в гильзах из асбестового картона, заде- 
ланньтх до уровнп верха галтели цементно-песчаньш 
раствором .

Глава 9
ПОНРЪПт КРУПНОПРОЛЕТНЬ1Х ОБ1ЦЕСТВЕННУХ 
ЗДАНИЙ

Покрьггие крупнопролетного обшественного зда- 
ния в каж дом  случае является  оригинальной инже- 
нерной задачей , имеюшей в историческом аспекте 
множ ество решений в зиде разнообразнн х конст- 
рукций- Вместе с тем, не претендуя на исчерпнваю - 
шую полноту излож ения тсм н , можно показать 
некоторне типовне решения прихменительно к сбор- 
ному ж елезобетону и стали и индивидуальнне реше- 
ния, повторно применяю ш иеся в современной отече- 
ственной градостроительной практике, рассматри- 
вая  их как  исходньш м атериал  для учебного проск- 
тирования.

Лист 9.01. Сводчатое покрмтие из сборних 
армоцем ентних оболочек пролетом 40 м

Свод собирается из арок номинальной шириной 
2 м. К аж д ая  арка составлена из трех однотипннх 
арм оцем ентннх лотковнх  элементов длиной 13,9 м. 
В сборе они образую т волнообразную  сводчатую 
поверхность. Р аспор свода передается подсводннми 
б алкам и  на располож еннне через Ш— 12 м контр- 
ф орсн  или воспринимается затяж кам и .

Толш ина сечения лотковн х  элементов в местах 
перегнба волн 70 мм и по скату  волн 30 мм. Арми- 
рование — две тк ан н е  сетки, располож еннне у по- 
верхностей, и сварн ая  сетка из стерж ней диамет- 
ром 6 мм в середине сечення. В местах перегиба 
волн арм ирование усиливается шестью продольнн- 
ми стерж ням и диаметром  18 мм и дополнительной 
тканой сеткой. С очленяем не торцн лоткових эле- 
ментов сн аб ж ен н  арм атурн и м и  вьту скам и , свари- 
ваем нм и или св язн в аем н м и  меж ду собой, и паза- 
ми треугольного очертания, образую ш ими раствор- 
ную шпонку.

Л о тко вн е  элем ентн  торцовой арки отличаются 
от р ядовн х  наличием бортового ребра и стационар- 
ннх стальн н х  затяж ек , располагаем н х  с интерва- 
лом до 3 м. В лоткови х  злементах рядови х арок 
аналогичнне затяж ки  устанавливаются при необ- 
ходимости на м онтаж нн й период.

Л о тко ви е  злем ем ти изготовляются на виброфор- 
мовочних м аш инах по поточно-агрегатной техноло- 
гии в перемешаемьтх по рельсам  м еталлобетонннх 
ф орм ах. Бетонирование производится специальннм 
бетоноукладчиком методом послойного виброформС’
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9. 01
СвОДЧАТЬ!Е ПОКРЬПИЯ ИЗ СБОРНЬ1Х 
АРМОЦЕМЕНТНЬ/У 060Л0ЧЕК ПРОЛЕТОМ 40 М

МСНТДШНМЕ СТЬ1КИ 
ОБСЛОЧЕИ
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вания. йзготовлснис и установка арматурного кар- 
каса и укладка  бетона в формь! протекает как  еди- 
нь1Й процесс. вьшолняемьш машнной.

Монтал< свода секцнями из трех волн ведется с 
прнмененпем двух временнмх промежуточнмх опор 
длнной 6 м, р асп олагаем н х  в третнх пролета. Под- 
нятме краном на сборку армоцементние элементь! 
устанавлнваю тся в проектное положение р а зм е т е н -  
ннми на опорах домкратам и. Затем  производятся 
армнрование, сварка и замоноличнвание швов сек* 
ции.

В поперечних швах стерж ни большого сечения 
на гребне волнв  сварнваю тся встьж через посред- 
никн или путем ванной сварки. Стержни малого 
сечения связьшаются внахлестку и вместе с попе- 
речнмми стержпямн образую т сетку, арм и р \ю ш ую  
сопряжение элементов арки. П родольнне  швь! меж- 
ду арками фиксируются сваркой за к л а д н н х  пластин 
в гребне волн. Свод замоноличивается цементнмм 
раствором марки 300. П осле иабора ш вами 70% рас- 
четной прочности д о м к р атн  опускаются и монтаж- 
нне опорь! перемепдаются под следуюшую секцию.

Свод н акрнвается  рубероидной кровлей с эф- 
фективньш утеплителем и пароизоляцией. В каче- 
стве утеплителя может применяться пенополисти* 
ролцемент плотностью 200 к г /м 3. Пенополистирол- 
цементнме плитн размером в плане 2 X  1>5 м изго- 
товляются на той же виброформовочной машине.

С водчатне  покрнтия из сборннх армоцементньгх 
оболочек пролетом до 50 м применяются в покрьг- 
тиях различнььх за л ьн и х  помешений преимушествен- 
но спортивного назначения.

Конструкция разработан а  в Л ен З П И И Э П е .

Лист 9.02. Сборние железобетоннью сферические 
оболочки

Оболочки размером в плане 1 8 X 2 4  и 1 8 X З О м  
представляю т собой в н п у к л н е  многогранники, об- 
разованнне  системой цилиндрических сводов, впи- 
санннх в исходиую тороидальную  поверхность. 
Стрелн подъема и кривизна образую ш их дуг обу- 
словленн м аксим альннм  уклоном рубероидной 
кровли 1 : 3 по краям  оболочки. Совокупность обо- 
лочек образует многоволновое покритие темпера- 
турного отсека здания. Ш в и  меж ду ' смежньш и 
оболочками замоноличиваются только в опорной 
зоне на 1/7— 1/8 пролета. Д л я  обеспечения возмож- 
ности краевн х  тангенциальннх  перемешений в сред- 
ней части контура ,плйтн  см еж н н х  оболочек не со- 
единяются. Қонструкция работает по статической 
схеме отдельно стояшей оболочки.

Собирается оболочка из ж елезобетонннх  ребри- 
стнх плит — основннх, средних и контурньхх номи- 
нальннм  размером 3 X 6  м и доборньгх — крайних 
и средних номинальннм размером 0 , 7 X 6  и 0,4 X  
Х б м .  Все плитн  крнволинейнн в направлении наи- 
большего размера. Онн сн абж ен н  контурньши 
продольннми и поперечннми ребрами внсотой со- 
ответственно 250 и 150 мм. Полки плит имеют тол- 
шину в средней части оболочкп 30 мм, по контуру 
40 мм и в доборннх  плитах 50 мм. В местах отвер- 
стий для зенитннх фонарей или дефлекторов полки 
плит утолш енн до 60 мм,

Сдвигаюшие усилия в швах меж ду плитами 
воспринимаются бетонинми шпонками, образую- 
1ШШИСЯ в пазах  треугольного профиля.

При нсбольших плош адях покрнтий доборпне 
плитн  заменяю тся монолитннми открилкам и  в це- 
лях  сокрандения числа типоразмеров опалубннх 
форм.

Конструкция основннх плит предусматриваст их 
укрупннтельную сборку в арочние  блоки размером 
1 8 X 3  м. оснаш еннне инвентарной съемной шпрен- 
гельной затяж кой. П литн  арочного блока соедння- 
ются сваркой з а к л а д н н х  элементов и замоноличи- 
ваю тся бетоном маркн 300.

Ж есткость  оболочки обеспечивается располо- 
ж енннм и по периметру стальним и  бортовнми фер- 
мами сегментного очертания. В крайних панелях 
верхнего пояса ферм разм еш енн  стальнне упорн, 
воспри'нимаюшие сдвигаюихие уснлия от оболочки. 
С м еж н н е  оболочки опираются на одну бортовую 
ферму.

М он таж  оболочек начинается с установки бор- 
товнх  ферм, устойчивость которнх обеспечивается 
съем ннми м онтаж ннм и  креплениями. Затем  укруп- 
неннне арочнне  блоки устанавливаю тся на борто- 
в н е  ф ерм н  пролетом 24 или 30 м в направлении от 
18-метровнх бортовнх  ферм. Оболочка замьшается 
в ш елнге. Укрупненнне арочнне  блоки приварива- 
ются к бортовим фермам, причем к  средним борто- 
в н м  фермам приваривается только оболочка, уста- 
навливаем ая  первой. Блоки соседней оболочки 
скрепляются съемньш и м онтаж ньш и креплениями 
с установленной ранее. Крепления снимаются по- 
сле замоноличивания швов. Бетон замоноличнва- 
ния та к ж е  маркп 300.

С борние  ж елезобетонние  сферические оболо- 
чки в виде отдельннх куполов или многоволновне 
применяются для  перекрнтия  рннков, автобусннх 
гараж ей, спортивннх  м анеж ей и т. п. сооружений. 
Конструкция р азработан а  в Государственном про- 
ектном институте №  1 Госстроя С С С Р (ГП И -1).

Лист 9.03. Регулярная структурная плита 
из армоцементньт элементов

Конструкция покрнтия  представляет собой пли- 
ту регулярной структурм, собранную из двух ос- 
новннх типовнх  элементов — пирамидального и 
ребристой плитн.

П и рам и д ал ьн н й  элемент номинальньш разме- 
ром в плане 3 X  3 м и висотой 0,9 м отформован в 
виде четнрех  равносторонних пирамид. П ирам идн  
образую тся армоцем ентньш и гранями, утолгцен- 
ннми арм ированннм и  ребрам и и уширенной верши- 
ной, диагонально располож енной относительно ос- 
нования. У глн  оснований и верш ннн  пирамид снаб- 
ж е н н  за к л а д н н м и  пластинами, приваренннми к 
рабочей арматуре. З а к л а д н н е  детали служ ат для 
соединения пирам и д ал ьн н х  элементов между собой 
и с ребристнми плитами. Д л я  восприятия опорннх 
реакций грани и ребра опираю ш ихся на колонну 
пирамид усиленн. В связи с принятой раскладкой 
разрезка  п и рам и д ал ьн н х  элементов проходит по 
осям колонни, и к а ж д н й  из четмрех стнкуем нх  на 
ней элементов имеет одну усиленную пирамиду.

Р я д о в и е  ребристне  п литн  номинальннм разме- 
ром в плане 1,5 X  1,5 м с внсотой окаймляю ших ре- 
бер 0,1 м и толшиной полки 15 мм опираются срезан- 
ннм и углам и  на верш инн пирамид. Усиленнне над- 
опорнне ребристие  п литн  с внсотой  окаймляюшнх 
ребер 0,12 м и толшиной полки 25 мм опираю тсяна  
верш ини  пирамид вьшусками арм атурн и х  каркасов.
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9. 02
С50РН61Е ШЛЕЗОБЕТ0ННЬ!Е ШОГОВОАНОВУЕ ОБОЛОЧКИ 1№4'И 1в*30М ШГМИТ 3*6М И СШШШ КйНТУРНЬ1Х <РЕШ (СЕРНЯ 1.466-4)

СреВиие ппцти с 
зенитнмми фопарйми 
размером 2400*1400, 
проем е плите 
2 400*1800

Лефлектср

2С-40 для оболочнь 
18* 24 м л -

130 * 150 для обо - п? X  
лочни 18*30м

//  Л

Доборн&е ж*Л  
плигЯь! 40*400: 
1600

Шпонисў /> 'Апросри*

Укрчпне#!
НЬ10 б/ЮК-

М  РАЗРЕЗ В ИАПРМЛЕНИИ 24  - МЕТР08010 ПРОЛЕТА
Бетон замоноличиба-

РАЗРЕЗ В НАПРАВЛЕНИИ 18-МЕТР080ГО ПРОЛЕТЛ

умқую мастиху 
гмои воооцзоляцион

/ная 
•льная 

гталь

! ГоаЬии^бтопленн&и 6 
I Еитумн 
;Осндвнои 
■ н&и навер 
«7 слоя стёклоткони на 
•: мастике
Слои рубероида насухо

ния марниЗОО 
>Неут Плита с огп- *1п о#*. верстием для ^  1Ь

ь  зенитного 
ю сронаря

Стеклоткань но 
ОитумноО мосгпике

Шоб зсмснсличиЗается' 
на уиастках длинои 2.9 м  
при пролете 24м; 4,4м~пр(/ 
пролете ЗОм у опор оболочки

ФинсаI 
и ш о ;т  I
Минераль- 
иая вата

^  Контурная 
срерма

8зоне Ьюнташнозд крана 2 контурнь/е о 1соед- 
нйя плить/ укрупняются в арочн&и блон разме- 
ром 1в*3му оснасценньш сгемной инеентарнои 
шлренгельноО затяжной

УнруПненН&е блоки устанаблидоются на оорто- 
8ь/е срермь» пролетам %4или 30 м о направлении от 
18-метровЬ1Х бсотов&х <рерм. Оболочка эаммқается 
* шель/29 Ж+1

1Цели (20*4} 
ШпонкиД
\ПрОфОМЬ1$
Опорнте
вь/ступьг
140*50

1 1 1



9. 03
ПОНРЬПИЕ В ВИ/хЕ РЕГУАЯРНОИ СТРУКТУРНОЙ ПЛИТЬI ИЗ АРМОЦЕМЕНТИУХ ЭАЕМҒИТОВ ■ П0 СЕРИИ 1260
^ П и О л Р л и л ' ^ 1̂  ‘ С ,М  Р Л М 1 А М  ИаЗоГЮ рНЬШ  . ч.
И ПИРАМИДА ЛоНЬ>М 3/ЕМ ЕНТАМ  ребрисггме 0.?.9&№Я

п.пигпм пирамидальньи
зпемен/Ь

\
Ондумлямцая
ребрасп^ая
плита
\

УглоЗся
ребристар
п л и т а

1>ПОрНЬ1&
/ юрамидол ьи Ь1; 
элеш ню ь* л.
ребристае
',лита

0
| Сеяение и  армиробанцр 

наоопсонью: оеорастью.:
! ппит  Ь примъзкаюсцисс н кслонне
1 секций ьадопорчиа: пирамидоль- 

, 1 л*г но1Х элемен.глод усигонъ*
рА  НоЗоларнье

пирамидальнь'? 
элемеигг.ь)

Рядо&ь>е, 
пиоамипальн&е 
злёменть! и 
реорияг.&е плить/

С г и к  п и р а ш ^ААл ь н ь /х  
э л е м Е н го в  В ПРСАЕГЕ

Ш нТАШ ВЕ  
ЭАЕМЕНТЬ! И 
УЗАЬ1



Их ребра заходят на 20 мм в пазухи и обра* 
зуют обойму, обжимаювдую вершину пирамидн. 
Они раскладьшаются над усиленннми пирамидами.

По нериметру коисолей опираювдегося на колон- 
нн покрнтия устанавливаю тся окаймляюодие и 
угдовне ребристке плитн Г-образного еечения.

Собранная плита внсотой 1 м может перекрнть 
сетку колонн до 18 X  18 м или пролет 24 м.

Грани рядовнх пирамид и полки плит. армиру- 
ются тканьш и сетками, опорних — сетками из 
стержневой арматурм. Сборка пространственних 
каркасов ведется в специальннх кондукторах. Бе- 
тонирование пирам идальннх элементоз осувдест- 
вляется методом вибролитья в двойннх стальншх 
формах.

П окрнтия монтируются укрупненннми блоками 
номинальннм размером до 3 X 1 2  м. При больших 
пролетах в проектное положеиие блоки устанавли- 
ваются на временнне м онтаж нне опорн, которне 
снимаются после замоноличивания плитьг и на- 
бора бетоном 70% расчетной прочности.

Пазухи между пирамидами используются для 
прокладки воздуховодов и других инженерннх се- 
тей.

Структурная плита, собранная из армоцемент- 
ннх злементов, может применяться для покрнтия 
зальньгх помевдений и отдельннх павильонов раз- 
личного назначениЯ.

Конструкдия разработана в Л енЗН И И Э П е.

Листи 9.04; 9.05. Пространетвенио-стержневая 
система типа структурм иэ стальних трубчатмх 

■ пирамидальиь!к элементов 
(на примере поирмтня зала 66X 60 м)

Покрнтие зала хоккейного катка в Ленинграде 
представляет собой в плане прямоугольник 66 X  
X  60 м, опираювдийся на колоннн по контуру 66 X  
X  54 м, с двумя трехметровнми консольньши вн- 
летами по бокам.

Несувдие конструкции запроектированн в виде 
металлической регулярной двухпоясной структур- 
ной плитн с квадратннм и ячейками решеток по- 
ясов. Стержни верхнего пояса, расположеннне па- 
раллельно разбивочньш  осям здания, образуют 
квадратнне ячейки с длиной сторонн 3 м. Оси 
раскоеов и стержней нижнего пояса принадлеж ат 
вертикальньш плоскостям, определяемьтм диагона- 
лями указанннх ячеек. В нсота структурной плитн 
в осях стержней верхнего и нижнего поясов 
2715 мм — около 1/20 54-метрового пролета.

Структурная плита опирается на 20 колонн (по 
шесть на продольннх и по четнре на поперечннх 
гранях зала ). Структурная плита вспарушена и 
образует четнре ската для водостока с уклоном 
2% . Подъем вершинн ш атра относительно про- 
дольннх граней соответственно составляет 0,6 м.

Основньши монтажньгми элементами конструк- 
ции являются реш етчатие пирамидн, образован- 
ньге стержнями верхнего пояса из гнутнх швелле- 
ров и четнрьмя трубчатнми раскосами, и стерж- 
невне трубчатне элементн нижнего пояса. Гну- 
тне ш веллерн приняти одинаковой вмсотн с уси- 
лением в сильно загруж енних пирамидах.

П ирам идальние элем ентн устанавливаются в 
структурную плиту вершинами вниз, через шаг, в

шахматном порядке. Их основания образуют ре- 
шетку верхнего пояса, а вершинн закрепляю тся в 
узлах решетки нижнего пояса.

В уровне верхнего пояса пирамндальнне элемен- 
т н  соединяются между собой посредством фланце- 
вого узла на високопрочннх болтах. Передача уси- 
лий осучцествляется через плошадки, обж атне этями 
болтами (сдвигоустойчивое соединенне). В узлах, 
расположенннх по линиям водораздела, преду- 
смотренн клиновиднне прокладки между фланца- 
ми. В некоторнх узлах прнменена монтажная 
сварка.

В уровне нижнего пояса вершинн пирамидаль- 
ннх элементов развязнваю тся трубчатнми стерж- 
нями, приваренннми через горизонтальньте фасонки 
к вертикальной крестовине вершинн. Подкровель- 
ньга настил образуется ребристнми железобетон- 
ннми плитами номинальннм размером 3 X  3 м, 
с виеотой контурннх ребер 180 мм, опираюшими- 
ся непосредственно на узлн  верхнего пояса (бес- 
прошнное решение). Д ля уменьшения металлоем- 
кости структурн эти плитн включенн в ее рабо- 
ту, Частичная передача усилий обеспечивается 
сварньгм соедииением закладннх деталей плит с 
узловьми фасоиками верхнего пояса структурн и 
замоноличиванием вьшусков фланцев в соединени- 
ях углов четнрех плит.

Г еометрическая неизменяемость структурной 
плитн гарантируется на период монтажа жестко- 
стью узлов верхнего пояса и постановкой времен- 
ннх связей, в стадии эксплуатации — жесткостью 
диска, образуемого железобетонннми плитами 
крнши.

Подвижность структурной плити на опорах под 
воздействием горизонтального распора предусмот* 
реиа: по продольннм осям — за счет введения аи- 
тнфрикционной прокладки из фторопласта, по по- 
перечннм осям — за  счет податливости колонн и 
узлов.

После проявления распорной деформации от на- 
грузки за счет собственной масси узлн  конструк- 
ции заглуш аю тся обваркой гаек.

П ирам идальние элементн изготовляются на за- 
воде в кондукторах, фиксирукицих проектное по- 
ложение фланцев. Непосредственно перед сборкой 
поверхности, обж им аем не внсокопрочннми болта- 
ми, подвергаются обработке, которая обеспечива- 
ет коэффициент трения не менее 0,45.

М онтаж покрнтия производится укрупненннми 
блоками на временннх опорах. Величина блоков 
лимитируется грузоподъемностью монтажннх кра- 
нов. Блоки собираются в зоне работн крана. На 
бойке раскладнваю тся плети из трубчатнх элемен- 
тов нижнего пояса, сваренннх горизонтальннми 
узловнми фасонками. Затем  устанавливаю тся пи- 
рам идальнне элементи, центрируемне болтами 
М20, расположенними в их вершинах и лропускае- 
мнми сквозь отверстия в фасонках. Д алее пирами- 
дальнне элементн сбалчиваются друг с другом и 
с фасонками плетей.

В целях антикоррозионной заш итн все сталь- 
нне конструкции окраш иваются лакокрасочннми 
покрнтиями. Внсокопрочнне болтн цинкуются с 
пассивированием. Поверхиости, соединяемне внсо- 
копрочннми болтами, грунтовке и окраске не под» 
леж ат.

Конструкдия разработана в ЛенЗН ИИ ЭП е.

8 э-877 113



9. 04
Пространсгвешя сгержиевдя системл т ш  с т ш г т ! ИЗ СТДЛЬИШ ТР УБ Ш М  ГМРШИДМЬНШ Э Л Е Ш Н Ш  НА ПРИМЕРЕ
ПЕРЕНРМТИЯ 60*60 м 
фряпиент ПЕРЕКРЬ/ТИЯ (в ш  СИЙЗУ)

Ж.‘ б.плить1 
крънио
2980*2980*160 
Подка $25

„Окно “ д/1*  
соалчиеания 

пирамиоальнш элементсв

Факсаторьг

Ш ? Ш 3

И  г Т

Г.олка ппитъ! 
аамировано 
сварной сеткои 
из •  ф4
слчеей 160* 160; 
ребра-сзорнь1ми 
гкаркасами из 
робочих • 0 16  и 
распределительнъгх 
• фв,расположен~ 
них через 100 и 160



9. 05
ф р й г м ш  п л а и й  и р ш ш и  с х е ш  расположтя э л е м е ш о в  н ш и е г о  ПОЯСЛ СХЕМЛ РАСПОЛЖЕНИЯ ПИРАМИДМ ЬНЬК ш м е н т о в
Указонь! отметна приманания Указаш  отметни оси т рубчат ш  сеязео, Указан& отметка верха пирсмодольнь/х элеменпюо -----------------  *   . . _ . . . --------       роскось! иоабоскисен^ лунктиром /кроели и направления снатов 

19,000
'Ф I -

в пересеченорх нижние узловме фасонкц
^Линии перелома

П р Н р Ь Н Т Ш Я _______

раскось! изаброженъ! лунктиром 
« £ Клцнчат&е проДооорнъ/е стеро^сни клааки по лцнии
верхнеео пояса воаоразаела ,

П/ГАН нМ +13,350 
Укязан& отметки пола

Схем я  рлсполотения ш леэ о б ето нн ъ к  ПАИТ НДСТИвЯ 
Указанм отметки берха -■ плвлш

Ра з р е з - р а з в е р тка  м й/юЖ/пеЯ#? &пя циркудяции
нированная цементноя стяохна - 50
пая-стекларуоероиоа с проклейкаи шеов; <г 
юеаине проспоока ерасри/па ипи талока Зо Теппоизоляфя - п^ностенпо „ 250

во спроклеикои илов 10
ФЮ

Ось поборота

Ъслоя стеклор 
цементная стяокка 

-с . ц^атровь»е плить/

лор________  .
Цементноя ст яжка 
Пенопо/юстиролцемент 
Парооэоляшр - 1слои руберооао 

но мастике 
Жгб. ребрист&е плито/ 3x3 м ЯЮ 
Лкустическшз экран ^

® @ >  ©  ®  ®  ®
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9. 06
ПсИРЬ/ТИЕ АРОЧНО -В А Н ТО В Ь Ш И  Ф Е Р М А Ш  ПРОЛЕТА С С Е Т КО И  V-0БРАЗНЬ!Х ИОЛОНН 12*72М

Лоперечний ±  6*4000разрез' ^  ° ии

^ро ^

^  _3650- Я '700

18,743



9. 07
4 - с л т н ь ш ў у & е р о и д н ь ш  т $ Р  
пеиополистаролиемент 80 
Пароизсляция - попцзтиленойая 
пленка - „
Стальнои ацинис§анн(ии 
профи/^ироеонньш насти/1 79

20,200

V  75x6' Л -75*5
Днкер млабаетср  ^НОМ ЛСУКДОЗДУУ С17ЛавОМ ЛЛМ $•/,„>

1 .50*5  придори- 
вается ло месту 
опл крепления  
~оомок акуг-ти- 
‘ческоео потолко 2*700 !
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Лисод 9.06; 9.07. Покрьгже арочно-вантовой 
системой пролета с сеткой колонн 12X72 м

Д л я  покрнтия  учебно-тренировочного, футболь- 
ного м анеж а Д ворц а  спортивних игр «Зенит» в 
Л енинграде примененм уравновеш иваю ш иеся сталь- 
нне арочно-вантовме фермьь Они не требуют пога- 
ш а ю т и х  распор, специфических д л я  вантовнх  кон- 
струкиий дорогостояаш х устройств в виде оття- 
жек, контрфорсов, анкеров или мошнь1х балок 
подбора, в связи с чем сокраш аю т удельний рас- 
ход стали на 20—25%-

Н есуш ая конструкция м анеж а размером  в пла- 
не 7 2 X  126 м образована  десятью поперечньши 
рамами и двум я торцовьгми фахверковьш и стена- 
ми. Поперечную раму образует шестиметровьш 
пространственннй блок, состояьций из двухнаклон- 
ннх  У -образннх  колонн-подкосов, четьфех колонн- 
оттяж ек и двух арочно-вантовмх ферм.

Ж елезобетоннне  колоннн-подкосн  трапеиеи- 
дального сечения, внсотой  950 мм захцемленн в 
фундаменте и ш арнирно прим нкаю т қ  арочно-ван- 
товьш фермам. Ж елезобетон нне  колоннн-оттяж ки 
трапецеидального сечения, переменной внсотой от 
484 мм по краям  до 910 мм в центре, вверху и вни- 
зу закрепленн  шарнирно* К колоннам-оттяж кам  
крепятся изнутри стал ьн н е  оконнне р ам н , запол- 
неннне стеклопакетами.

П родольная  жесткость основного кар к а с а  обес- 
печивается п ро х о д яти м и  вдоль оголовков колонн 
стальньш и неразрезннм и ригелями, рамно соеди- 
ненньши с арками, и сварньш и прогонами покрьь 
тия, рамно соединенннми с вилкообразннм и оголов- 
ками стоек.

Ф ахверк торцевой стени образую т двухветве- 
Еьсе стальнне  колоннн, располож еннне  с шагом 
4 X 1 2  м меж ду связевнм и  ш агами 4,5 м. В связе- 
внх  шагах колоннн соединяются крестовьш и свя- 

, зями й распорками. Поверху все колоннн объе- 
"динень! ригелем, повторяюхцим очертания арки, 

Впоследствии жесткость в плоскости стенн  дости- 
гается связью стального ф ахверка  с кирпичной 
кладкой, из плоскости — связью через диск покрьь 
тия с основннм каркасом . С вязевн е  шаги обеспе- 
чивают монтажную  ж есткость фахверка. Связи и 
распорки в ких демонтируются по мере возведения 
торцовмх стен.

П ролет перекрнвает  арочно-вантовая ферма, 
входяш ая как  элемент в поперечную пространст- 
венную рам у  каркаса. В этой ферме внешние уси- 
лия распределяю тся меж ду сжатьтм верхним поя- 
сом — аркой и растянутьш  нижним — вантой, вн- 
з н в а я  в них при за л о ж е н н н х  в данном проекте па- 
раметрах примерно р а вн н е  усилия. Таким обра- 
зом, силн распора арки уравновеш иваю тся ванта- 
ми. Этим дан н ая  система вьтгодно отличается ог 
чисто вантовнх  конструкций, которие  на прямо- 
угольном плане требуют постановки оттяжек, контр- 
форсов и других дорогостояших устройств. Пред- 
варительное напряж ение вант обеспечивает значи- 
тельное снижение моментов в арке, возникаюших 
при некоторнх видах нагрузок. В данном случае 
применяется одноступенчатнй цикл натяжения.

Другим приемом, обеспечиваюшим эффектив- 
ность статической р аб о ти  покрнтия, является  со- 
крашение пролета ф ер м н  за  счет установки на- 
клонннх колонн.

Д вутавровая  стальная  арка , очерченная по впи- 
санной в кривую давления ломаной линии, состоит

(кроме опорной части) из прямоугольннх участков 
висотой 900 мм с толшиной полок от 16 мм у опор 
до 12 мм в шелнге. В антн  очерченн по кривой 
давления от постоянно действуюшей части нагруз- 
ки и внпол ненн  из спиральних канатов закрнтого  
типа с заливннм и анкерами. Положение вант в 
ферме фиксируют стойки из спаренннх труб, а в 
местах перекрешивания с аркой — развитне  ребра 
жесткости. К а н а тн  проходят сквозь вилкообраз- 
нне  оголовки в шарнирно закрепленних сжимах. 
П ерехлест арочного и вантового поясов снижает 
строительную внсоту фермн.

П о верхнему контуру арочно-вантовнх ферм 
у кл ад н ваю тся  с шагом до 4,5 м прогонн из горяче- 
ката н н х  профилей, н а к р н в а е м н е  стальньш оцин- 
кованньш  профилированньш  настилом.

12-метровне полотна настила крепятся к про- 
гонам самонарезаю ш ими болтами и соединяются 
меж ду собой комбинированньши заклепками.

Система связей покрнтия соединяет в простран- 
ственннй элемент связевне  ф ерм н у торцов и в 
середине здания. Его образую т ф ермн, соединен- 
нне  попарно в плоскости крнш и расположенньши 
между прогонами крестовими связями, в верти- 
к а л ьн и х  плоскостях на изломах а р к и — связями в 
виде ферм с перекрестной решеткой. Вдоль здания 
эти пространственнне элем ентн  соединени распор- 
кам и и располож енннм и в крайних шагах прогонов 
сдвоеш ш м и рядами крестовмх с.вязей. Система 
связей обеспечивает восприятие горизонтальних 
усилий любого направления.

Арочно-вантовая ферма собирается на назем- 
ннх подмостях. После заварки  стьгков арки к ней 
шарнирно крепятся трубчатне  стойки. Сквозь их 
вилкообразнне  оголовки катягиваю тся канати  
вант.

Н а стенде д ля  изготовления вант осушествля- 
ются: размотка, очистка, разметка канатов, залив- 
ка анкеров, установка сжимов и другие операции.

П еред  заправкой каната  внутренние поверхно- 
сти стакана  анкера тш ательно зачишаются метал- 
лическими гцстками и пром иваю тся бепзином. Рас- 
пуш еннне концн заправленного  в анкер каната 
обезж ириваю тся. П сред заливкой  сплавов анкер 
нагревается до 150 °С и устанавливается в верти- 
кальное положение, строго соосное канату. Вихо- 
дяхций из анкера канат  должен бьиь  вертикаль- 
ним  на длине не менее 1.5 м. З ал и вка  производит- 
ся сплавом ЦАМ  9-1,5 по ГОСТ 7117—62.

В собранном виде арочно-вантовая ферма пода- 
ется на проектную отметку. Затсм  проверяется и 
корректируется н а ч а л ь н а я в геометрия фермьз по 
контрольннм  отметкам путем регулировки анкер- 
ннх устройств.

В а н т и  предварительно напрягаю тся после ук- 
ладки  прогонов, связей диска покрнтия и стально- 
го профилированного настила. Н атяж ение вант ве- 
дется синхронно с обеих опор р а б о та ю т и м и  от 
одиого насоса гидравлическими домкратами грузо- 
подъемностью 15—20 т к аж д н й . В состоянии пред- 
варителького натяж ения к а н а тн  по отношению к 
длине в момент заводки внтягиваю тся  примерно 
на 90 мм. Н атяж ение фиксируется внвинчиванием 
муфт анкерннх  устройств. В конечном положении 
м уф тн  закрепляю тся стопорннми винтами. Сте- 
пень натяж ения контролируется величиной удли- 
нения канатов, показаниямн манометров у дом- 
кратов и окончатсльной геометрией фермн.
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Заполнения продольнмх стен между колонна- 
ми-оттяжками образуются стеклопакетами, уста- 
новленньши в стальнне рамм из сдвоенннх гнуто- 
замкнутнх профилей. Мовдньш ажурннй фриз вьь 
явлен навешеннами перед витражом вертикальнн- 
ми жслезобетонннми брусками трапецеидального 
сечения. Световой фронт фасадоз заведен за углн 
здания и ограничивается контрастньши ему глухи- 
ми торцовими стенами. Рнсунок торцовнх стен 
образует вход в здание. Над ним расположена 
проходяахая по всему фасаду галерея с вьшосньми 
наружнмми лестницами и эмблема в  большом 
круглом окне, напоминаютем «большую розу»— 
центральное окно над входом в  г о т и ч с с к и й  собор.

Архитектурньш облик здания в экстерьерах и 
интерьсре лаконичен, вьгразителен и совокупно с 
интересно задуманной конструкцией покрнтия гар- 
монично подчеркивает его назначение.

Конструкция разработана в ЛенЗНИИЭПе.

Листм 9.08; 9.09; 9.10; 9.11. Покрмтие центрического 
здания диаметром 180 м стальной провисаю1цей 
мембраной. Аксонометрический разрез 
покрития; столбчатмй свайнмй фундамент 
и стальная колонна основного каркаса; 
детали опорного кольца и провисак>1цей части 
мембрани, подвесного технологического потолка 
и аэрационного фонаря

Основно!! каркас центричеекого здания Спор- 
тивно-концертного комплекса им. В. И. Ленина в 
Ленинграде образуется 56 стальньши колоннами. 
Башмаки колокн опираются на столбчатне фунда- 
ментн в виде хуста из 12 свай-оболочек длиной до 
24 м с монолитннм ступенчатьш ростверком. Рих- 
товка анкерннх болтов обеспечивается гильзами 
из асбестоцементннх труб, заливаемнх после уста- 
новки колонн цементньш раствором. Колоннн 
связаньг по вьгсоте промежуточньши, кольцевнми, 
решетчатьми, сталькнми поясами и верхним же- 
лезобетонньш сборно-монолитньм опорннм коль- 
цом.

Стальная провисаютая мембрана в форме ша- 
рового сегмента радиусом 404 м, с основанием ди- 
аметром 160 м подвешивается к опорному кольцу.

Опорное кольцо собирается из внешнего и внут- 
реннего железобетонннх сегментннх блоков Г-об- 
разного сечения, устанавливаемнх на столики ко- 
лонн. Блоки соединяются между собой и с заво- 
димьши в образуемую ими полость арматурннми 
каркасами ванной сваркой вьшусков арматурн. 
Замоноличивание полости до и внше уровня ан- 
керннх болтов бетоном марки 400 производится в 
две очереди соответственно до и после монтажа 
мембранн.

Для уменьшения неблагоприятннх внутренних 
усилий на краевнх участках (моментов краевого 
эффекта, сжимаюидих кольцевнх усилий) примн- 
кание мембранн к железобетонному кольцу реше- 
но по принципу допуска некоторой свободн угло- 
внх и кольцевнх деформаций. Конструктивно это 
осушестзленс расположенньш по периметру мем- 
бранн поясом в 112 внпусков, образоваиннх внре- 
зами эллиптического очертания. Внпуски мембра- 
нн шарнирно крепятся на лальцах 0160  мм, про- 
пувденннх сквозь кольца анкерннх болтов.

В периферийной зоне мембранн по радиусам ос- 
новних колонн расположенн 56 стабилизируютих

полуферм. Последние образовани проходягцияга 
пр нижнему поясу предварительно напряженннми 
во время монтажа многослойннми тросами 0 5 5  мм, 
подвешенннми треугольной системой раскосов из 
стержней 0 2 4  мм к радиальннм ребрам мембраньц

Система стабилизации завершается промежу- 
точньш стальннм решетчатьга кольцом 07 2  м, 
воспринимаюшим натяжение тросов. Это кольцр 
подвешивается к радиальннм ребрам мембранн на 
качаюшихся подвесках длиной около 0,5 м. Ста- 
билизируклцая система воспринимает нагрузки ве- 
трового отсоса, особенно интенсивнне в периферий- 
ной зоне, внравнивает передаюш.иеся на мембрану 
внешние нагрузки и улучшает динамическую ус- 
тойчивость всего покрнтия.

В центре покрнтия расположен аэрационньга 
фонарь. Он опирается на центральное стальное ре- 
шетчатое кольцо диаметром 24 м, окаймляюшее 
проем в мембране. Каркас фонаря образуют 14 ра- 
диальннх полуферм, сходяшихся в центральном 
цилиндре. Қ опорньш стойкам полуферм крепится 
каркас ветроотбойннх шитов, вписанннй в окруж- 
ность диаметром 26 м. Плитн покрнтия фонаря — 
стальнне, свареннне из гнутнх профилей. Ради- 
альнне и кольцевне швн между плитами перекрн- 
ваются стальннми нагдельниками. Ветроотбойнне 
одитн обшиваются асбестоцементннми волнистн- 
ми листами усиленного профиля.

Собственно мембрана смонтирована из 56сталь- 
ннх «лепестков» толшиной 6 мм. «Лепестки» сва- 
риваются из листовой стали на соответственно 
оборудованннх стендах заводов, производявдих ру- 
лонированнне стальнне конструкции для резерву- 
аров. «Лепестки» наматьтаются устьем внутрь на 
барабан специальной конструкции. Наружнне ча- 
сти мембраньг с эллиптическими вирезами раскра- 
иваются на заводе, проходят укрупнительную сбор- 
ку и сварку на стройплоицадке и затем приварива- 
ются к «лепестку» мембранн. Сварка производит- 
ся на расположенном в зоне монтажного крана 
специальном стенде-кантователе, обеспечиваюгцем 
двусторонний доступ к ответственннм сварннм 
швам.

Мембрана монтируется на заранее собранной 
«постели» из радиальннх и кольцевнх элементов. 
«Постель» образуЬт тавровне радиальнне под- 
кладки, преврашаюшиеся впоследствии в ребра 
мембранн, и кольцевне прогонн из гнутнх швел- 
леров. В период сборки эти прогонн через монтаж- 
нне деревяннне прокладки воспринимают массу 
раскатнваемнх «депестков». Радиальнне элемен- 
тн заанкериваются в оголовке основннх колонн и 
в центральном кольце, собираемом на временной 
монтажной башне.

Анкера мембранн в наружном кольце первона- 
чально имеют свободу регулировки, К стенкам 
тавров подвешиваются стержни треугольной ре- 
шетки и стабилизируюшие тросн в прямолинейном 
положении на монтажних подвесках. Стабилизи- 
руюшие тросн по концам закрепляются на колон- 
нах и в промежуточном кольце и натягиваются до 
усилия 820 кН в каждом. В этот период моитаж- 
нне подвески, идушие от раскосной решетки к 
прямолинейно натянутьш тросам, предохраняют 
систему от влияния ветра.

Проектное положение системи «постели» вьте- 
ряется геодезическим инструментом и регулирует- 
ся с учетом упругих и остаточньи деформаций
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стяжками анкеров со стсроньт центрального коль-
ца.

Рулонированньте «лепсстки» раскатьгваются гю 
двум параллсльно натянутьгм над постелью тро- 
сам анкерннми тележками, передзигаюшимкся по 
наружному железобетонному опорному кольцу. 
По тросам катятся съемние ребордьх ба'рабанов с 
намотанннм рулоном. Б ар абан  в р а т а е т с я  систе- 
мой т я н у т и х  и тормозяших лебедок. По мере рас- 
катки полотнише «лепестка» крепится к «постели» 
м о н таж н ь ти  болтами. При этом положение «по- 
стели» регулируется анкерньши болтами.

После раскатки и внверки всех полотниш ра- 
диальнне ш вн  между ними н акр ьтаю тся  наклад- 
ками с заранее продавленньши отверстиями 
0 1 6  мм. П еред  горячей клепкой эти отверстия 
рассверливаются в пакете с мембраной и тавро- 
вьши подкладками под заклепки 0 2 0  мм, После 
клепки обрезается участок подкладки «постели» в 
эллиптическом внрезе. Д л я  снятия напряженного 
состояния этот участок предварительно нагревает- 
ся в пламени газовой горелки до 4 00°С на длине 
0,5 м за местом резки. Затем  вставляется и зава- 
ривается лист на участке окаймлення эллиптиче- 
ского внреза.

На последнем этапе стаби ли зирую ти е тросн 
подтягиваются к узлам  треугольной решетки и за- 
крепляются сжимами. В результате подтяжки тро- 
с н  приобретают параболическое очертание, а уси- 
лие в каждом достигает 1200 кН. Затем  удаляются 
монтажнне деревяннне прокладки над  кольцевнми 
прогонами, а к полкам прогонов крепятся рамки 
акустического потолка.

Работа по сборке и регулировке мембранн, 
монтажу и отделке подвешенннх к ней элементов 
покрьгтня производится с радиальнмх кагучих под- 
мостей. Конструкции фонаря монтируются укруп-

ненньтмн блоками в виде объединенньтх связями и 
н акр н тн х  плитами полуферм.

Конструкция мембранного покрнтия рассчита- 
на на подвеску технологических плошадок, мости- 
ков,. декоративного и акустического потолкоа. Под- 
веска осутествлястся  в основном к радиальпнм 
ребрам мембранн, промежуточному и центрально- 
му кольцам и узлам стабилизнруюших ферм.

В центральной частн мембранн предусмотрено 
36 отверстий для водосточнмх воронок.

Заш ита  от коррозии основной нссушей конст- 
рукции ™- стальной мембранн сверху и на открьь 
том периферийлом участке снизу осушествляется 
металлизацией цинком или покрнтпем противо- 
коррозионннми мастиками непосредственно после 
клепки швов. Поверхность мембранн, внходяш ая 
в помешение, покрьтается  на заводе протектор- 
ннм грунтом марки ГФ-020 и масляной окраской 
за два  раза  сразу после монтажа. Сверху’ мембра- 
на заш иш ается такж е конструкцией кровли из 
многослойного рубероидного ковра, уложенного на 
два слоя стеклосстки по утепляю тим пенополисти- 
ролцементннм плитам. Внступаюшне наружу из 
опорного кольца части анкеров с пальцами метал- 
лизируются цинком при изготовлении. Тросн ста- 
билизируюших ферм имеют внутреннюю антикор- 
розионную смазку. Снаружи они вместе с решеткой 
окрашиваются двумя слоями цинкового сурика 
на натурал*ьной олифе и слосм масляной 
краскн.

Все остальнне металлоконструкции зашишенн 
грунтовкой на заводе и масляной окраской за два 
раза на строительстве.

Стальное мембранное покрнтме применено впер- 
вме на круглом плане большого диаметра. Конст- 
рукция разработана в Л енЗН И И Э П е.



ЧАСТЬ II
КОНСТРУКТИВНЬ1Е СИСТЕМЬ! ГР А Ж Д А Н С К И Х  З Д А Н И Й

Отечественное индустриальное строительство 
унифицированних жилнх зданий имеет сравнитель- 
но недолгую, но характерную по направлению 
развития' историю, связанную с непрерьшно увели- 
чиваюодимися капиталовложениями государства в 
эту часть народнохозяйетвенного плана, с количе- 
ственнмм ростом и развиваюшимися технологича- 
скими возможностями домостроительнмх комбина- 
тов и с возрастаклшши требованиями, к комфорту 
и эстетическим качествам отдельних зданий и сели- 
тебннх ансамблей во всех звеньях социалистиче- 
ского обшества.

Развитие икдустриального строительства ведет- 
ся на основе большой научной и экспериментальной 
работм и последукицего анализа экономической 
эффективности конструктивннх систем, принятих 
в данном районе застройки.

Конструктивнне системм жилмх и обшественннх 
зданий массового строительства с пролетами до
6,6 м и их геометрические схемн рассмотренн во 
введении (см. лист 0.01). Переходя к их конкрет- 
ному применению, следует указать, что различнне 
конструктивние системн при технологической необ- 
ходимости могут сочетаться под одной крьшей. На- 
пример, при размешении в первом внсоком этаже 
встроеиннх учреждений (магазинм, ателье и т. п.) 
плоскостная конструктивная система (несушие сте- 
нн) может бнть поставлена на стержневую (кар- 
кас). Лестнично-лифтовне узлм жилого здания в 
этом случае пропускаются сквозь каркас и изоли- 
руются от встроенннх помешений.

В планировочном отношении большинство сов- 
ременннх пятиэтажннх зданий делаются с трех- 
квартирннми рядовнми и трех-четнрехквартирннмн 
торцевнми секциями. В секции входят до 10 типов 
малнх и больших одно-, двух-, трех- и четнрех- 
комнатннх квартир жилой плошадью от 15 до 60 м2 
с градацнями через 3—5 м2, позволякяцими удобно 
расселять семью числениостью до шести человек. 
Ориентация зданий произвольная (за исключением 
южной ориентации светового фронта лестничннх 
клеток).

Внутри квартир передние делаются шириной от
1,2 м при прямом проносе мебели и от 1,3 при про- 
носе мебели с поворотом. Большинство квартир не 
имеет проходнмх комнат. В квартирах, рассчитан- 
ннх на семью в три человека и более, ванная и 
уборная раздельньге. В больших квартирах плани- 
ровка зонированна — санитарнне узлн отнесенн от 
кухни к спальням, что создает дополнительньге удоб- 
ства. Проход в кухню изолирован от жилнх комнат. 
Плошадь кухни от 6 м2 с рабочим фронтом более 
2 м для размешения кухонного оборудования. Жи- 
лне комнатн, коридорн и переднне оборудуются 
встроенннми шкафами и антресолями, санитарнне 
уэлн — навесннм шкафом, кухни — навесннми шка- 
фами, столом и подстольем для мойки.

Под зданием располагается полупроходное (вн- 
сотой от 1,6 м) техническое подполье. В подполье

размешенн все трубопроводн (холодное и горячее 
водоснабжение, канализация, отопление, газ) и 
кабели электрической и слаботочннх проводок. Там 

' же находнтся теплоцентр — помешениееприборами, 
регулируюшими работу инженерннх сетей. Внсота 
теплоцентра от 1,9 м. Для размеодения складских 
помешений вместо подполья может бнть устроен 
проходной подвал обшей внсотой от 1,9 м. Подвалн 
обеспечиваются посекционно непосредственннм 
внходом на улицу и загрузочннм люком, встроен- 
ньш в один из световнх приямков.

В лестнично-лифтовом узле на первом этаже 
могут бнть размешенн колясочнне, в зданиях с 
мусоропроводами — камерн мусороудаления с от- 
дельннм входом, в протяженннх зданиях — один- 
два сквозннх прохода.

В зданиях внсотой до девяти этажей квартирн 
группируются вокруг лестничной клетки и развива- 
юших ее «карманов». В стенах лестничной клетки 
расположенн электротехнические панели с кана- 
лами для проводок электрической и слаботочннх 
сетей. В более внсоких зданиях квартирн группи- 
руются вокруг лифтового холла, с внходом на не- 
заднмляемую эвакуационную лестницу. Над по- 
следним этажом обнчно размешен полупроходной 

(внсотой до 1,6 м) чердак. В уровне чердака над 
лифтовнми шахтами расположенн машиннне по- 
мешения лифтов. Попадание на чердак — по от- 
кндной или стационарной стремянке через люк, 
накрнтнй кришкой с пределом огнестойкости 0,5 ч. 
С чердака один-два вмхода на крншу, соответству- 
юших сквозннм проходам через секцию. Внходн 
на совмешеннне крмшй размешенн аналогично — 
с верхних лестничннх плошадок.

Глава 10
МАЛОЭТАЖНЬ1Е ЗДАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Лист 10.01. Одноэтажнмй одноквартирньж дом 
с дерезяннмми шитовнми стенами

Одноэтажннй одноквартирннй жилой дом пред- 
назначен для заселения одной семьей. Квартира 
состоит из трех комнат, кухни, раздельного сани- 
тарного узла, сеней, прихожей и холодной кладо- 
вой. В прихожей размешаются встроеннне шкафн.

Фундаментм под наружние и внутренние стенн 
столбчатне, бутобетонине плошадью сечения 0,5 X  
X  0,5 м2, с обрезом на 0,1 м и с минимальной глу- 
биной заложения на 0,5 м ниже уровня епланиро- 
ванной поверхности земли. По местннм условиям 
фундаментн заглубляются или дополняются за- 
снпаемой под столбн песчаной подушкой. Шаг 
столбов 1,8 м. По каружному периметру и средней 
продольной оси столбн перекрнваются армирован- 
ннм поясом толшиной 50 мм из цементного рас- 
твора марки 50. Внше возводится кирпичннй
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цоколь. С наружной сторонн к цоколю примьшает 
глиношебеночная отмостка шириной 0,7 м с укло- 
ном 1 : 10 от здания. Верхний слой почвь! в под- 
полье срезается и заполняется насьшнмм грунтом 
без органических включениЙ слоем 0,2 м.

Противокапиллярная изоляция устраивается в 
двух уровнях; на один ряд кладки внше примьша- 
ния отмостки — в виде слоя цементнс-песчаного 
раствора состава 1 :3, толадиной 20 мм и по обрезу 
цоколя — в виде стяжки из цементно-песчаного 
раствора состава ! : 2. Обвязка стен из антисепти- 
рованннх досок плошадью сечения 1 5 0 X 3 0  мм2, 
связанньгх с кладкой стальнмми штнрями, укладм- 
вается на обрез цоколя по прокладке из просмо- 
ленной пакли, обернутой одним слоем рубероида.

Все отапливаемме пометения здания огражда- 
ются однотипньши деревяннмми шитами, образую- 
Шими плитм цокольного и чердачного перекрнтия 
и панели наружнмх и внутренних стен. Плитмпере- 
крмтий пролетом 3,6 м опираются на продольнме 
стенм.

Ноадинальнне размерм титов:
основнме плитм перекрнтий 1,2 X  3,6 м, толвди- 

ной — цокольнме 215 мм, чердачнме 160 мм;
основнме стеновне панели 1,2 X  2,5 м, толгци* 

ной — наружнне 140 мм, внутренние 110 мм;
панели перегородок 0 ,3X 2,5  и 0,6 X  2,5 м, тол- 

шиной 50 мм.
Ширина всех доборнмх элементов — до 0,6 м.
Теплоустойчивне вдитм изготовляются в виде 

допхатой обвязки с поперечнмми ребрами, запол- 
ненной полужесткнми минераловатньгми плитами 
и обшитой с двух сторон большеформатной фане- 
рой, шитн перегородок — в виде обвязки из брус- 
ков, заполненной отходами древесинм и оклеенной 
с двух сторон твердьши древесноволокнистмми 
плитами толпхиной 4 мм.

Д ля обшнвки плит цокольного перекрнтия при- 
меняется 12-миллиметровая водостойкая фанера, 
лицевой сторонм наружннх стеновнх панелей — 
8-миллиметровая водостойкая фанера. Все осталь- 
нне поверхности плит и панелей могут бнть обши- 
тн 8-миллиметровой фанерой или двумя слоями 
твердой древесноволокнистой плитн толшиной 3,2— 
4 мм, склеенннми полуводостойкими клеями. Для 
обшивки каркаса листами фанерм или древесно- 
волокнистнми плитами используются гвозди или 
проволочнне скобн, которме забиваются через 
100 мм с помошью пистолета. Зазорм между ко- 
робками окон и дверей и каркасом панелей коно- 
патятся антисептированной паклей.

Стмки между плитами в перекрмтиях и пане- 
лями в наружннх стенах вьшолняются «в чет- 
верть», уплотняются прокладками из пенополиуре- 
тана и просмоленной пакли и сбиваются гвоздями 
через 400 мм. Ш вн накрнваются наличниками и 
раскладками, а под обои оклеиваются полоской 
марли.

Стнки между стеновьши панелями и плитами
перекрнтий и между внутренними панелями стеи 
и перегородок вмполняются в виде заводимого в 
паз гребня, причем паз внбирается в обвязке па- 
нелей, а гребень пришивается из накладной рейки 
или вложенного в паз бруска.

К рьш а двускатная по дошатнм наклонннм 
стропилам с шагом 1,2 м. Кровля из волнйстмх 
асбестоцементннх листов по обрешетке из брусков 
плотадью  сечения 50 X  50 мм2 с интервалом

350 мм. Фронтон, карниз й стенм в уровне соп}>я- 
жений с перекрнтиями обшитн вагонкой.

Полн в жилмх помешениях и кухне наклеива- 
ются из линолеума в виде ковров, заготовленннх 
размером «на комнату». В санузле — керамические 
плитки по цементной стяжке, армированной сталь- 
ной сеткой и уложенной на рубероиднмй ковер, 
заведенннй на стени.

Стенн жилнх помехцений оклеиваются обоями. 
В санузле и кухне в зоне расположения оборудо- 
вания стенм облицовнваются на вмсоту 1,6 м по- 
листирольной плиткой, а вмше окрашиваются эма- 
левнми красками. Потолки ж илнх помехцений 
окрашиваются водоэмульсионной краской белого 
цвета, в санузле и кухне — эмалевой краской.

Дом оборудован водопроводом, канализацией, 
горячим водоснабжением рт колонки на твердом 
топливе и внутриквартирньш отоплением от водо- 
грейного котла КЧММ-2, Днмовентиляционнне 
стояки из красного кирпича в месте прохода через 
чердачное перекрнтие уширенм разделкой до 
380 мм «от днма до дерева». Примнкаювдие к раз- 
делке деревяннме констрўкции дополнитедано об- 
мазьшаются асбестовой крошкой, смоченной в гли- 
няном растворе.

Пол и стенн в местах установки кухонной пли- 
тн  и водогрейной колонки накрмваются кровель- 
ной сталью по слою асбеста. Стропильная система 
и обрешетка обрабатьшаются огнезаодитнмм со- 
ставом.

Чертежи вмполненм на основе типового проек- 
та 181-115-84, разработанного инстнтутом Гипро- 
леспром.

Лист 10.02. Одноэтажнькй двухквартирнмй 
кирпичнмй дом со стенами из облегченной кладкм

В доме две квартирм, каждая состоит из двух 
жилмх комнат, кухни-столовой с подпольем, при- 
способленннм для хранения продуктов, раздель- 
ного санузла, прихожей с тамбуром, верандн и 
холодной кладовой. Прихожая оборудована встро- 
енннми и антресольннми шкафами. Из кухни — до- 
полнительннй внход на приусадебннй участок. 
Планировка квартирм зонирована. Зона дневного 
пребмвания может бнть отделена шлюзом от 
спальни и санузла.

Фундаментн столбчатме бутобетоннме, анало- 
гичнне показанннм на листе 10.01, с включением 
ленточного фундамента, ограждаюшего подполье, 
По армированноМу растворному 40-миллиметровому 
поясу внкладнвается цоколь из кирпича марки 100 
на растворе марки 50.

По обрезу цоколя противокапиллярная изоля- 
ция из рубероида. Наружнне стенм из облегчен- 
ной кладки с заполнением уширенного шва мине- 
раловатннми лентами, толишной 420 и 550 мм — 
соответственно расчетной температуре —30 н 
—40 °С. Наружная стена ванной из сплошной 
кладки толвдиной 510, 640 и 770 мм — соответст- 
венно расчетной температуре —20, —30, —4 0 °С. 
Стенн тамбура и межквартирная стена толшиной 
250 мм. Кирпичнме перегородки толшиной 120 и 
65 мм. Кладка фронтонов толшиной 120 д о  с пи- 
лястрами.

Чердачное перекрмтие по дохцатмм балкам пло- 
шадью сечения 50 X  150 мм2 с черепннми бруска* 
ми, Балки уложенм через 600 мм на наружнме стенн
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н довдатие прогонм пловдадью сечения 100 X  
Х 2 2 0  м м * .  П р о г о н и  располож енн  касательно п р о -  

дольним  осям з д а н и я .  М еж ду б а л к а м и  п о д б о р  из 
д о ш а т н х  Ш .ИТОВ. П ароизоляция — один с л о й  п е р г а -  

мина. Утеплитель — м инераловатнне м а т н ,  н а к р н -  

тн е известково-песчаной коркой.
Д вускатная крнш а образована дош атой стро- 

пильной еистемой. К ровля из волнистнх асбесто- 
дементннх листов по обреш етке из брусков плоада- 
дью сечения■ 50 X  50 мм-' через 350 мм.

П олн  дош атне по лагам  на кирпичннх подклад- 
ках и подснпке из прокаленной земли. В санузлах  
полн из керамической плитки по цементной стяж - 
ке и бетонному подстилаюодему слою.

Д нм овентиляционнне стояки на два дьш овн х  и 
два вентиляционннх кан ала располож енн  между 
кухней и ванной. В уровне чердачного перекрнтия 
они уш иренн разделкам и.

К ладка наруж ннх  стен ведется с расш ивкой 
швов. Внутреннне поверхности стен ш тукатурятся 
под оклейку обоями. П отолки подш иваю тся листа- 
ми сухой ш тукатурки. В кухне и санузлах  панели 
стен на внсоту 1,8 м окраш иваю тся масляной крас- 
кой. В ванной комнате потолок накрнвается це- 
ментной ш тукатуркой по стальной сетке.

П редусматриваю тся следую ш ие видн благоуст- 
ройства: поквартирное водяное отопление от водо- 
грейного котла ҚЧМ М -2, водопровод, канализация 
или лю фт-клозет с внгребом  — подзем ннм  накопи- 
телем ф екальннх стоков, горячее водоснабж ение 
от водогрейной колонки на твердом топливе, газо- 
снабж ение от сетевого сж иж енного газа. Н а при- 
веденннх чертеж ах показан  вариант с внгребом.

Чертеж и вьш олненн на основе типового проек- 
та 184-16-3/77, разработанного Ц Н И И Э П граж дан- 
сельстроя.

Лист <0.03. Двухэтажний восьмиквартирнмй жилой 
дом с брусчатими стенами и печнмм отоплением

Ж илой дом с брусчатнм и стенами и перекрнти- 
ями по доодатнм балкам  внполнен в традиционннх 
для русского зодчества конструкциях н автономен 
от внешних инж енерннх сетей. Он м ож ет бн ть  при- 
менен при первоочередной застройке в лесннх 
районах.

О риентация дома м еридиональная. Он содерж ит 
шесть двухком натннх и две трехком натнне квар- 
тирн. Отопление ж и лн х  комнат двухэтаж ннм и пе- 
чами с надсадннм и трубами. О тдельно стояш ие ко- 
реннме трубн  с днм оходам и кухонннх очагов и 
внтяж ннм и  каналам и из кухонь, лю фт-клозетов и 
внгребов располагаю тся между кухней и уборной.

П ролетн  меж ду продольннми стенами 2 X  7,2 м. 
Ш аг поперечннх несуших стен 3,6 и 2,7 м. П ослед- 
ний соответствует лестничной клетке, размеоденной 
в середине здания. Д овдатне балки перекрнтий 
улож енн на поперечнне стенн.

Ф ундаментн бутовне, ленточнне под наруж нн- 
ми стенами и столбовне под внутренними стенами, 
печами и прогонами перекрнтия над подпольем. 
В фундаментах торцовнх стен предусм отренн про- 
ем н  для внгребов.

В нгреб с отсеками по числу обслуж иваем нх 
квартир имеет независимую  от здания осадку. Сте- 
нн  внгреба вн к лад н ваю тся  из кирпича марки 100 
на цемеитном растроре марки 50; дниш е бетонное

с уклонами в  сторону лю ка; перекрнтие — железо- 
бетонная плита с лю ками в к аж д н й  отсек. Люки 
закрн ваю тся  двойньш и крнш кам и. Ч тобн  фекаль- 
ная жидкость не просачивалась в  почву, стенн вн- 
греба с внутренней сторонн покрнваю тся гидроизо- 
ляционной ш тукатуркой из цементно-песчаного рас- 
твора состава 1 :2  с ж елезнением поверхности, а с 
наруж ной сторонн изолирую тся слоем ж ирной мя- 
той глинн. Д л я  отвода газов отсеки присоединя- 
ются к вн тяж н н м  каналам .

Верхняя часть ленточного фундамента образу- 
ет цоколь здания. Вентиляция подполья — через 
реш етки в полу первого этаж а .

Толш ина брусьев н аруж н н х  стен 1 5 0 — 1 8 0  мм, 
в зависимости от расчетной тем пературн. Внутрен- 
ние стенн собираю тся из брусьев толшиной 100 мм. 
В нсота всех брусьев принята 1 5 0  мм. Этот размер 
може-г бн ть  изменен в соответствии с сортаментом 
поставляемого леса. Все деревяннне части здания 
заготовляю тся на деревообделочннх заводах  и до- 
ставляю тся на место сборки в комплекте.

В заим ная связь брусьев в несуших стенах обес- 
печивается сопряж ениями на ш понках в углах, 
стн ках  по длине и в простенках с боковинами 
оконннх и дверннх коробок. Кроме этого, стени 
прош иваю тся деревянньш и нагелями 0 2 5  и дли- 
ной 4 0 0  мм, располагаем нм и  в ш ахматном поряд- 
ке по -внсоте здания. Конопатка между брусьями 
нз пакли или мха р аск лад н в ается  слоем 10 мм и 
впоследствии уплотняется до 3 мм при осадке зда- 
ния.

С вободная осадка сруба на 4 %  учтена во всех 
сопряж енннх с ним конструкциях (оконнне и двер- 
н не коробки, ш итн  перегородок, вертикальнне 
брусья сж им ов).

С ж и м н  устанавливаю тся для устойчивости про- 
тив внпучивания на участках, где длина брусьев 
короче расстояния м еж ду пересечениями стен. Они 
образую тся одно- и двусторонними парньш и верти- 
кальннм и брусьями. В за зо р н  между брусьями 
вставленн  н атяж н н е  болтн  — костнли, забиваем не 
в каж д н й  четвертнй ряд сруба. При двусторонних 
сж им ах болтн-костнлн  могут бнть зам ененн про- 
ходяш ими сквозь всю конструкцию натяж ннм и 
болтами. При отделке помешений сж им н закрн ва- 
ются наличниками.

П ерекрнтия укладн ваю тся  по дош атьш  бал- 
кам . Д л я  их утепления и водонепроницаемости 
применяю тся м естнне м атери алн  (глина, просеян- 
ннй ш лак, прокаленннй песок и т. п .). Ч истне по- 
л н  настилаю тея из ш пунтованннх досок непосред- 
ственно по внровненннм  балкам .

Л естничнне марш и на деревянннх тетивах с 
набивннм и «кобнлкам и» устанавливаю тся с уче- 
том последуюшей осадки стен.

К рнш а двускатная по наклонннм  дош атнм  
стропилам с кровлей из волнистнх асбестоцемент- 
н нх  листов.

П ерегородки собираю тся из догцатнх шитов, 
расклиненннх под ш тукатурку. З а зо р н  на осадку 
сруба оставляю тся под потолком и закрьш аются 
галтелям и. Ш тукатурка внполняется в две очере- 
ди. С разу  после сборки дома ш тукатурятся потол- 
ки н перегородки, а спустя год — внутреяние по- 
верхности брусчатнх стен.

П редварительная заводская  обработка позво- 
ляет  рационально использовать отходн лесомате- 
риалов и значительно сокраш ает трудоемкость
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етроительства по сравнеггию с аналогичньши руб- 
леннми конструкциями.

Чертежи внполнени на основе типового проекта 
Б-8-50/52, разработанного Гипролеспромом.

Лист 10.04. Бпок-квартира двухзтажная 
пятмкомнатиая со стенами н перекрмтиями 
из ячеистобетонних панелей и плит

Двухэтажная блок-квартира рассчитана на воз- 
ведение зданий различной протяженности и конфи- 
гурации для строительства в сельской местности. 
На первом этаже в зоне дневного пребьтания раз- 
мевденн: жилая комната, кухня, санузел и два 
крнльца-лоджии перед противоположннми входа- 
ми, на втором этаже в интимной зоне четнре спаль- 
ни и санузел с ванной. В подполье внсотой 1,8 м 
устраиваются продовольственнне и хозяйственнне 
кладовне. Квартира обеспечивается всеми видами 
современного инженерного оборудования и благо- 
даря четкому зонированию помеодений удобна для 
проживания большой семьи.

Несушая конструкция здания образуется пере- 
крнтиями и поперечньши стенами, собираемнми с 
перевязкой вертикальннх швов из ячеистобетон- 
ннх плит и панелей однотипной разрезки. Плитн 
перекрнтий и панели формуются из автоклавного 
ячеистого бетона плотностью в сухом состоянии 
800 кг/м3 марки 50, утолшеннне плитьг крнши — 
из того же бетона плотностью 600 кг/м3 марки 25, 
с каналами-продухами в подкровельной зоне.

Издедия изготовляются по резательной или 
литьевой технологии. Ширина изделий 1,2 или
1,6 м определяется оптимальннм заполнением ав- 
токлавов соответственно диаметром 2 и 2,6 м. На' 
монтаже здания, естественно, предпочтительна 
большая ширина. Лицевне грани изделий покрьх- 
ваются гидрофобньши красками.

Фундаментш ленточнне сборнне из железобе- 
тонннх плит и бетонннх блоков. Толвдина ячеисто- 
бетонних плит перекрнтия 240 мм, плит крьши 
400 мм, стеновнх панелей 250 мм. Перекрнтия над 
лоджиями дополнительно утепленн подшитнми 
снизу мягкими древесноволокнистьши плитами с 
цементной штукатуркой по стальной сетке.

Четнрехслойная рубероидная кровля зашишена 
от увлажнения изнутри вентиляцией подкровель- 
ной зонн через каналн-продухи в плитах покрн- 
тия и от механических повреждений — поснпкой 
гравия, втопленного в горячую мастику.

В зависимости от климата окна могут бнть вн- 
полненм со спаренньши или раздельннми пере- 
плетами и с тройньш остеклевием последних.

Межкомнатнше перегородки монтируются из 
ячеистобетонннх «досок» внсотой «на этаж», ши- 
риной, соответствуюшей разрезке стен, и толшиной 
100 мм. Доборнне элементн внпиливаются по ме- 
сту из основннх. Ванная и уборная внгоражива- 
ются крупноразмерньши водостойкими гипсобе- 
тонннми панелями толвдиной 80 мм. Звукоизоля- 
ция со сторонн жилнх комнат обеепечивается 
двойннми перегородками с 40-миллиметровнм воз- 
душннм зазором между гипсобетонньгми и газобе- 
тонннми панелями.

Полн из паркетннх досок или линолеума по 
подстилаюшему слою из цементного раствора с 
ячеистобетонной крошкой, в санитарних узлах — 
из керамических плиток, в лоджиях перед входа-

ми — из цементного раствора с зажелезненной по- 
верхностью, армированного стальной сеткой.

Естественная вентиляция всех помешений, 
включая подполье,— через фрамуги оконннх про- 
емов и внтяжиьге каналн вентиляционного стояка.

Отделка наружная — окраска гидрофобньши со: 
ставами, цементно-латексннми покрнтиями, нане- 
сение цветних фактурннх декоративннх покрнтий. 
Отделка внутренняя—в комнатах клеевая ок- 
раска, в кухнях и санузлах— масляная окраска 
на вьгсоту 1,8 м, внше — окраска водоэмульсион- 
ннми краеками.

Использование цветовнх фактурннх покрнтий 
в сочетании с проолифленной древесиной (двери, 
поручни, фриз) подчеркивает пространственную 
пластику фасадов и способствует архитектурной 
вьгразительности застройки.

Чертежи вьшолненн на основе двухэтажной 
блок-квартирм серии 126, разработанной в Лен- 
ЗНИИЭПе.

Глава 11
ПЯТИЭТАЖНМЕ ЖИЛЬ1Е ЗДАНИЯ

Листь! 11. 01; 11.02; 11.03. Панельнмй дом 
с «малмм» шагом полеречнмх несуших стен.
План рядовой блок-секции и основние монтажнме 
узлм; разрез по лестничной клетке; 
аксонометрический разрез

Указаннне на чертежах сборнне ленточнне 
фундаментн из фундаментннх плит и блоков при- 
меняются для грунтов с расчетннм давлением 
0,125—0,2 МПа на глубине 1,5—2 м при располо- 
женном ниже их подошвн уровне грунтовнх вод. 
Цокольнне панели наруж ннх. стен железобетон- 
нне трехслойнне, связаннне жесткими ребрами, 
с утеплителем из полужестких минераловатннх 
плит плотностью 300 кг/м3. Подвальнне панели 
внутренних стен по конструкции аналогичнн этаж- 
ньш. Прорези по краям предназначенн для про- 
пуска трубопроводов. Они могут бнть заделанн 
впоследствии.

Несушая конструкция надземной части здания 
представляет собой жесткую ячеистую систему с 
несушими поперечг>ши и продольннми стенами, 
на которне опираются по контуру плитн перекрьг- 
тий размером «на комнату». Шаг в осях попереч- 
ннх стен 2,7 и 3,3 м. Пролетн в осях продольннх 
стен 2 X  5,7 м.

Трехслойнне панели наружннх стен размером 
«на комнатў» — железобетоннне с утеплителем из 
полужестких минераловатннх плит. Их наружннй 
ограждаюший слой толшиной 60 мм подвешен на 
гибких связях к внутреннему несушему толгциной 
100 мм. Отсутствие жестких ребер исключает об- 
разование «мостиков холода». Окна и балконньте 
двери вставляются в проемн в заводских услови- 
ях после термической обработки панелей и кре- 
пятся на бнстротвердеювдих мастиках.

Сопряжение наружннх и внутренних стеновьхх 
панелей и утепление, замоноличивание и гермети- 
зация стнков аналогичнн показанньш на листе 
2.04. Дополнительно к угловьгм арматурньгм ви- 
пускам плит перекрнтия приваривается анкер из
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наруж ной ст ена
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стерж ня диам етром  12 мм, заводим нй  в замоно- 
личиваемьш  «колодец».

Б алконнне плитн  заводятся в стьш панелей. 
Они заж им аю тся м еж ду стеновнм и панелями и со- 
единяются с плитами перекрьггий сваркой вмпус- 
ков арм атурм  из верхней зонм опорньгх вмступов. 
От агрессивннх осадков поверхность балконной 
плитн з а т и ш е н а  устраиваем ьш  на монтаж е по- 
лом.

Л естницн  собираю тся из марш ей и п л о та д о к  
ребристой конструкции (см. лиет 4.03). Э таж нм е 
плош адки опираю тся тм льннм  ребром на электро- 
техническую панель, образуювдую внутреннюю про- 
дольную стену лестничной клетки. Консольное реб- 
ро этаж нм х п л о та д о к  и оба ребра м еж дуэтаж нм х 
плош адок устанавливаю тся на «столики» из угол- 
ков, привареннм х к  заклад н ьш  пластинам  в пане- 
лях поперечнмх стеи. Укороченнме цокольнмй и 
подвальнмй марш и изготовляю тся в форме рядо- 
вмх маршей. Ц окольнмй марш  нижним концом 
лож ится на кирпичную стену, подвальнмй заделм - 
вается в подстилаю ш ий слой пола. П лош адка под 
тамбуром осаж ена на вмсоту конструкции пола, в 
которьш «утоплена» дверная коробка.

С борная ж елезобетонная плита крм льца опира- 
ется на четмре столба из бетоинмх блоков ФБСЗ-9. 
Козмрек лож ится на входную панель, стойку из 
заполненной бетоном асбестоцементной трубм и 
железобетоннмй экран.

Чердачное перекрнтие утеплено м инераловат- 
ньши матами, накрм тнм и ш лакоизвестковой кор- 
кой. Ч ердак полупроходной. Қ рн ш а покрнта 
ж елезобетонньш и плитами размером  «на комнату» 
с ребрами вмсотой 170 мм и развитой карнизной 
частью, вьшесенной на 800 мм. К ровля малоуклон- 
ная рубероидная со свободннм  водостоком. Л а з  на 
крнш у огорожен деревянной будкой со стенами 
каркасно-обш ивной конструкции.

Кабинм санитарннх  узлов монтируются из бе- 
тоннмх панелей толш иной 60 мм. Образуювдие пе- 
регородку кухни вентиляционнме панели прим нка- 
ют к санузлаМ боковой гранью, в которой разме- 
ш,енм внпуски наклоннмх обособленннх каналов. 
Утолш енние керамзитобетоннне крнш нм е вентиля- 
ционнме панели накрм тм  крнш кой из ж елезобе- 
тонной плитм, приваренной к арм атурнм м  П-об- 
разннм  внпускам .

В связи с малой толцдиной плит перекрнтия 
звукоизоляция и теплоизоляция в первом этаж е 
обеспеииваются слоистой конструкцией пола. Ос- 
нование пола образовано гипсоцементобетонньши 
плитами толадиной 60 мм, улож енньш и на ленточ- 
нме звукоизоляционнме подкладки, а в первом 
этаж е — на дополнительннй сплошной слой из ми- 
нераловатннх матов. Ц окрнтие пола из линолеума.

Чертежи вмполненн на основе типовмх проек- 
тов зданий серии 1-464, разработанной  в Ц ентраль- 
ном научно-исследовательском институте экспери- 
ментального проектирования ж илиш а (Ц Н И И Э П  
ж илиш а).

Листи 11.04; 11.05; 11.06. Панельнмй дом 
с «большим» шагом поперечнмх несуцих стен 
(состав чертежей тот же)

Ф ундам ентн только по'д несушими поперечннми 
стенами при плотнмх грунтах — ленточнне из же- 
лезобетонннх ф ундам ентннх плит, при слабн х

грунтах — свайнне из железобетонньтх свай плоша* 
дью сечения 3 5 0 X 3 5 0  мм2. Сваи забиваю тся до 
«отказа» и объединяю тся после вьфавниваюш ей 
срезки голов железобетоннмм монолитньш рост- 
верком. Н а ф ундам ентнне плитм или ростверк ус- 
танавливаю тся подвальнне панели внутренних 
стен н цокольнме панели наруж нм х етен.

В подвальннх панелях несуших стен предус- 
мотренн паз и боковой внступ, образую ш ие шель 
мотренн паз и боковой внступ, образуюший шель 
ж елезобетоннне ребристне с вутами по краям  ниж- 
ней гр а н и — в местах опирания на фундамент. 
Утепление цокольннх панелей располож енннм ме- 
ж ду ребрам и плитннм керамзитобетоном с после- 
дую ш ей затиркой цементннм раствором произво- 
дится после укладки перекрнтия над подвалом.

Несувдие конетрукции надземной части здания 
образую т поперечнне ж елезобетоннме панельнме 
стенн, располож еинне с ш агом 6 и 3 м и связаннме 
м еж ду собой настилами ж елезобетонннх плит с 
кругльш и пустотами. Ш ирина здания 10,8 м.

Д л я  предотвраш ения эксцентриситетов при 
платформенном  опирании плит на сравнительно 
тонкие (160 мм) поперечнне стенн монтаж должен 
бм ть осуш ествлен с внсокой точностью, что обес- 
печивается приваренньш и к верхним граням пане- 
лей и заводим нм и в ш вн  м еж ду плитами вилоч- 
ннм и ф иксаторам и и съемннм и трубчатьгми кондук- 
торами. Б ез этих приспособлений сборка дома за- 
преадается.

Самонесуодие наруж нне стенм двухрядной раз- 
резки собранн  из поясньгх и простеночннх пане- 
лей. П анели наруж ннх стен из газобетона марки 
35 толш иной 240 мм (для северннхрайоновЗО О м м) 
и ном инальннй внсотой 1,4 м внпускаю тся завода- 
ми ячеистнх бетонов, оборудованннми автоклава- 
ми м алого диам етра. Н оминальная длина пояснмх 
панелей 6 и 3 м соответствует ш агу нссуших стен. 
Ч асть простеночннх панелей облицована волнис- 
тьш и асбестоцементньш и листами. В световом 
фронте лестничннх клеток оконнне проемн смеше- 
нм на пол-этаж а к ак  располож еннне у меж дуэтаж - 
н нх  плош адок.

Д вухрядная разрезка навесннх стеновнх пане- 
лей в данном случае конструктивно эффективна и 
экономически внгодна. Терм ическая обработка мо- 
ж ет проводиться в автоклавах  м алого диам етра с 
полннм  использованием их объема, и значительно 
сокраш ается погонаж  иаруж ннх стнков.

М алая  м еханическая прочность газобетона 
обусловливает крепление балконов к внутренним 
несушим етенам. В этих целях они отф орм ованн в 
виде объем ннх элементов с поперечной стенкой, 
заводимой в паз панели внутренней стеньь Стнк 
фиксируется сваркой закл ад н н х  деталей.

Д ля  теплоизоляции стн ка  более тонкая бал- 
конная стенка в помешении оклеивается с двух 
сторон древесноволокнкстнм и плитами.

П ли тн  перекрмтий ж елезобетоннне с круглими 
пустотами внсотой 220 мм (см. лист 3.03). Ж еле- 
зобетоннне панели поперечннх несуших межквар- 
тирннх стен (см. лист 2.06) снабж енн  каналами 
для электропроводки. П ривареннм е к панелям ви- 
лочнне ф иксатори , обеспечивая проектное положе- 
ние, увеличиваю т и ж есткость узла платформенно- 
го опирания путем сварки с закладнм м и деталями 
плит.

136



II. 04
ПтзтАШНЬМ ЖИЛОЙ ДОМ  , С Б0ЛЪШШ'ШАГ0М П0ПЕРёШ 1Х НЕСУШНХ СТЕН И НАРШНЬ1МИ СТЕНАМИ ИЗ 0ДН0СЛ0ЙНЬ1Х ПАНЕЛЕЙ 
ДВУХРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ
СЕКЦИЯ 1 :2 :3  ШИР0ТН0Й ОРИЕНТАЦИИ М

1-1

ОСНОВНЬ1Е МОНТЖНЬШ УЗЛЬ1 ЗАНРЬ!Т0Г0 СТЬ/КА С 
ЗАМОНОЛИЧЕНН&МИ СВЙЗЙМИ НА СТАЛЬНШХ СК06АХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЬ/Е СТЬ!КИ ПОЯСНЬ/Х 8ЕР7ИКА/1ЬНЬ1Й СТЬ/К ПО ВЕРХУ
И ПРОСТЕНОЧНЬ!Х ГМНЕЛЕЙ И НИЗ V ПОЯСН&Х ПАНЕЛЕЙ

Засцитное покр&тие 
Герметиэируюшдя мастина 
Улруеод проклаака 
Возб 'ушнав полость 
Цементнай растбор марни 150

Засцитное пакрьтте 
Герметизируихцар мас-

ШУпруеая проклаоко 
шная полость 
козашотмая 
пронлейка 

бетон марки 200 
(Условно не покозан)

Соедцғите/ншь1е снобм из»ф!2 
мгоаятся ш атверстия ш 
ииаеррагм <?$,вдареннь*х о 
петпеоь/е арматурн&е 
вьтусни иэ • 012

Зинитсльнше скобъ/ 
предварительно 
сваривоются 8 жесткии 
треуесльнин, заЬодимъй 
Ьпетлед&е арматурн&е 
бьюуски

Жгб. порапетнь>£ плить/ 
Дополнительнь/е плавно 

о6оь1баемь1е слои 
руЪероиоа 

Ж'б. оортоо&е комни

550

Сбарна с„ 
наклодкои 
из* 012

Эффентибкьш 
утеплитель в 
палиэтипенс- 
еои пленне

Антисепти- /
робанньш 
брусок 50^50

К\ 
ш
цементнам
растеором
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Глинобетон 100 
Уплотненньш ерунт 
с етромбсванним 
сцеонем

5 1
Под поперечн&му сте-
нами ленточньш фун' 
да^ент из плит 
Ф16; Ф^ШгЯ



II. 05
1-1 Ра з р е з  п о  л е с т н и ч н о й  к л е т к е

V -

2-2 О ГШ РЯНИЕ ПЛИТЬ! П0КРЬ1ТИЯ ПААННАЗ.0020'

1 дитўмом за 2 раза

Фундаменгп под 
ирьиъцом аз 
бпокоб ФБСЗ-9

- 2 Ж

^  Под поперечними стенамо 
пенточн&й фундамент  ио 

50 гмот  «1/6; Ф 16-12



П. 06
Вснтцляционмь/е панела 
гКЮ е п реоелаг чердака 
оклеень} плитами мемеит  - 
ноео фибропита $  70

Ж елезобетоннье 
псцэопетнме 
плить/ и барто - 
еме каини

Плить! покрь*тшг 
жепезобетонн&е 
рсфисть/е 300: 
нсс£ лестничноя нлет 
кои — сппошнь/е IX

Легкобстоннме 
наружние 
гктснья и 
межоконн&с 
пане/ш & 240

Железобетоннъ/е панели онутренних 
стен &1бО

Гипссбетзннь/е 
панепи _ _
перегоро&эк &8С

Ппить/ лерекр&тии 
шелезобетонн&е с 
кругл&ми пустотоми 
220

Железобетоннь*е 
пестничн&е марши 
и плош ооки  
платноО конструк- 
ции

Ш елезо-,
бетонньи
объемн&й
злемент
болкона

Ф ундам ент  из 
блскоо' ФбСЗ-9

Ленточн&й срундамент - 
иэ алит 2Ф16; ф!б-12; 2Ф16

Железобетоннь/е реф ист & с  
цокольн&е панели, утепленн&е 
плитн&м к&ра&зитобеггоном
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Лестница собрана из маршей и плотадок  плит- 
ной конструкции (см. лист 4.03). Плоохадки опи- 
раются на скритьге в подрезках столики из угол- 
ков, привареннше к закладньш  пластинам. Укоро- 
ченньш цокольннй марш бетонируется в форме ря- 
дових маршей. Спуск в подполье по стальному 
трапу. Перекрнтие под тамбуром из плитн мень- 
шей то лти н н  позволяет утопить в конструкции по~ 
ла дверную коробку.

Ребристая плита крнльца с приступком опира- 
ется на четнре столба из бетонннх блоков ФБСЗ-9. 
Под крнльцом уложен дренаж, предупреждаюпхий 
внпучивание грунта. К ознрек опирается на внступ 
утолтенной входной гганели и две стойки из асбе- 
стоцементннх труб, заполненннх бетоном.

Ч ердак полупроходной. К рнш а образована на- 
стилом из ребристнх железобетонннх плит (см. 
лист 3.05), опираюпдихся на чердачние стеновне 
панели. Лестничная клетка в уровне чердака пере- 
крита железобетонной плоской плитой толвдиной 
120 мм с пазами для вентиляционннх блоков и от- 
верстием для люка. Плита опирается на попереч- 
нне стенн. Эта же укороченная плита применена 
над лестничной клеткой в настиле крнши.

Кровля малоуклонная рубероидная с внутрен- 
ним водостоком. Сквозь здание водосточная труба 
проходит, в нишах электротехнических панелей. 
Вентиляционнне блоки на чердаке оклеенн плит- 
ним утеплителем, а над кришей эффективннй 
утеплитель обжат ограж даю тим и железобетоннн- 
ми панелями. Н ад трубой зонт из кровельной ста- 
ли на «лапках», приваренннх к закладннм  пласти- 
нам в верхней грани блока (см. лист 5.01). Будка 
лаза отформована в виде объемного железобетон- 
ного элемента.

Санитарно-технические кабинн типа «стакан» с 
минимальньши габаритами помешений в плане по 
конструкции аналогичнн приведенннм на .листе 
8.01. К ним примнкают вентиляционнне блоки (см. 
лист 8.03). Доступ в шахту для стояков трубопро- 
водов — со сторонн соседних с уборной пометений. 
В двух- и трехкомнатннх квартирах санитарнне 
узльг отделенн от кухни и расположенн у жилнх 
комнат, в интимной части квартирн. Вентиляцион- 
нне блоки кухонь этих квартир вьтнесенн в лест- 
ничную клетку.

П олн в ж илнх помешеннях из паркетннх досок 
по лагам со звукоизоляционннми минераловатнн- 
ми прокладками. В кухнях полн из линолеума по 
керамзитобетонной плите толадиной 40 мм, уло- 
женной на ленточнне звукоизоляционнне проклад- 
ки. В перекрнтии над подпольем теплоизоляция 
из минераловатннх матов (см. лнст 8.07).

Чертежи внполненн на основе типовнх проек- 
тов здания серии 1-486Б, разработанной в 
ЦНИ ИЭП  ж и л и та .

Листь! 11.07; 11.08; 11.09. Панельнмй дом 
с продольннми несу|цими стенами (состав 
чертежей тот исе)

Конструктивние системн зданий с продольнн- 
ми несушими стенами экономичнн, если для на- 
ружннх стен используются материалн, обладаю- 
шие достаточной несушей способностью для вос- 
п|>иятия нагрузок в пределах принятой этажности: 
например, керамзитобетонние панели — в преде- 
лах девяти этажей, усиленная армированием кир-

пичная кдадка — в пределах двенадцати этажей и 
т. д.

Ф ундаментн сооружаются из железобетонннх 
призматических свай плошадью сечения 250 X  
X  250 мм2, забитьгх под продольними несутими и 
под поперечннми связуюшими стенами с интерва- 
лами соответетенно до 1,5 и 1,75 м. Сваи объеди- 
няются монолитньш железобетонньш ростверком из 
бетона марки 150 плош,адью сечения 400X500 м2. 
На ростверк установленн наружнне цокольнне 
керамзитобетоннне панели . толшиной 300 мм, с 
внешним фактурннм слоем 25 мм из цементно- 
песчаного раствора и гидрофобной окраской внут- 
ренней поверхности, а такж е железобетоннне под- 
вальнне панели внутренних стентолгциной 160 мм.

Панели устанавливаются на 20*миллиметровнй 
слой цементно-песчаного раствора, образуюший 
противокапиллярную изоляцию. В стнке наруж- 
ннх панелей образуется паз, в которьш на глубн- 
ну 90 мм заводится внутренняя панель. Д ля обра- 
зования шпонки стнкуюшиеся грани -панелей снаб- 
женн внступами. В верхнем уровне стик фикси- 
руется сваркой петлевнх арматурннх вьшусков 
наруж ннх панелей и закладной пластинн на внут- 
ренней панели с посредником из стержня 0 1 4  мм. 
.Затем стнк заполняется цементно-песчаннм ра- 
створом марки 200. По внешнему периметру сте- 
ни обмазанн горячим битумом за два раза для 
изоляции от ф ильтрую тихся сквозь грунт осадков.

Н адземная часть несугцей конструкции в дан~ 
ном случае образована продольннми панельннми 
стенами, которне связани поперечннми межквар- 
тирннми панельннми стенами с интервалом до
7,2 м по длине здання н настилами плоских плит 
перекрнтий с интервалом по внсоте 2,8 м. Устой- 
чивость жесткой ячеистой системн усиливают ри- 
залитн, обусловленнне планом рядовой блок-сек- 
ции.

Стеновне панели — наруж нне толшиной 350 мм 
и внутренние толхциной 160 мм — размером «на 
комнату» и «на дв-е комнатн» по своей конструк- 
ции аналогичнн описанннм внше. Электротехни- 
ческая панель толидиной 200 мм образует внутрен- 
нюю продольную стену лестничной клетки. При 
наличии эффективних ограждаюших материалов 
для наруж ннх стен возможен пер-еход от про- 
дольннх к поперечннм несушим стенам без заме- 
нн технологического оборудования на заводах-из*- 
готовителях.

Плитм перекрнтий железобетоннне плоскне 
толхциной 160 мм и шириной до 2,7 м связнваются 
между собой сваркой утопленншх в подрезках ар- 
матурних вьшусков (см. лист 3.02). Швн замоно- 
личиваются бетоном марки 200 с заполнителями 
из мелких фракций.

Лестници собранн из маршей плитной конст- 
рукпии и плошадок ребристой конструкции. Ши- 
рина маршей 1,2 м. Цокольннй марш укорочен на 
две стуиени. Этажнне. плошадки шириной 2,5 м 
опираются на поперечнне стенн лестничной клет- 
ки, междуэтаж нне п лотад ки  шириной 1,4 м — на 
столики из уголков, привареннне к закладннм 
пластинам в стеновнх панелях. Спуск к установ- 
ленному под плошадкой первого этажа электро- 
техническому распределительному шиту и подъем 
на чердак и далее на крнш у — по стальннм стре- 
мянкам, установленннм под углом 60°. Огражде- 
ния маршей из стальннх решеток.
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Мусоропровод пропутен сквозь междуэтажнме 
плош,адки. Приемнме клапани  обраиценм к наруж- 
ной стене, Камера мусороудаления размеш ена под 
нижней междуэтажной плошадкой и внгорожена 
кирпичннми стенками толшиной 120 мм. Внход из 
кам ерн отделен от входйого крнльца кирпичной 
стенкой ТО ЛШ .ИН О Й 250 мм. Стенн и пол кам ерн 
покрнтн керамической плиткой.

На первом этаж е за счет уменьшения жилой 
комнати размеш ена прим нкаю ш ая к лестничной 
клетке колясочная.

Ж елезобетоннне плитн крнльца — ребрнстая с 
двумя ступенями перед входом в здание и плоская 
перед камерой мусороудаления — опираются на 
шесть столбов из блоков ФБСЗ-9. У входа в каме- 
ру мусороудаления размегцен приямок с лестни- 
цей в полупроходное подполье. Этот марш набран 
из бетонннх ступеней, уложенннх на железобетон- 
нне косоурн или монолитннй бетонньш подсти- 
лаюший слой. Под обоими частями крнльца уло- 
жен дренаж , предупреждаюший внпучивание 
грунта. Ж елезобетонньш козмрек над крьхльцом 
заводится в стнк стеновнх панелей и опирается на 
поперечную кирпичную стенку и железобетоннне 
экранн.

Все квартирн имеют балконн, а двухкомнат- 
нне — и лоджию. Б алконнне плитн заведенн в 
стнк стеновнх панелей и соединенн на сварке вн- 
пусков арм атурн и утопленннх в подрезках зак- 
ладннх швеллеров с плитой перекрнтия и нижней 
панелью.

Чердак полупроходной. К рнш а с внутренним 
водостоком образована настилом из ребристнх 
плит ТТ-образного сечения с номинальной шири- 
ной между гранями несуших ребер 1,2 и 1,5 м. С 
учетом консолей по 0,3 м с обеих сторон полная 
номинальная ширина этих плит соответственно 1,8 
и 2,1 м (см. лист 3.05). Н а внутреннюю продоль- 
ную стену крьш нне плитн укладнваю тся понижен- 
ннм концом с перепадом полки для устройства ен- 
довн. Глубокая ендова ускоряет наполнение во- 
ронки водостока и способствует бнстрому удале- 
нию осадков. П литн разлож енн в настиле таким 
образом, что все прорезаюадие крнш у элементн 
пропускаются вне их ребер. Кровля, малоуклонная 
рубероидная. Будка лаза  внлож ена из кирпича и 
накрнта железобетонной плитой.

С анитарнне узлн  с раздельной уборной и ван- 
ной вьгаолненн в кабинах типа «стакан» (см. лист 
8.01). В двух- и трехкомнатннх квартирах с зони- 
рованием помешений по функциональному приз- 
наку они отнесенн от кухни в интимную часть 
квартирн. Вентиляционнне стояки из бетонннх 
блоков (см. лист 8.03) располож енн за санитар- 
ньши кабинами, а для кухонь двух-трехкомнатннх 
квартир вннесенн в прихожую и лестничную 
клетку.

Перекрнтие над подпольем утеплено минерало- 
ватннми матами. На первом этаж е полн слоистой 
конструкции — в ж илнх помешениях из паркетннх 
досок, а на кухнях из линолеума по керамзитобе- 
тонной плите, уложенньге по дош атнм лагам  че- 
рез 0,5 м. На вмш ележаиш х этаж ах полн из ли- 
нолеума на теплой подоснове (тапифлекс), уложен- 
ного на железобетоннне плитн и заведенного под 
плинтусн по периметру помешений, Звукоизоля- 
ция меж дуэтаж ннх перекрнтий обеепечивается 
массивностью железобетонннх плит.

Вариабельность плавирозки квартир достигает- 
ся применением раздвижнмх перегородок между 
смежнмми жильши комнатами или жилой комна- 
той и кухней и дифференциацией встроенной ме- 
бели в зависимости от состава семьи. Кухни обо- 
рудованн холодильннми шкафами с естественньш 
воздухообменом.

Чертежи внполненн на основе типовнх проек- 
тов серии 108, разработанной в ЛенЗН ИИ ЭП е.

Листь! 11. 10; 11.11; 11.12. Кирпичнмй дом 
с продольними несушими стенами 
(состав чертежей тот же)

Фундаментн ленточнне из железобетонньтх 
плит и бетонннх блоков. П оказаннне фундамент- 
нне плитн назначенн исходя из расчетного давле- 
ния на груит 0,15 М Па. При другкх значениях до- 
пускаемого давления соответственно изменяется 
ширина образуемой им.и лентн. Стенм подвала за- 
■шишенн отмосткой в виде наклонной заасфальти- 
рованной полосн и обмазкой горячим битумом за 
два раза от фильтруюшихся сквозь грунт осадков. 
В подполье устроен глинобетонньш пол.

П родольнне кирпичнне стенн развязанн в по- 
перечном направлении стенами с внтяж ннми ка- 
налами в лестничной клетке и у санитарннх узлов 
и наруж ннми пилонами улодж ий. Продольнне не- 
сушие стенн характернн для кирпнчннх домов. 
Они позволяют использовать несушую способность 
кирпичной кладки и примерно в 1,5 раза уменьша- 
ют погонаж внутренних стен.

Н аруж нне стенн кладутся толшиной 510— 
680 мм в зависимости от расчетннх температур, 
Уширеннне ш вн в стенах толшиной 550 и 680 мм 
тшательно заполняются цементньш раствором с 
добавлением кирпичного шебня. Марка кирпича и 
раствора' кладки определяется в связи с расчетнн- 
ми усилиями в стене и сезоном производства ра- 
бот. Стенн с каналами кладутся только из полно- 
телого кирпича. В кладке стен за подоконньши ни- 
шами может бнть использован днрчатьш  кирпич.

К ладка фасадов внполняется из кирпича: свет- 
лого облицовочного керамического, силикатного 
или красного глиняного. Кладка ведется с соблю- 
дением рисунка швов. Ш вн с расшивкой прореза- 
ются на глубину 10— 12 мм. Д ля фасадов из сили- 
катного кириича рекомендуется заш итная окраска 
силикатньши или полихлорвиниловнми красками 
(см. лист 2.08).

Перемнчки над проемами вьгаолняются из же- 
лезобетонннх брусков, под настилами перекрн- 
тий — из брусков усиленного оечения. Лицевой ряд 
киряича ложится на полку заведенного в перемнч- 
ку горячекатаного уголка. В случае применевия 
профильного облицовочного кирпнча полка уголка 
поднмается соответственно прорези.

П литн перекрнтий железобетоннне внсотой 
220 м с круглнми пуетотами уложенн на среднюю 
стену сплошннми концами. Отдельнне плитн свя- 
занн  между собой продетьши сквозь строповочнне 
петли анкерами из стержней диаметром 6 мм и за- 
моноличенн раствором марки 100 в сплошной на- 
етил, образуюший участвуюшую в распределении 
воспринимаемнх стенами усилий диафрагму. Вос- 
ириятие сжимаюадих усилий обеспечивается задел- 
кой плит в кладку стен не менее чем на 100 мм, 
растягиваюших усилий — заведенннми с интерва-
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лом 2— 3 м в кладку  стен и прошиваювдими все 
здание анкерам и (см. лист 3.03).

Л естницн  соб ран н  из п л о т а д о к  ребристой 
конструкции и м арш ей плитной конструкции. 
В кладку  поперечннх стен плолцадки зад елн в аю тся  
опорннм и внступам и (см. лист 4.03). Ц окольннй 
м арш  укорочен на пять ступеней. Вход в секцию 
располож ен рядом с лестничной клеткой. Вести- 
бю льная группа — там бур и холл — разм еш ена в 
первом этаж е  за  счет кварти рн . Таким образом  
удается исключить традиционннй проход под ниж- 
ней м еж дуэтаж ной плоицадкой и удобно разм естить 
там кам еру мусороудаления. А рхитектурно вьф а- 
зительно и функционально оправдано крн льц о  с 
повнш енннм  входом в здание и дверью  в кам еру 
мусороудаления, отделенной от него перепадом 
уровней, цветочницей и экранируювдей решеткой.

М усоропровод проходит через м еж д уэтаж н н е 
плоодадки. П оверху он связан  стальн н м  патруб- 
ком и кирпичннм  боровом с вентиляционной ш ах- 
той. П опадание в будку л аза  и далее на крн ш у  — 
по наклонннм  стальньш  стрем янкам . Сквозной 
проход через здание на первом этаж е, так  ж е как  
и вн ход  на крн ш у  с верхкего этаж а , устраивается 
только в одной из средних секций. Л естничная 
клетка перекрнта плитами с кругльш и пустотами. 
В пролете плитн  улож ен н  на ж елезобетоннне бал- 
ки плош адью  сечения 250X 200 м м 2, окайм ляю ш ие 
л аз на крнш у.

Непроходной чердак использован для размегце- 
ния вентиляционннх боровов. Б орова — горизон- 
тальнм е вентиляционнне короба — о гр аж д ен н  кир- 
пичннми стенами, возведенньш и на настиле чер- 
дачного перекрьгтия, п ерекрн тн  плоскими ж елезо- 
бетонньм и плитами и утепленн  фибролитом. Они 
позволяю т внполнить м инимальное количество про- 
резаю ш их крн ш у ш ахт и разм естить их с учетом 
раскладки  ребристнх плит крнш и. Вентиляци- 
оннне ш ахтн  в н л о ж ен н  из кирпича и н ак р н тн  
плоскими ж елезобетонннм и плитами. Их вн тяж - 
нне отверстия приподнятн  для стимулирования 
тяги на 0,5 м над кровлей и р азд елен н  на изоли- 
рованнне отсеки д ля  вентиляционннх каналов из 
квартир, мусоропровода и продухов канализацион- 
ннх  стояков. В ентиляционнне ш ахтн  утепленн в 
пределах чердака оклейкой ф ибролитовнм и плита- 
ми, а над  крнш ей — утолш енной кладкой.

К р н ш а образован а настилом ребристнх ж елезо- 
бетонннх плит (см. лист 3.05), опираю ш ихся на 
наруж н н е стенн и кирпичнне столбики по сред- 
ним осям здания. К ровля м алоуклонная рубероид- 
ная с внутренним водостоком. Смеш ение оси ен- 
довн  относительно осей продольннх стен компен- 
сируется перепадам и в опирании плит (см. лист 
11.11). Н ар у ж н н е стенн  н ак р н тн  ж елезобетонни- 
ми парапетннм и плитами. Б удка л а за  с толш,и- 
ной стенок вполкирпича н ак р н та  ж елезобетонной 
плитой.

Л одж ии п ер екр н тн  специальннм и плитам и с 
круглнм и пустотами (см. лист 3.04) и ограж ден н  
стенкой вполкирпича с установленньш  на ней 
стальн ьм  поручнем. Ф асад  стенн здания на уча- 
стке лодж ий мож ет бн ть  облицован глазурован- 
ннм  кирпичом или ош тукатурен и окраш ен, по- 
скольку он одновременно является и элементом 
интерьера.

С анитарнне кабиньт монтирую тся на месте из 
бетонннх панелей толш иной 60 мм. Д л я  звукоизо-

ляции в прим нканиях  к ж и лн м  комнатам  эти па- 
нели сдваиваю тся. Воздушньш зазор м еж ду ними 
30 мм.

П о л н  слоистой конструкции: в ж илнх помеше- 
ниях — из паркетннх досок гю лагам , улож енннм  
с интервалом 0,5 м на звукоизоляционннх подклад- 
ках , в кухнях — из линолеума или поливинихло- 
ридннх плиток, наклеенннх на керамзитобетоннне 
плитн  размером  «на комнату», толшиной 40 мм. 
К ерам зитобетоннне плитн  такж е улож енн по ла- 
гам  (см. лист 8.07). Подстилаюгций слой пола в 
кухнях может бн ть  внполнен и из монолитннх лег- 
ких бетонов. П ерекрнтия над подпольем и чердач- 
ное утепленн м инераловатннм и м атами с толши- 
ной слоя соответственно 35 и 80 мм.

Ч ертеж и внполненн на основе типовнх проек- 
тов серии 86, разработанной в Ц Н И И Э П  ж илиш а.

Глвва 12
ДЕВЯТИ-ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖНЬШ ЖИЛМЕ
И ОИЦЕСТВЕННУЕ ЗДАНИЯ

З д ан и я  внсотой более пяти этаж ей имеют раз- 
витьш лестнично-лифтовнй узел: при внсоте до 
девяти этаж ей  — с лестницей постоянного пользо- 
вания и одним пассаж ирским  лифтом грузоподъ- 
емностью 320 кг, при внсоте до 16 этаж ей — с эва- 
куационной лестницей и двум я-трем я лифтами, в 
том числе одним грузопассаж ирским  грузоподъем- 
ностью 500 кг. Э вакуационная н езад нм ляем ая ле- 
стница связан а поэтаж но с лиф товнм и холлами 
через воздуш ннй шлюз, снабж ена противопо- 
ж арной, автоматически вклю чаю ш ейся вентиляци- 
ей и имеет непосредственньш  вн ход  на улицу.

Р азви тн й  лестнично-лифтовой узел, как прави- 
ло, обслуж ивает ш ести-восьмиквартирную жилую  
секцию. В ходнне двери квартир частично располо- 
ж ен н  в «карманах» —  тупиковнх коридорах, под- 
ВОДЯШ.ИХ к лиф товому холлу.

В конструктивном отношении учитнвается зна- 
чительное увеличение норм альннх и тангенциаль- 
ннх усилий, воздействуювдих на здание в связи с 
возрастанием  полезной нагрузки, собственноймас- 
сн  и парусности стен. Отсюда возникает стремле- 
ние придать объему пространственно-устойчивую 
или обтекаем ую  ф орм у — изогнутой пластинн, 
трилистника, четнрехлистника, призм н, вписнваю- 
вдейся в цилиндр с овальннм  основанием, и т. п.

Таким образом , повнш ение этаж ности жилого 
здания влечет за  собой принципиальное изменение 
планировки составляю ш нх его секций и обшей 
объемной композиции.

Листм 12.01; 12,02; 12.03. Панепьнмй дом 
с «малмм» шагом поперечнмх несуцих стен.
План рядовой блок-секции и основнме 
монтажиме узлм; разрез по лестничной клетке; 
аксонометрический разрез здания

Р ассм атризаем ьш  ж илой дом основнвается на 
классической дл я  полносборного панельиого домо- 
строения конструктивной системе, характеризую - 
вдейся «м альш » шагом (до 3,6 м) поперечннх не- 
суш их стен и опиранием перекрмтий по контуру.
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Преимушества такой конструктивной системн 
подтвержденм представляюшими ее в отечествен- 
ном нндустриальном строительстве полносборнммн 
домами нескольких поколений. Они заключаются 
в соответствии разрезки стен и перекрнтий ячеи- 
стой конструкции. Сборка здания ведется из пане- 
лей размером «на 1—-2 комнатн» и илит размером 
«на комнату». Этнм обусловливаются внсокая за- 
водская готовноеть, удобство транспортировки и 
монтажа сборннх железобетонннх изделий, на- 
дсжность эксплуатационннх качеств здания и, как 
следствне,— високая технико-экономическая эф- 
фектизность.

В связи с указанньши преимушествами изде- 
лня, применяемне для сборки этих домов, пользу- 
ются наибольшим спросом и заложенн в основу 
разработки единого каталога индустриальннх из- 
делий для строек Москвн и других крупних горо- 
дов страньь

В номенклатуру типовьтх проектов этих зданий 
включенн блок-секции различной конфигурации: 
рядовме, торцевие, поворотнне и угловне с внут- 
ренними или внешними углами поворота соответ- 
ственно на 45 и 90°.

Вариантность положения блок-секций в заст- 
ройке обеспечивается наличием разлнчннх элемен- 
тов блокировки (рядовмх, торцевнх, с глухими 
торцами, с деформацнонньтмн швами и т. д.), а 
также различних планировок первого этажа (с ко- 
лясочннми, электрошитовими, сквозннми прохода- 
ми, проездами и т. п .).

В планировке квартир дальнейшее развитиепо- 
лучил прннцип зонирования, разделяюший зону 
дневного пребнвания (передняя, обшая комната, 
кухня) и интимную зону (епалъня с примнкаюшим 
к ней санузлом). С учетом этого принципа разра- 
ботани эталонн рабочих чертежей оборудования 
кухонь и комнат комплектами стационарной мебе- 
ли и встроенннми шкафами, устанавливаемнми 
по заказам населения. Возможность установки ука- 
занннх комплектов предполагается в любой из 
квартир.

Типовие проекти блок-секций предусматривают 
различнме варнантн фасадннх решений. Кроме 
разнообразннх отделок наружннх панелей и ог- 
ражденнй лоджий и балконов, предлагаются раз- 
личнне решения тектоники фасадних плоскостей 
(рельеф и рисунок фасадов), создаюшне компози- 
ции улиц и дворов, отвечаюшие различннм градо- 
строительннм ситуациям и современньш эстетиче- 
ским требованиям.

Конструктивнне решения и их варианти для 
отдельннх частей здания позволяют учитнвать ме- 
стнь:е условия.

Фундаментн запроектированн двух типов: лен- 
точнне — нз сборннх железобетонннх плит и бе- 
тонннх блоков и свайние безростверковне — из 
железобетонних призматических свай с оголовка- 
ми, на которие непосредственно устанавливаются 
стеновьге панели подвала.

Наружнне стенн из однослойннх керамзитобе- 
тонннх панелей толгциной 300, 350 и 400 мм или 
трехслойннх железобетонннх панелей толшиной 
300 мм. Лицевая поверхность панелей накрьтается 
фактурннм слоем декоративного бетона либо ков- 
ровой керамической илн стеклянной плнткой. Цо- 
кольнне панели накрьтаются глазурованной кера- 
мической плиткой «кабанчик».

Внутренние несушие стенн толшиной: межком- 
натнне 120, межквартирнне 160 и гсодвальнне 
140 мм из железобетонних панелей размером «на 
одну-две комнатн».

Перекрнтия из железобетоннььх нлнт размером 
«на комнату» толшиной 120 и 160 мм. В первом 
случае польг слоистой пустотной конструкиии с по- 
крнтием из линолеума по керамзитобетонньш пли- 
там на звуконзоляционннх прокладках нлн изпар- 
кетннх досок по лагам; во втором— пол нз лино- 
леума на теплой подоснове.

Железобетоннне панели и плитьг перекрнтий 
изготовляются в кассетннх машивах.

Лестничнне марши и плошадки плитной конст- 
рукции. Плошадки облицованн вложенной в фор- 
мн керамической плиткой. Междуэтажнне пло- 
шадки заводятся опорньши внступами в ниши в 
стеновнх панелях. Крнша совмешенная, с мало- 
уклонной рубероидной кровлей и внутренним во- 
достоком, утеплена керамзитобетонннйи плнтами.

Ограждения балконов и лоджий — экранн из 
'железобетона или армостекла в стальной рамке.

Окна и балконнне двери в зависимости от кли- 
матических условий со спаренннми переплетами й 
полотнами, с раздельннми переплетами и полотна- 
ми и с тройннм остеклением (серня 1.136-4). Ско- 
бянка повншенного качества. Двери входнне в 
здание из древесинм тверднх пород, окрашеннне 
бесцветннм лаком. Двери входнне в квартирн и 
виутриквартирнне облегченной конструкции под 
масляную окраску.

Санитарно-техническне кабини тнпа «стакан». 
Вентиляционнне блоки железобетоннне, толшино?! 
300 мм с каналами — спутниками и сборниками.

Внутриквартирнне перегородки из железобе- 
тонннх панелей толшиной 60 мм.

Широкое применение каталожних изделий, 
производимнх большими тиражами, и конструк- 
тивное решение, наиболее полно соответствуюшее 
идее панельного домостроения, обсспечивают эко- 
номичнне удельнне показатели расхода основинх 
материалов, трудовнх и стоимостннх затрат при 
массовом строительстве рассматриваемнх зданий.

Чертежи внполненн на основе типового проек- 
та 90-05/1, 90-й серии, разработанной в ЦНИИЭП 
жилиша.

Листь! 12.04; 12.05; 12.06. Панельний дом 
с продольнмми несу(цими стенами 
(состав чертежей тот же)

Рассматриваемнй жилой дом отличается по- 
вншенной комфортностью жилья и применением 
ряда укрупненннх конструктивннх элементов пол- 
ной заводской готовности, эффективннх в усло- 
виях сборного строительства. Комфортность квар- 
тир обеспечивается удачной конфигурацией жи- 
лнх комнат, просторними кухнями плошадью от 
9 м2, достаточннм составом и плошадью вспомо- 
гательннх помегцений. наличием удобно располо- 
женной встроенной мебели.

В первом этаже предусмотрен просторньш вес- 
тибюль с колясочнъши. К нему примнкает лифто- 
вой холл с шахтой лифта грузоподъемностью 
350 кг и размешеннмм в ней же мусоропроводом. 
Справа лестничная клетка, примнкаюшая к дворо- 
вому фасаду. Лестнично-лифтовой узел развивают 
два «кармана» со входом в трех- и однокомнатную
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кв ар т и р н . К а м е р а  м у с о р о у д а л е н и я  с иолом на 
уровне тр о т у а р а  р а с п о л о ж е н а  м еж д у  н аруж иой  
стеной н ш ахтой  л и ф т а .

Ф у н дам ен тьг  за п р о е к т и р о в а н н  в двух  в а р и а н -  
тах .  При д о п у с к а е м о м  д а вл ен и и  на  г р у н т  от 
0,15 М П а  по песчаной под уш ке  с л о е м  100 мм ук- 
л а д ъ т а ю т с я  л е н т о ч н н е  ф у н д а м е н т ь !  из ж е л е зо б е -  
т о н н н х  плит, с в я з а н н и е  п о в е р х у  а р м и р о в а н н ь ш  
швом т о л ш и н о й  50 мм. В бол ее  с л а б н е  г р у н т н  за- 
б и в а ю т с я  ж е л е з о б е т о н н н е  п р и з м а т и ч е с к и е  сваи. 
Онн о б ъ е д и н я ю т с я  м о н о л и т н н м  р о с т в е р к о м .  В обо- 
их сл учаях  о тм етка  низа д о к о л ь н н х  п а н е л е й  
— 2,60 м от верхнего  у ровн я  плит п е р е к р и т и я  н ад  
п о д в а л о м .  П ол гю д вала  зе м л я н о й  на о тм етке  
---2,45 м. П а н е л и  в н у т р е н н и х  стен  п о д в а л а  ж е л е з о -  
бетоиньге толнхиной 200 мм, длиной до  7,2 м. Н а-  
р у ж н н е  и о к о л ьн ь ю  п а н е л к  к е р а м з н т о б е т о н н м е ,  
тол 1д и н о й  350 мм, д линой  д о  7.2 м. К з р а м з и т о б е -  
тон м арки  100, плотностью  1300 к г / м 3.

П р о т и в о к а п и л л я р н а я  г и д р о и з о л я ц и я  из ц ем ен -  
тного  р аство р а  со става  1 : 2 у с т р а и в а е т с я  в уровне  
о п и р а н и я  п л и т  п е р е к р н т и я  н ад  под валом . Ц о к о л ь -  
н и е  п ан ел и  н и ж е  я о в е р х н о с т и  спланм рованной  
земли о б м а з ь ш а ю т с я  с н а р у ж и  г о р я ч и м  битум ом  
за два  ра за .  П о п а д а н и е  в п од вал  по стал ьн ом у  
трапу  ч ер ез  о т д е л ь н у ю  д в е р ь  с д в о р о в о г о  к р н л ь ц а .

П р о стр ан ствен н ая  ж е с т к о с т ь  п р о д о л ь н н х  несу- 
нднх стен  о б е с п е ч и в а е т с я  их  с о в м е с т н о й  раб отой  с 
п о п е р е ч н н м и  в н у т р е н н и м и  и н а р у ж н н м и  с т е н а м и  
и г о р и з о н т а л ь н ь ш и  д и с к а м и  п е р е к р н т и й ,  ж е с т к о  
связанньхми м еж д у  собой в с т н к а х  п а н е л е й  и плит. 
Ж е с тк о с ть  несуш их к о н с т р у к ц и й  зд а н и я  у в ел и чи -  
вает та к ж е  л е с т н и ч н а я  к л е тк а  с м а р ш - п л о ш а д к а -  
ми, о п и р а ю ш и м и с я  иа в н у т р е н н ю ю  п род ольную  и 
поперечнме стенш (н а  п о с л е д н и е  ч ер ез  б а л к у  у на- 
р у ж н о й  стеньГь

Н есуадие н ар у ж н ьх е  с т е н и  с о б р а н и  из к е р а м з и -  
тобетоннььх п а н е л е й  толвдиной 400 м м , разм ером  
«на одну-две комнать!». В д в у х  н и ж п и х  э т а ж а х  
м ар к а  к е р а м з и т о б е т о н а  100, п л о т н о с гь  1300 к г / м 3, 
в ь п н е — м а р к а  к е р а м зи т о б е т о н а  75, п л о т н о с т ь  
1250 кг /м 3, Все н а р у ж и и е  с т е н о в н е  пан ели  с внут-  
р ен н ей  сторонь! п о к р н т н  гидроф обной  о к р а с к о й ,  с 
н а р у ж н о й  — ф а к т у р н н м  с л о е м  ц е м е н т н о г о  раство- 
ра т о л ш и н о й  30 м м . П а н е л и  ц о ко л я  о б л и ц о в ь т а -  
ются кам енной  ф а к т у р о й ,  вьгше —  ковровой  кера-  
м икой .

В р и з а л и т а х  п р н м е н я ю т с я  угловьге  п а н е л и ,  спо- 
со б с т в у ю ш и е  у в е л и ч е н и ю  ж е с т к о с т н  стен  и с о к р а -  
ш,еншо ч и с л а  н а р у ж н н х  в е р т и к а л ь н н х  швов.

В н у т р е н н и е  п р о д о л ь н н е  несуодие и п о п е р е ч н н е  
связую пдие с т е н н  с о б р а н н  из ж е л е з о б е т о н н н х  
п ан е л е п  толш иной 160 м м , длиной  до 7,2 м.

Н а р у ж н и е  с т е н о в н е  п а н е л и  у с т а н а в л и в а ю т с я  
на 2 0 -м и л л и м е т р о в ь ш  слой цем ентного  раствора  
марки 100 с у л л о т н я ю ш и м и  д о б а в к а м и .  В верх- 
нем уровне панели  с о е д и н я ю т с я  м е ж д у  собой св ар -  
кой з а к л а д н н х  п л а с т и н  ч е р е з  п о с р е д н и к и  из стер- 
ж н ей  д и а м е т р о м  14 м м .

В е р т и к а л ь н ь ш  с т ь ж  н а р у ж н н х  п а н е л е й  « о т к р н -  
т н й » .  С н а р у ж и  он за ш и ш е н  з а в о д и м о й  в п а з н  во- 
д о о т в о д я ш е й  нейроновой л ен т о й ,  в средней  зо- 
не — п р о к л а д к о й  и з  п орои зол а  или  г е р н и т а ,  при- 
клееш ю й н а  м а е т и к е  К Н . « К о л о д е ц »  м е ж д у  п ан е-  
л я м и  з а м о н о л и ч и в а е т с я  к е р а м з и т о б е т о н о м  плот- 
ностью д о  1200 к г / м 3. О б р а з у ю т и е  « к о л о д е ц »  г р а -  
н.ч панелей  с н а б ж е н н  п и р а м я д а л ь н н м и  в н с т у п а -  
ми д л я  о б р а з о в а н и я  шпонки.

Г оризонтальньғй  с т н к  в н у т р е н н и х  стен  плат-  
ф о р м е н н ь ш  на ц ем е н т к о м  растворе  м аркп  100. 
Т о л ш и н а  ш вов: 10 мм под п е р е к р н т и е м  и 15 мм  
н а д  п е р е к р н т п е м .  В в е р т и к а л ь н н х  с т н к а х  о б р а з у -  
е т с я  р а с т в о р н а я  ш л о н к а .

П л и т н  п е р е к р н т и й  ж е л е зо б е то н п н е  п л о с к и е  
толхциной 160 м м, р а з м е р о м  « н а  ко м н ату » ,  ан ал о -  
г и ч н н е  п ри вед ен н ьш  на листе  3.02. О ни у к л а д ь т а -  
ются в паз с т е н о в и х  панелей  глубнной 100 мм на 
сл о й  ц е м е н т н о г о  р а с т в о р а  толпш ной  15 мм. М еж -  
ду п л и т о й  п е р е к р н т и я  и гребнем  панели зав о д и т -  
ся у т е п л я ю ш а я  п р о к л а д к а  из п ен о п о л и с т и р о л а .

Л ес т н и ц а  с о б р а н а  из ж е л е з о б е т о н н н х  марш -пло- 
ш а д о к  р е б р и с т о й  к о н с т р у к ц и и .  Ц о к о л ь н н й  м а р ш  
у к о р о ч е н  и о п и р а е т с я  с р е з а н н н м  кон и ом  на плиту 
п е р е к р н т и я  в уровне входного т а м б у р а .  В е р х н я я  
п о л у п л о ш а д к а  п о с л е д н е г о  м а р ш а  р а сп олож ен а  в 
уровне  ч ерд ачн ого  п е р е к р н т и я .  П одъем  к л а з у  на 
к р н ш у  по с тал ьн ой  стрем янке.

Ш а х т а  л и ф т а  с м о н т и р о в а н а  из о б ъ е м н н х  эле- 
ментов вьгсотой «на эта ж » . В ее  ти л ьн ой  стене  тол- 
гциной 500  мм р а з м е г ц е н н  м усоропровод  и в ен т и л я -  
ц и о н н н е  к а н а л н ,  Б о л ь ш о й  к а н а л  о т в о д и т  в о зд у х  из 
к а м е р н  м усороуд ал ен и я ;  м а л н е  к а н а л н  с н а б ж е н н  
в н в о д а м и  ч с р е з  э т а ж  н ад  м усороп ри ем н н м и  к л а п а -  
нами.

К р н ш а  с б е з р у л о н н о й  к р о з л е й  собирается пз 
ж е л е з о б е т о н н н х  п р е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н н х  кро- 
в е л ь н н х  п л и т  и л о т к о в .  К р о в е л ь н н е  п л и т н  оп ира-  
ю тся на н а р у ж н н е  с т е н и  и л о т к и .  Л отки  у с т а н а в л и -  
в а ю т с я  на ч е р д а ч н н е  п а н е л и .  К р о в е л ь н н е  п л и т н  н 
л о т к и  у т е п л е н н  п о д к л е е н н н м  с н и зу  п ен о п о л и сти р о л -  
ц ем е н т о м  ( П Р Ц )  и ли  ф е н о л ь н о - р е з о л ь н и м  пенопла* 
стом ( Ф Р П ) .  А и а л о г и ч н н е  к р н ш и  в н п о л н я ю т с я  и 
д л я  п а н е л ь н н х  дом ов  с п о п е р е ч н ь ш и  несушими сте- 
нам и  (см. л и с т  5 .0 4 ) .

Б а л к о н и и е  п л и т н  с в и п о с о м  0,9  м, длиной д о  3 
и 5  м и м е ю т  с о о т в е т с т в е н н о  д в а  и три з у б а  д л и н о й  
0,4 м к а ж д и й ,  з а в о д и м и е  в п а з н  с т е н о в н х  панелей 
н а  2 8 5  мм. С т и к  ф и к с и р у е т с я  сваркой  з а к л а д н н х  
элем ептов  зу б а  с п р и с т а в н н м н  ч гсл к ам и , п олки  
к о т о р н х  н а к р н в а ю т с я  п л и т о й  перекрьггия. Э вакуа- 
ц и о н н н й  спуск проходит по с т а л ь н н м  с т р е м я н к а м  
с к в о з ь  л ю к и  в б а л к о н н н х  плитах . В о г р а ж д е н и е  
б а л к о н о в  в в е д е н н  ж е л е з о б е т о н н н е  э к р а н н  в рам ке  
нз уголков.

Р а з д е л ь н н е  с а н и т а р н н е  к а б и н н  р а зм е ш е н н  в 
о б ъ е м н н х  ж е л е з о б е т о н н и х  эл ем ен тах  типа «ста- 
кан» . В их с т е н и  в к л ю ч е н н  в е н т н л я ц и о н н н е  к а н а -  
льт. В ку х н ях  у с та н о в л е н и  о т д е л ь н н е  з е н т н л я ц и о н -  
н н е  блоки. В е н т и л я ц и о н н н е  стоякп  доводятся  до 
теплого  ч е р д а к а .  Там  они з а в е р ш а ю т с я  ж е л е з о б е -  
т о н н и м и  д и ф ф у зо р а м и , н а п р а в л я ю т к м н  струи от- 
в о д и м о г о  в о з д у х а .  С ч е р д а к а  в о з д у х  у д а л я е т с я  че- 
рез  д ве  ш а х т н ,  с о б р а н н и е  из ж е л е з с б е т о н н и х  п р я -  
м о у г о л ь н н х  п а р г  и л о ш а д ь ю  в н у т р е н н е г о  с е ч е н и я  
1280 X  2040  м м 2 и в н с о т о й  2080  мм. Ш а х т а  я в л я -  
ется е д и н с т в е н н и м  элем ентом , п е р е с е к а ю ш и м  пло- 
скость к р н ш и .

В с вязи  с тем, что весь объем  д ом а  о т а п л и в а е т -  
ся ,  п о л и  в ж и л н х  п о м е ш е н и я х ,  вк л ю ч ая  п е р в н й  
э т а ж ,  у с тр а и в а ю тс я  из л и н о л е у м а  на теплой подос- 
нове ти п а  « т а п и ф л е к с » .  П ол отн а  л и н о л е у м а  св а р и -  
ваю тся  в ковер  р а зм е р о м  «на ком нату», у к л а д н в а -  
ю тся насухо  и з а в о д я т с я  по п е р и м е т р у  под плиитус. 
В кухнях" и « к а р м а н а х »  польт из поливииилхяорид- 
н н х  п л и ток  ( П В Х ) ,  в сан те х к а б и н ах  — керампчес- 
к а я  п л и т к а .
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Отсчш жиль;х  п ом еш ен ий  о к л с и в а ю т с я  обоям и . 
Стеиь) кухопь о к р о ш и в а ю т с я  м а с л я н н м и  к р аскам и . 
Г1о ф ронту  кухонного  о б о р у д о в а н и я  и в с а н у з л а х  
стеиьг о б л и ц о в ь т п ю т с я  г л а з у р о в а н н о й  пли ткой  на 
вь;еот\ 1,8 м. Стеньс л ест н и ч н о -л и ф то в о го  у з л а  
о к р а ш и ва ю т ся  в о д о э м у л ь си о н н и м и  к р а с к а м н .  По- 
толки  в ж илЬ 1х к о м н а т а х  б е л я т с я ,  в о с т а л ь н м х  по- 
м еш ениях  о к р а ш и в а ю т с я  во д о эм у л ь си о н н м м и  кр ас -  
ками.

К ч ислу  у п о м ян у тм х  в и ш е  к о н с т р у к т н в н и х  зле-  
ментов, сннжаю нднх построечн ую  тр у д о см к о ст ь  
сборки  зд ан и я  н р а з р а б о т а н н и х  в р а с с м а т р и в а е м о м  
п росктс , сл ед у ет  о тнести :  у гл о в м е  н а р у ж н н е  сте- 
новм е панели* с б ъ е м н м е  элементьт ш а х т м  л и ф т а  с 
вклю ченисм  в е н т и л я ц и о н н н х  к а н а л о в  и м усоропро- 
вода, о б ъ ем н м е  э л е м е н т н  с а н т е х к а б и н  с вклю че- 
нием в сн т и л я ц и о н н н х  к а н а л о в  и п о лн о сбо р н м е 
кр у п н о эл ем ен тн н е  к р м ш и  с б езр у л о н н о й  кровлей .

Ч ер теж и  в н п о л н е н н  н а  основ=е ти пового  проек- 
та 137-й серии, р а з р а б о т а н н о г о  в  Л ен и и п р о ек т е .

ЛИСТЬ1 12.07; 12Ш ;  12*09. Кирпичний дом  
с поперечнмми несуцим и стенами 
(состав чертежей тот ж е ]

П овсем естно  к и р п и ч н м е  ж и л н е  д о м а  р а с ш и р я -  
ю т во зм о ж н о сти  д о м о с т р о и т е л ь н н х  объеди нени й , 
и сп ользую ш и х д л я  в о зве д е н и я  стен тр ад и ц и о н н ь ш  
местнм й  стеновой материал. В ряде районов кир- 
пичнме дом а — осиовньте объектм  массовой заст-  
ройкк.

Обхцая тр у д о см к о сть  в о зв е д е н и я  здакий  с кир- 
пичнььми стснам и  н езн ач и тел ь н о  о тл и ч ае тся  от па- 
нельних б л а г о д а р я  применению во всех остальннх  
коиструкш зях  — ф у н д а м е н т а х ,  п е р е к р н т и я х ,  к р н -  
ше, перегородках  и т. д.—  к о н с т р у к т и в н н х  э л е м е н -  
тов полносборного  дома. О тн о си тел ьн о е  увеличе- 
нис построечной т р у д о ем к о ст и  к о м п с н с к р у етс я  при* 
мерио равной стои м остью  и р яд о м  эксп л у ат ац и о н -  
инх преимушеств, о б у с л о в л е н н н х  м он олитн остью  
стен. Этим о б ъ я с н я е т с я  эк о н о м и ч ес к ая  зак о н о м ер -  
ность ш ирокого применения зд аи и й  с н есуш им и 
кп р п ич н нм и  стенам и  в н со то й  до  12 э т а ж е й  (36 м) 
в отечествсннои стр о и тел ьн о й  п р акти ке .  В озведе-  
ние зданий больш*ей в н с о т н  л и м и т и р у е т с я  несу- 
шен способностью  кирпичной  к л а д к и  (см. л и с т н  
12 .10— 12 .12 )

В н б о р  н а п р а в л е н и я  н есу ш и х  стен эконом нчески  
обусловлен  м е ст н ь ш и  о со б ен н остям и . З д а н и е  с по- 
перечншми н есуш им и ст е н а м и  в этом  отнош ении  
п р ио б р етаю т  известнн*е п р еи м у ш е ст в а  в р ай о н ах  
с расчетнон  т ем п е р а т у р о й  до — 3 0 °С и нали чи ем  
эф ф екти вн ого  кирпича д л я  вкл ю чен и я  в к л а д к у  
н а р у ж н н х  стен.

В гр ад о стр о и тел ьн о м  отн ош ен и и  д о м а  р ас см а т -  
рп ваем ой  серии о б есп еч и ваю т  в о зм о ж н о ст ь  лнней- 
ной установки  блок -секц ии  п р о т я ж е н н о ст ь ю  до 
180 м при п ер и м ет р а л ь н о й  и д о  3 00  м при 
свободной  за с т р о й к е  у ч астко в .  В сл у ч а е  н еобходи- 
мости увели чен и я  п р о тяж е н н о сти  д о м о в  в них  пре- 
д у с м а т р и в а ю т с я  п р о е зд н .  С к в о зн м е  п р о х о д м  и по- 
пёречнме д е ф о р м а ц н о н н н е  ш в н  сл ед у ет  р а с п о л а г а т ь  
прим ерно через 100 м, т. е. в к а ж д о й  четвертой  
блок-сскции . Д л я  у м ен ьш ен и я  числа в ар и ан т о в  
блок-секций , применяемьтх  в  проекте , они, к а к  пра- 
вило, р а с п о л а г а ю т с я  совместно.

Б л о к -секи и и  д о п у с к а е т с я  со еди н ять  со сдвигом  
по гори зонтали  д о  2,4 м, со сдвигом  по в е р т и к а л и  
и с поворотом  до 15°. П р и  с п е ц и а л ь н н х  в с т а в к а х

э л е м е я т н  б ло к -секц ий  м огут  б м ть  и с п о л ьзо в ан н  д л я  
п оворотов  до  60°. Они т а к ж е  исполъзую тся д ля  
т о ч е ч н н х  д о м о в  ти па  «трилистник» . Все эти возм ож - 
ности п о зв о л я ю т  у ч и т н в а т ь  м сстн н е  топограф иче- 
ские  особенности  и с о з д а в а т ь  эстетически  органнч- 
н н е  п р о е к т н  к в а р т а л ь н о й  застройкн .

В о  внутренн ей  п л а н и р о в к е  сскций и их оборудо- 
в ан и и  ж и л ь ц а м  обеспечен  соврем енньш  уровень  
к о м ф о р т а .  В х о д  в зд ан и е  ч ерез  п р и с тав н м е  т а м б у р м  
с к о л я с о ч н н м и .  Ш ах т а  л и ф т а  из кирпичной  кл ад к и  
с н н ж а е т  у ровен ь  ш у м а.  М у с о р о п р н ем н н е  к л ап ан м  
у д о б н о  размеш еньт на к а ж д о м  э т а ж е .  Д о м а  обору- 
д о в а н н  всем и  в и д ам и  и н ж е н с р н н х  сетей. М ногоком- 
н а т н н е  к в а р т и р н  зоннроваиьт —  с а н у з л н  р а з м е ш е н н  
у  спален .

Л е ч т о ч н м е  ф у н д а м е н т н  из с б о р н н х  ж елезобе- 
то н н м х  п лит  с п р о е к т и р о в а н н  д л я  условного норма- 
ти вн о го  д а в л е н и я  на гр у н т  0,25 М П а ,  при отсутствии 
гр у н то вм х  в о д  и спокойном  рельеф е . С тенм  под- 
п о л ь я  в н п о л н я ю т с я  из бетонньтх блоков. Ш ов ме- 
ж д у  п л и т а м и  и ф у н д а м е н т н н м и  б л о к ам и  ар м и р о ван  
с к в о з н н м и  а р м а т у р н н м и  сеткам и .  П р о ти во кап и л-  
л я р н а я  и з о л я ц и я  из д ву х  слоев  р уб ерои да  на ма- 
с ти ке  по слою  ц ем ентного  р ас тво р а  р азм еш е н а  в 
осн ован ии  и по о б р е з у  стеи подполья . С н а р у ж и  
стеньт п о д п о л ья  з а ш и ш е н м  от у в л а ж н е н и я  о б м азк о й  
го р яч и м  б и ту м о м  з а  д в а  р а з а .  П о  п ер и м етр у  зд ан и я  
р а с п о л о ж е н а  а с ф а л ь т о в а я  о тм остка .

С т е н н  з д а н и я  к л а д у т с я  из глиняного  полноте- 
л о г о  ки р п и ч а  п ласти чи о го  ф о р м о в ан и я .  Д л я  обли- 
цовки  н а р у ж н н х  стен м о ж е т  б м т ь  применен лице- 
вой к е р ам и ч е ск и й  или си л и к ат н ь ш  кирпич. Т олш и н а 
и а р у ж н н х  стен  —  от  д ву х  ки р п ич ей  (510 м м ) ,в н у т -  
ренних  н есу ш и х  в п ер в о м -тр етьем  э т а ж а х  — д в а  
ки рп ича , вьгше —  п о лт о р а  кирпича (380  м м ) .

П р и м ен ен и е  си л и к ат и о го  киргш ча и вклю чение 
в к л а д к у  пустотелого  ки рп ича  в д о м а х  внсо то й  де- 
в ять  э т а ж е й ,  к а к  п р ав и л о ,  не реком ендуется .  П ри  
д л и т е л ь н о м  в о здействии  н агр у зк и  т а к а я  к л а д к а  
о б л а д а е т  повьпиенной д еф о р м а т и в н о ст ь ю  и больш ой  
у садкой . Эти  особенности  в н з н в а ю т  появление тре- 
гцин в  м е ст ах  с о п р я ж е н и я  н а р у ж н н х  и внутренних 
стен. П р и  экон ом ической  ц ел есо о б р азно сти  эти ви- 
д н  ки р п и ч а  м огут  п р и м ен я т ь ся  д л я  кл ад ки  по вее- 
му п е р и м с т р у  с д о п о л н и т е л ь н н м  ар м н р о ван и ем  пе- 
ресечений  и о с л а б л е н н н х  у ч астк о в  стен.

Д л я  с о х р а н е н и я  монолитности  несуш их стен 
в ен т и л я ц и о н н м е  к а н а л н  в н п о л н я ю т с я  в к л ад к е  (без 
вк л ю ч е н и я  в е н т и л я ц и о н н н х  б л о к о в ) .  Горизонталь- 
ньге ш в н  к л а д к и  а р м и р у ю т с я  по всей в н со те  непре- 
рьтвннми п о я са м и  в уровне п ер ек р н т и й ,  местно на 
у ч астк ах ,  о с л а б л е н н м х  н и ш ам и  и к а н а л а м к  н под- 
в е р г а ю ш и х с я  в о зд е й с тв и ю  со ср ед о то чен н н х  нагру- 
зо к  (п од  и н ад  б а л к а м и - п е р е м н ч к а м и ) ,  а т а к ж е  
д о п о л н и т е л ь н н м и  у г л о в н м и  с в я з я м и  в ниж них эта-  
ж а х .

П е р е м н ч к и  н ад  п р о ем а м и  из сборньгх ж елезобе-  
т о н н и х  б ал о к .  Н и ж н и й  л и ц ево й  р я д  п ерем нч ки  ук- 
л а д н в а е т с я  н ад  п р о ем о м  на п о л к у  стальн ого  у голка  
или  н а н и з н в а е т с я  н а  нее (при прим енении  профиль- 
ного ки р п и ч а  С О -Ш 4 ).

К л а д к а  ф а с а д о в  в ед ет ся  из светлого  лицевого  
кер ам и ч еско го  ки р п ич а , си л и катн о го  кирпича или 
о тб о р н о го  кр а сн о го  гл и н ян о го  кирпича с соблю де- 
нием за д а н н о г о  р и су н ка  ш вов, п р о р е з а н н н х  на глу- 
бин у  8 — 10 мм. Д л я  стен, о б л и ц о в а н н н х  силикат- 
н н м  кирпичом , р ек о м ен д у ет ся  з а ш и т н а я  о к р а ск а  
с и л и к а т н н м и  или П В Х  к р а с к а м и  в светло-серьш
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Х дрт ГЕ Р И С Т И К Я  КОНСТРУКЦИЙ

К рь1ш д м апоуклонная сру~ \  
бероиднай к о о влей  по нас-  'V. 
т и л у из р е о р и с т ш  ж-б гпит  
над пслупроходньм  холодн&м  
черваксм

ПсльI в мильгх помеьцениях 
пуст от нсй конст рунции  
с п о к р ь /ти е м  и з  поркет нои  
доски  _
о кухяях ли н о леум . а о со н * 
узА ах к ер а м и ч е с к и е  п л и т * 
ки ло к ед а м зи т о б ет о н -
сЙ&ё поЧст и п а ю а ^е м У
Перегородки м ет ком нот -  
нь/е ц з ги п со б ет о н нш  па~ 
нелеи  $ 8 0 ; в са н у зл а х -  
и з  к е р а м зи т о б е т с н н ш  
п а н е лей  &60

М усоропробод и з  асбест о-  
цементно/х т руб проходит  
ва  ш ахт ой л и ф т о . Мусоро- 
прием ная  к а м ер а  8 1-м 
з т а ж е  ^

В ент иляционнь/е  к а н а л ь < 
вь/лоокеНь; в  кла д ке ,о б ъ е-  
оиняются в сборнь/е каналь /
*на вь /сою е от  2 эт. и 
вм в о д я т с р  н а  кр& ш у в  
еент иляционн ь/х  т р у-

Ш ахта лисрт а  6 кирпич- 
н&х с т е н а х  толсциной  
поперечнь1х 5Ю и  продоль- 
н&х 720

го
Лестниць^ т.-б. сборнь/е 
из маршеи плит нои нонс- 
трукции, уклад&еаем&х 
н а  реорист & е плосцадки

Перем&чки и з сборних „ <Ў~ 
ж.т& б а л о к , при лЬцевои 
к л а а к е  нарукн& о ряо  
укладь/вает ся на про - 
ф ильний кирпи ч.заводи - 
мьш на 1-100x7

Ст ень( кирпичн& е 
наруокнь<е, тол^цинои 
огп 510, енутренние 
тслициной от 380 с  
армсцуирличнимц  л оя- 
сам и в  ур о вн е  перекрь* 
тии. персм мчек и  в 
углах стеИ

Плить/ п ерёк рьт и й  
ж.-б. с  кругпь!м и  
п уст ат ам и

8 х о д  в 
зд ан и е

Вь(ход и з камерь! 
м  у с о р о у д а л е н и я
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цвет. Ц околь облицовнвается керамической плит- 
кой «кабанчик».

Перекрмтия вьгаолняются из железобетонннх 
плит с круглнм и пустотами. Н а поперечнне несушие 
стенн плитн укладьшаются по вмровненному слою 
цементного раствора марки 50. Ш вн между пли* 
тамн замоноличиваю тся цементнам раствором мар- 
ки 100. А нкернне связи свариваю тся при плотном 
зацеплении за строповочнме петли с последуюшим 
отгибом петель. Противокоррозионное покрнтие 
всех стальннх элементов обеспечивается 30-милли- 
метрсвнм слоем цемеитного раствора. Отверстия, 
необходимне для пропуска стояков трубопроводов, 
сверлятся на месте сквозь пустотн (не наруш ая не- 
суших ребер) с последуювдей заделкой гильзн це- 
ментньш раствором марки 100 (см. листн 3.03 и 
8.08).

Лестнично-дифтовой узел включает в себя вес- 
тибюль, пассажирский лифт грузоподъемностью 
350 кг, лестницу постоянного пользования и мусоро- 
провод. Леетница монтируется из сборннх железо- 
бетонннх маршей плитной конструкции и ребристнх 
плошадок, заводимьгх опорннми внступами в клад- 
ку. Цокольннй марш набирается из железобетон- 
ннх ступеней по стальннм косоурам. П опадание на 
чердак, в машинное помешение лифта и на крн- 
шу — по стальннм  стремянкам. Мусоропровод из 
асбестоцементннх труб проходит за шахтой лифта. 
От лестницн он огражден стальньш и решетками. 
Камера мусороудаления размеш ена в первом зтаж е.

К рьш а малоуклонная с внутренним водостоком 
и рубероидной кровлей. Настил крнш и внполнен 
из ребристнх железобетонннх плит, связанннх по- 
верху внравниваю ш ей стяжкой из цементного раст- 
вора слоем 40 мм. Вентиляционньте каналн  внве- 
денн над крнш ей в отдельннх шахтах или стенах 
машинного помешения лифта. В последнем случае 
внводн ограж денн ветрозаш итннми экранами.

Лоджии перекрьшаются рядовнм н или специаль- 
ньши плитами и ограж даю тся стальной решеткой с 
экранами из армостекла или кирпнчной стенкой.

В ограждениях лодж ий могут бнть такж е при- 
мененн экранн  из плоских или волнистнх асбесто- 
цементннх листов, деревянннх реек и т. п. Нижние 
поверхности плит лодж ий и кознрьков окрашива- 
ются в светло-сернй цвет силикатннми или ПВХ 
красками.

Цветовое решекие ф асадов не должно наруш ать 
единства эстетического восприятия. Необходимое 
своеобразие архитектурного ансамбля внявляется 
на фоне ж илнх домов м алнм и формами и обшествен- 
ньши зданиями индивидуального проектировання.

Санитарнне узлн  ограж даю тся керамзитобетон- 
ннмн панелями перегородок толшиной 60 мм, 
сдваиваемнми в примьшаниях к ж илнм  комнатам. 
Перегородки монтируются по окончании кладки 
стен этаж а. Их панели устанавливаю тся на звуко- 
изоляционнне прокладки, обернутне полоской рубе- 
роида, и раскрепляются пропеллерньши закрепами 
(см. лист 8.05). Перегородки м еж квартирнне и меж- 
комнатнне соответственно из сдвоенннх и одинар- 
ннх гипсобетонннх панелей толшиной 80 мм.

П олн в жильгх помешениях пустотной слоистой 
конструкции с покрнтием из паркетной доски, в 
кухнях и санузлах — сплошной слоистой конструк- 
ции с покрнтием соответственно из линолеума и 
керамических плиток по керамзитобетонному под- 
стилаюшему слою.

При внутренней отделке помешенин кирпичнне 
стенн накрнваю тся сухой штукатуркой, затем 
оклеиваются обоями или окрашиваются клеевнми 
красками. Стенн кухонь окрашиваются масляннми 
красками на внсоту 1,6 м, а по фронту кухонного 
оборудования облицовнваю тся поясом из глазуро- 
ванннх плиток. Стенн уборннх окрашиваются мас- 
ляной краской. Стенн ванннх облицовнваются гла- 
зурованной плиткой на внсоту 1,8 м, включая экран 
перед ванной, вьшолненннй вполкирпнча с отвер- 
стием для ревнзии 300 X  200 мм. Потолки в ж илнх 
комнатах белятся, в кухнях и санузлах покрнва- 
ются водоэмульсионной краской. Стенн лестнично- 
лифтового узла окраш иваю тся масляной краской. 
Вдоль маршей на внсоту 150 мм наносится темной 
краской «галошница». Ствол мусоропровода и водо- 
стока окраш ивается поливинилхлоридной (ПВХ) 
краской.

Чертежи внполненн на основе типового проекта 
серии 85, разработанного в Ц Н И И Э П  жилиша.

Листм 12.10; 12.11; 12.12. Точечнмй кирпичний 
дом-обцежитие.
План по первому и рядовмм этажам 
и детали крмльца; фрагменти порядовки 
наружной стенм в плоскости главного входа; 
аксонометрический разрез здания

В связи с. демографическими особенностями 
городского населения значительная часть жилиш- 
ного фонда долж на предназначаться для расселения 
одиноких и малосемейннх граж дан. Это расселение 
должно обеспечнвать комфорт жилья развитием 
сектора обвдественного обслуживания. Поэтому в 
зданиях обшежитий предусматриваются столовне 
или буфетн, душ евне, постирочнне, развитнй меди- 
цинский пункт, красннй уголок с библиотекой и 
эстрадой, помешения для персонала и кладовне 
и т. п. Ж и лн е ком натн оборудуются встроенной 
мебелью.

Помешение обшественного сектора в связи с их 
специфнкой (больш ая внсота, мокрне процессн, 
большой уровень шума и т. д .) , как правило, груп- 
пируются на первом-втором этаж е. Ж илне помеше- 
ния объединяются в секцни по три-шесть комнат — 
на два человека каж дая, с обгцим санитарннм уз- 
лом, кухней, гладильной и кладовой.

По своим архитектурннм параметрам здание 
должно вписнваться в городскую застройку.

Перечисленннм условням удовлетворяет рас- 
сматриваемнй проект, многократно осушествлен- 
ннй в современной застройке Ленинграда. К числу 
присуших ему положительннх качеств могут бнть 
отнесенн:

характерннй для внсотного здания крестообраз- 
ннй контур плана, обеспечиваюший устойчивость 
несушей конструкции и соответствуюший его назна- 
чению;

четкий рисунок плана, определяюший удобное 
размешение помешений, хорошее естественное осве- 
шение и функциональную взаимосвязь;

сочетание большинства ж илнх комнат с лоджи- 
ями или балконами;

известная живописность архитектурной композй- 
ции, подчеркиваемая контуром с разной этажно- 
стью отсеков, чередованием глухих торцевнх пло- 
скостей с этаж еркой лодж ий и балконов и 
развитнм  нижним ярусом здания. Он образуетея 
контрастно решенннми относительно жилой части
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12. 10
ПЯТНАДЦАТИЭТЖНОЕ КИРПИЧНОЕ ЗААНИЕ 0Б1ЦЕЖИТИЯ НА 5 84  МЕСТА С ОБСЛУЖИВАЮШ.ИМИ ПОМЕШЕНИЯШ НА 1И2ЭТ.
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Ф р а г м е н т ш  порядоаки
НАРУЖНОЙ СТЕНЬI 3 
ллоскосги ГЛАВНОГО 
ВХОДА В ЭААНИЕ

Стоцка и з  □ 25*25*3 «■> 
с  консолью  и з*ф 16

Кробелйная ст алъ  
ц ем ен т нск  ст яокна  

- 10’25
Запо/унитель и зле е -  
каъо беюонп морни50

3 - с л о й н а я  р у б е р о и д н а я  крюблр 
: ц е м е н т н о й  ст я& ска 30  
С ухой песон дг.я придания уклоно  ^  <30 
# .-б . п л и т а  220

ПроклаВки 
из морозо' » 
устоОчовои 
резинь

Ось симмет- 
рии террась/

Парнетнь/е доски 25 
Пергамин 1 & ой  
паъи 80*40 через <00- 
Аенточнье звунсшзо* 
ляционнае прокпадШ
и> ^  120*}$Н<-'б. м ит а 220
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нижними этажами с парадннм главньш входом и 
оодводяшимн к нему террасами и лестницами.

Функцяонально здяние образует четьфе отсека 
с расположенньши на первом и втором этаж ах  об- 
служиваюишми помешениями, а на втором — четьф- 
надцатом этаж ах  — ж ильш и секциями. Централь- 
ную часть плана занимает лестнично-лифтовой узел. 
В его состав входят: вестибюль, лифтовой холл с 
двумя пассажирскими и одним грузопассажирским 
лифтом, связанная с холлом лестница постоянного 
пользования и расположенная за лифтовьши 
шахтами незадьш ляемая эвакуационная лест- 
нииа с воздушньш шлюзом на каждом этаже. По- 
падание в подвал —~ через наружньтй вход, а с пер- 
вого этажа — по дополнительной внутренней лест- 
нице, размешенной в тнльном отсеке. Служебнме 
помешения первого э таж а  имеют отдельнме виходн.

Фундамент здания свайньш. Железобетоннме 
призматические сваи плошадью сечения 0,4 X  0,4 м2 
и длиной 16 м забить! в основном в два ряда под 
несушими стенами. Расстояние между рядами свай 
около 1 м, шаг свай около 1,2 м. Оголовки свай 
объединяет монолитньш железобетонньш рост- 
верк. Плошадь основного сечения ростверка 1,6 X  
X  0,6 м2, отметка низа — 3,5 м. Несушая способ- 
ность к а ж д о й , сваи около 750 кН. Стенн подвала 
внложени из бетонньхх блоков. В цоколе и крьшь- 
це главного входа облицовка стен и ступени внпол- 
нени из тесаной путиловской плитн.

Н ар у ж н и е  и внутренние стень! здания кладутся 
из глиняного кирпича пластического прессования с 
применением на ф асадах  облицовочного кирпича. 
Кладка стен ведется по однорядной (цепной) си- 
стеме перевязки швов.

Несушне стенн и углн  у места пересечения стен 
армируются рулонньши сетками на всю толшину. 
Сетки сотканн из стальной проволоки диаметром 
4 мм с ячеей 50 X  50 мм. В первом этаж е  сетки за- 
водятся в горизонтальнне ш вн через два ряда 
кладки, во втором — пятом этаж ах  — через три ря- 
да кладки, в шестом — восьмом этаж ах  — через че- 
тьфе ряда кладки. Самонесушие стени армируют- 
ся конструктивно с первого по восьмой этаж  ана- 
логичннми сетками через четнре ряда кладки и 
под балконньши плитами. Н ачиная с девятого эта- 
жа швн в уровне м еж дуэтаж них перекрнтий арми- 
руются в углах и местах пересечений горизонталь- 
ньши связями с вертикальньш и анкерами по кон- 
цам длиной 350 мм.

Марки кирпича: с первого по третий этаж  —• 
150, с четвертого по десятьш э т а ж — 100, внш е — 
75. Марки раствора при летней кладке: с первого 
по десятьш этаж — 50, вьтше — 25. При зимней клад- 
ке марки раствора соответетвенно увеличиваются.

Необходимость значительного армирования клад- 
ки в нижних этаж ах  при внсоте здания около 50 м 
практически определяет технически допустимнй 
предел применения несуших кирпичннх стен. Рен- 
табельность приближения к этому пределу зависит 
от местннх условий.

В помешениях с повьгшенной влажностью, раз- 
мешенннх на первом и втором этажах, стени из- 
нутри покритн специальной гидроизоляцией. На- 
ружнне стенн душевнх — двойнне с проветривае- 
мьш воздушньш зазором, предотврашаюшим зи- 
мой конденсат на фасадньтх поверхностях.

В помешениях буфета и красного уголка фа- 
саднне проемн между пилонами перекрьгваются

сборньши железобетонннми ригелями, а внутрен- 
ний проем в несушей стене обрамлен монолитной 
железобетонной рамон. З а  исключением монолитной 
угловой части, кознрек над витринами внполнен 
из сборннх плит шириной 1 м, уложенних по слою 
бетона на сборньте ригели и пригруженних кирпич- 
ной кладкой.

Лестница постоянного пользования монтирует- 
ся \в пределах первого повншенного этажа по 
стальннм косоурам из железобетонннх ступеней; 
косоурн приваренн к заведенннм в стенн плоша- 
дочннм балкам. Пол плошадок уложен по плоским 
железобетонннм плитам. В иш е идут сборнне же- 
лезобетоннне марш-плошадки, заведеннне в торце- 
вне  стенн лестничной клетки. Эвакуационная лест- 
ница смонтирована из железобетонннх маршей и 
плошадок ребристой конструкции. Марш наружно- 
го спуска в подвал составлен из ступеней, заведен- 
ннх в кирпичную кладку стен приямка. Лестницн 
и крнльца входов в служ ебнне помешения на пер- 
вом этаже в основном стальнне,

Остальньте конструкции аналогични применяе- 
мьш в описанннх внш е кирличннх зданиях. Меж- 
дуэтажнне перекрития образованн иастилами из 
железобетонннх многопустотннх плит с полами 
слоистой пустотной и сплошной конструкции. Эти 
же плитн примененн в основном и для настила 
крнши. Кровля рубероидная малоуклонная с внут- 
рениим водостоком. Направления скатов кровли к 
водоприемникам образуются за счет уклона насти- 
ла и уложенного на него слоя сухого песка.

Вентиляционние стояки составленн из железо- 
бетонних блоков плошадью сечения 780 X  380 мм5 
и внсотой 2780 мм с каналом-сборником и подклю- 
чаюшимися к нему через два этажа наклонньши 
каналами-спутниками. В жилой ячейке они могут 
бить  сгруппированн или рассредоточенн для ис- 
ключения перекидннх патрубков. Мусоропроводн 
разм еш енн у кухонь и обслуживают по два отсека 
кажднй.

Чертежи вьшолнени на основе повторно приме- 
няемого проекта Л"9 1Д9378/23к, разработанного в 
4-й мастерской института Ленииипроект.

Лнстм 12.13; 12.14; 12.15. Обидественное 
каркасно-панельное зданне. Варианть! планов 
и разрез по наружной стене; разрез по лестничной 
клетке; аксонометрический разрез здания

Ф ундаментн при плотннх грунтах столбчатне 
железобетонньте сборнне или монолитнне с подко- 
лонниками стаканного типа, аналогичнне применя- 
ем нм  в промишленннх зданиях, при слабнх грун- 
тах — свайнне со сбориьши подколонниками, ус~ 
таиовленньгми на монолитний ростверк.

Панели стен подвала в подземной части здания 
толшиной 220 мм формуются из конструктивного 
бетона и рассчитанн на восприятие давления грун- 
та. От фильтруюшихся сквозь грунт осадков стена 
подвала зашигцена обмазкой горячим битумом за 
два раза и отмосгкой, образованной наклонной 
заасфальтированной полосой. Пол в подвале це- 
ментний по бетонному подстилаюшему слою. Цо- 
кольнне панели внполняются из керамзитобетона 
повишенной прочности.

Надземную часть несушей конструкции образу- 
ет связевой железобетонний каркас из колонн вн- 
сотой «на этаж» и «на два этажа», ригелей тавро- 
вого сечения, плит перекрнтий и внутренних
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12. 13
МнОГОЭТтИОЕ 0Б1ЦЕСТВЕННОЕ ЗААНИЕ ПОД П0/1ЕЗНУЮ НАГРУЗКУ НА ПЕРЕНРЬПИЕ ЛО 12,5 К Н /М 2(СЕРИЯ И И -04 СО СВЯЗЕВШ  КАРКАСОМ) 

В Л Р И А Н Т К0М П 0Н 08КИ  ПЛАСТИНЧАТОГО ЗЛАНИЯ С СЕТКОЙ КОЛОНН ( 6 Ф 6 ) * 6

Панель стен& подбала 
аз бетона морни 200

Серий ИИ~04-1 
соу»дамент Ф17;20 

/ из бетона марни ИО

Коаонна замоноли- 
чибается в стакапе фунссмента бето- 

_ном моркиЛЮ с  
мепной ФсОкииеи гравия

\  Ж-6. монолатиь/с срундоментнме бални жесткости 
Ж.-б.монслитн&е столбоб&е фундамент ь/

пии<ялпиит.1 иа ■ !.,< ■. (
бетсша ъории 50 V-?.;'. ~'£-

20^280;4Х> 225^250 
ш* ^  ^ 2 ^

8 5 0 ; 1000
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12 14
ВАРИЯНТ ЛЕСТНИЧНОЙ И/1ЕТКИ (ПОЛЕРЕЧНШ РДЗРЕЗ) °&довая многопустот• ' ная ппита Меокиопонная свяэевая  

ребраст ая плита с  опор- пустотная 
нъм и бмступоми IЮО

Рядовап мнсео- пустот 
ппит а

480

Л«ж паоо 
на кръгшу

лестничноео моршо 5770

167

Псфшсо фумдамента
поа крьтьцом



12. 15
ПАРАМЕТРЬ! УНИФИЦИР0ВАННЬ1Х 

СЕКЦИЙ

Сетпо колонн, м 6*6;6х4,5;6?3

Полезная нагрузка/04/м2 А>12,5
Число шатей До п

Число пролетоб

Вь/сота этажей, и '3& 3,6;4,2
дь/сота подбала, м 24Э&2;3,8
дь/сота берхнеео техиииеаГого этата,м 2,4

Длина темперятурного 
отсена,  м 4 6 0

ЗАМОНО/МЧИВАЕМЬМ С7Ь!К д и а ф р а г м  
ЖЕСТК0С7Н В ПАОСКОСТИ РАМ КАРКАСА

- V -

К раиняя
ншнняя
кооонна

М.-б.сборнь/е подкоАОН' 
нини Ф-13 пс серии ИИ-04-1 
монслитная плитноя чость 
(рундам&нта по серьи 1,412
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панельннх стен, о б р азу ю ти х  сквознне диафрагмь? 
жесткости (см. лист 2.10).

Из этих элементов могут бнть собранм карка- 
си  зданий вьтсотой до 12 этаж ей  с шагом много- 
ярусннх рам 6 м, пролетами рам 6; 4,5 и 3 м в раз- 
личних комбинациях до обшей ширинн 18 м и с 
вмсотой зтаж а  (яруса) 3,3; 3,6 и 4,2 м, при необхо- 
димости различной в одном здании. В нсота подва- 
лов 2,9 и 3,8 м, технического чердака — 2,4 м.

Каркас предусматривает поверхностную нагруз- 
ку на перекрмтйя до 12,5 кН/м*.

Наружнь;е панельние стень! вьтолняю тся  в 
двухрядной разрезке из поясних и простеночних 
панелей (см. л и с т 2 .1 1 ) .  Низ поясной панели всег- 
да располагается на 0,6 м ниже уровня чистого 
пола приммкаюгцего к ней перекрьггия, а верх ис- 
ходя из требований освегденности рабочего места 
желательно расположить на 0,9 м вьш е. Таким об- 
разом, основная номинальная вьюота поясной па* 
нели определяется в 1,5 м. Соответственно внсоте 
этажей вьссота окон 1,8; 2,1; 2,7 м. Ширина окон 
по ГОСТ 11214—78 обусловила две ширини про- 
стеночньгх панелей — 0,3 и 0,6 м. Они могут бнть 
установленн соосно с колоннами и в середине шага. 
Возможно применение других типов оконннх запол- 
нений, рассчитанннх на ленточное остекление.

Плитн перекритий железобетонньхе внсотой 
220 мм, с круглнми пустотами улож ен н  между ра- 
мами на полки ригелей (см. лист 2.10). Ребристне 
связевне плитн устанавливаются в случае необхо- 
димости устройства отверстий для пропуска сквоз- 
них диафрагм жесткости или технологического 
оборудования (подъемники м алн х  габаритов 
и т. п.)

Жесткость диска перекрнтия обеспечивается 
сваркой через посредники связевьтх пристенннх и 
межколонннх плит и замоноличиванием швов с 
растворной шпонкой между всеми плитами.

Лестничнне клетки располагаю тся в ячее сетки 
колонн 6 X 3  м. Марш-плогдадки пролетом 5,77 м, 
параллельнне плитам, опираются в плоскости меж-

ду этаж н нх  перекрнтий на полки основннх, а меж» 
ду ними — на полки дополнительних ригелей кар- 
каса. При местном изменении направления ригелей 
марш-плоададки располагаю тся и перпендикулярно 
плитам перекрьггия.

Д ля  внсотн  этажей 3,3 и 3,6 м лестници двух- 
марш евне, ири внсоте 4,2 м — трехм арш евне с по- 
э таж ннм и  внходами в противоположннх концах 
лестничной клетки. Ц окольнне и подвальнне лест- 
ничнне марши бетонируются в форме основньтх 
маршей с вкладнш ами. Подвальннй лестничннй 
марш может бнть  набран нз отдельннх ступенеи, 
заделанннх в кирпичнме стенн. Доборная полу- 
плоихадка верхнего этаж а  опирается на марш-пло- 
ш адку и стенн лестничной клетки приваренннми 
к ней крепежньш и элементами.

Қонструкции лифтовьгх шахт, не совмешенннх 
со стенками жесткости, д о лж н н  бнть  отделенн от 
каркаса и перекрнтий швом шириной не мевее 
20 мм. Участки перекрнтий, примнкаюшие к лиф- 
товнм шахтам, внполняю тся по месту из сборного 
или монолитного железобетона.

Попадание на крнш у — по откидной, навешен- 
ной на трубчатьте стойки стремянке. К рнш ка люка 
приподнята над поверхностью кровли на 280— 
300 мм (возможная внсота снежного покрова). 
К рнш а совмешенная. Кровля рубероидная мало- 
уклонная, с внутренним водостоком. П арапетнне 
панели н ак р н т н  железобетонннмн парапетннми 
плитами.

В светопрозрачннх перегородках может бнть 
использован стекор швеллерного и коробчатого 
профиля (см. лист 7.04).

Польт слонстой конструкции. Покрнтие сооб- 
разно назначению помешений вьшолняется попод- 
стилаюшему слою из керамзитобетона марки 75. 
В подстилаюший слой перекрнтия над подвалом 
вводятся минераловатнне плитн по слою перга* 
мина на мастике.

Чертежи вьшолненн на основе типовнх проек- 
тов серии ИИ-04.

Прнложения
Т а 6  л  и ц а  1

У д е л ь н и е  п о к а з а т е л и  п о к р м т и й  о б ш е с т в е в н н х  з д а н н й  н а  1 м 2 п р о е к ц н и  ( б е з  у с т р о й с т в а  к р о в л и )

Номера
листов

чертежеЙ

Обиқне показателн Расход материалов

Характеристика конетрукции Сетка 
колонн, м аостроечная

трудоемкость,
чел.-ч.

стоимость, 
руб. —коп.

сталь 
(в натуральнеЭ 

массе), кг
конструктивний 

бетон, у.3

9.01 Сводчатое покритие из сборних 
армоцементнмх оболочек

6X30
12X40

2,93
3,12

15-30
16-90

11,80
15,40

0,079
0,058

9.02 Сферические оболочки из плит 
3 X 6  м со стальнмми бортовнми 
элементами

18X30
24X24
36X36

2,00
2,20
3,00

12-00
12—50
18—00

21,40
20,00
25,00

0,063
0,065
0,096

9.03 Регулярная структурная плита из 
армоиементннх элементов

12X12
12X18
18X18

2,35
2,40
2,50

22—80
2 3 -4 0
20—80

28,10
28,30
26,80

0,096
0,098
0,093

9,04;
9.05

Пространственная стержневая си- 
стема типа структурьг из стальннх 
трубчатьгх пирамидальннх элемен-
ТОЕ

12X54 2,35 31 — 10 84,50 0,053

9.06*. 9.07 Арочно-вантовая система 12X72 3,45 24—00 67,40

9.08;
9.09;
9^10;
9.11

Стзльная висячая мембрана на 
круглом плане с радиально распо- 
ложенньши стабилизируюшимн ван- 
тами

56 колонн 
по окруж- 

ности 0  160

9,01 5 3 - 3 0 110,50 0,150
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Т а б л и ц а  2
У дельние показатели зданий 1 м2 прнведенной обшей плошади*

Н ом ера листов чертежей 10.01 |
!

10.02 10.03 10.04 11.01-4-11.03 ц.04-;- н.оа 11.07-4-11.09

Автор, номер или серня проекта, Гипролес- Г раж дан- Гипролес* Лен- Ц Н И И Э П Ц Н И И ЭП Лен-
на основе которого составленьа учеб- вром сельстрой пром ЗН И И Э П жилиш а жилиша з н и и э п
ние чертежи 181-115-84 184-16-3/77 Б -8-50/52 126-055/1 1-464-А 1-468-Б 108

Конструктивная система остова П родольнне
нееушие

сгени

Попереч ние несуши<; стенн Поперечньге
несушие

стени
«МЗЛЬ1Й»

ш аг

Поперечнью
несушие

стенн
«большой»

шаг

Продольние
несушне

стени

Разрезка наружнмх стен Вертнкаль-
ная

Кирпичная
кладка

Б русчатм й
сруб

Вертикаль-
ная

О днорядная Д вухрядная Однорядная

Число этаж ей (внсота жилого эта* 
ж а 2,8 м)

1 1 2 2 5 5 5

Состав квартир по числу комнат 
на зтаж е рядовой блок*секции

3 2.2 2.2.2.3 5
на 2 этаж а

1.2.3 1.2.3 1.2.2

О б ти е  показатели;
строительнмй объем, м* 3,20 4,90 4,10 5,73 3,50 3,70 4,30
ж нлая или рабочая плош адь, м2 0,59 0,65 0,68 0,63 0,68 0,60 0,58
построечная трудоемкость, чел.* 2,0 5,2 7,4 2,5 2,1 2,6 1,8

дн. 
масса, т 1,0 3,2 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9
стоимость, руб. 105 121 97 104 85 89 94

Расход основних материалов:
сталь (в натуральной массе), кг 2 3 2 21 24 26 30
конструктивннй бетон, м3 0,15 0,25 0,02 0,30 0,65 0,45 0,48
легкий бетон, м3 — — — 1,00 — 0,27 0,35
кирпич, шт. 80 480 12 2 3 3 2
лес ** (в переводе яа круглмй),

ма
0,40 0,34 0,65 0,15 0,05 0,07 0,05

Номера листов пертежей 11.10-*-11.12 12.01-4-12.03 12.04 +12.06 12.07-4- 12.09 12.10+12.12 12.13-?-12.15

Автор, номер или серия проекта, Ц Н И И Э П Ц Н И И ЭП Леннинпроект Ц Н И И Э П Леннии- ИИ-04
на основе которого составлени учеб- 
нме чертежи

жнлнш а
86

жилипда
90

137 жнлвдца
85

проект
Ш9378/23К

Конструктивная система остова П родольнне Поперечнне П родольнне П оперечнне несушне Ж елезобетон-
несушне стеньг иесушне 

стенн 
«мальгй» ш аг

несушие стенн стенн ннй каркас

Разреэка наруж ннх стен Кирпичная
кладка

Одноғ>ядная Кирпичнгш кладка Д вухрядная

Число этажей (внсота жилого 
этаж а 2,8 м)

5 9 9 9 15 До 12

Состав квартнр по числу комнат 
на этаж е рядовой блок-секцин

1.2.2 1.2.3.3 1.1.1.3.3 1.2.3.4 5;6 Обшественное
зданне

Обшие показатели:
4,54 4,40стронтельннй объем, м3 3.96 3,85 4,60 4,50

ж илая или рабочая плошадь, м2 0,57 0,60 0,58 0,63 0,47 0,80
построечная трудоемкость, чел.- 2,6 1,6 1,9 3,0 4,2 2,6

дн, 
масса, т 2,3 2,4 1,» 2,2 3,5 1,8
стоимость, руб. 97 94 148 101 155 141

Расход основннх материалов:
15 21 24 17 54 42сталь (в натуральной м ассе), кг

конструктивннй бетон, м3 0,45 0,71 0,48 0,33 0,49 0,47
легкнй бетон, м3 — 0,22 0,24 0,10 — 0,27
кирпич, шт. 232 2 — 250 330 —
лес ** (в переводе на круг-

ЛЬ1Й), М3
0,07 0,05 0,13 0,07 0,10 0,05

* С оставлена н а  основе скорректн рован н м х  паспортов проектов. П р и в ед е ан ая  обпқая ш ко ц ад ь  р ав н а  ободей подезной  ало ш ад и  квартир плюс */* 
а л о т а д и  балконов и л о д ж яй .

** Қ оэф ф нциент п ер ех о д а  о ?  пиловочнвка к  круглом у  лесу ран ен  1.46.
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У дел ьн и е п оказатеди  расхода осн ов н н х  строительнмх материалов
изготовлении изделий  ,

при " п0 кон струк ти вн н и  элем ентам  на 1 м приведенной о б ц е й  пло!дади *НрУКаВиДСТоС МОпТаЖД

Т а б л и ц а  3

О сн о в к м е  с т р о я т е л ь н м е  м а т е р в а л м

№
п/п

Характеристика кон структи вн ь!х  
эл ем ен то в

С тал ь  
{в нату-

Б е то н , м*

К ирпич,
ш т.

Л ес 
(в пере- Рулон>

нм е
мате-

р и а л н ,
м-

Т епло-
и зо л я ц к я ,

м3
р ал ьн о й
м ассе),

кг
конструк*

ти вн м й легк н й ГН ПСОЗЬ! Й

воде 
н а  круг- 

ль*й), 
м*

леу м ,
м*

Б лок-секция  девятиэтажного панельного  зд а н и я  с внутренними поперечнм ми и  п род ольн им и  несугцим и стенами. П анели на- 
весньсх наруж них стен керамзитобетоннме однорядной р а зр е зк и  (серия 137)

1 Фундамент из железобетонньгх 
свай глубиной 8 м с монолнтннм 
ростверком

1,6
2,4

0,034
0,034 0,4

I

| —*

2 Н аружнне стеньг из керамзитобе- 
тонних панелей однорядной разрез* 
ки

2,9 0,229
0,003

—

3 Внутреннне стенн из железобе- 
тоннь1х панелей

6,0
0,4

0,213
0,006

— — — — *— — —

4 Перекрьттия из железобетонннх 10,3 0,219 — — — — _ __ —
сплошних. плнт (вклк?чая плитн
балконов)

0,6 0,006 0,005

5 Лестниин нз железобетонннх 
м арш -плотадок

2,2 0,038 __ — —* — — — —

6 Шахтьт лифга из железобетонньтх 
объсмнмх элементов с вентканала- 
ми

0,5 0,012 —* — —*

7 Крьгша из железобетонннх реб- 
ристнх лотков и плит с безрулон- 
ной кровлей

0,6 0,009 0,001

" ■

8 Балконьт. лоджии, кознрьки (у1!- 
теньг в гшрекрьгтиях)

— — — —— -— —*

9 Окна и двери — — “ — — 0,046 — __ —

10 Сантехкабинн из объемнмх же- 
лезобетонимх элементов

0,9 0,028 — — — — — —

и Железобетоннме вентблоки 0,8 0,015 — — — — — _

12 Перегородки из гипсобетонннх 
панелей

— 0,030 — — — — “ *

13 П слн из линолеума на теплой 
подоснове

— — — — —
1,01

— —-

14 Стальнне оғраждения, стремян-
ки и Т. п.

13 — — — — — — — ——

15 Прочие изделия и материаль! 0,3 0,006 — — — — — —
— — 0,082 0,1

Итого
27,9 0,574 0,230 6,030 0,046 _ _
3,4 0,046 0,003 — 0,4 0,082 1,01 0,1 0,005

Всего 31,3 0,620 0,233 0,030 0,4 0,128 1,01 0,1 0,005

Б лок-секция девятиэтажного панельного  зд а н и я  с поперечннм и  несуьцими стенами. П анели  навеснш х наружньис стен газобе-
тонньш, д вух р яд н о й  разрезки  (по  серии I  Л Г -6 0 0 А )

1 Ф ундамент ленточньш из ж елезо- 1,0 0,044 — _ — — —
бетонкмх и плит блоков глубиной 
1,9 м

0,1 0,006 0,45

2 Н аруж нм е стеям из газобетоннмх 
па1!елей двухрядной разрезки

2,4 0,011 0,095

* С ост*влен а по м атер н ал ам  с б о р н н к а  техн н ко -эко н о м яч ески х  п о к а за т е л е й  т и п о в и х  п р о ек то в  блок*секцй& и ж и л м х  д о м о в  Л еян н кп роекта*  эьгп. 1,
1976 г ., со следую идйми п ри м ечан и ям и :

1. В принеденньгх таб л и ц ах  со п о ста вле н м  блок-секции  ш и ротн ой  о р и ен тац и н .
2. М о н таж н м й  р асход  стал и  и б ет о н а  отнесен  к  вн утрен н и м  с те н а м  н п е р е к р и т и я и .
3. У чтен р асх о д  л и к о л е у м а  н а  п о л и .

I

171



Осиовнме строительние материаль!

№
п/п

Характеристнка конструктивнмх 
элементов

Сталь 
*'в нату-

Бетон, м*
Кирпнч,

шт.

Лес 
(в пере- Лино-

Рулон-
кьге Тепло-

ральноА
массе),

кг
конструк-
тивньсй легкий гнпсовьлЯ

воде 
на круг- 

ЛНЙ),
М’

леум,
мг

мате-
оиальг,

мг

изоля-
ция,
М"

3 Внутренние стенн из железобе* 
тонннх панелей

10,5
0,6

0,191
0,006

— — — — — _ —

4 П ерекрнтия из ж елезобетонньи 7,7 0,167 0,039 — — __ — — —
сллошннх плкт 0,4 0,005 — 0,002

5 Лестнидь! из железобетоннмх 
маршей и плошадок

1,5
0,05

0,020
0,003

*— — — — — — —

6 Ш ахти л и ф т а  и з  железобетоннмх 
объемнмх элемеитов

0,36 0.010 — _ — — — —

7 К рьш а из железобетонннх реб- 
ристнх п л и т  с рулонной кровлей

0,9 0,008 — — — — _

1,25
—

8 Балконм, лоджни, козьтрьки 0,9 0,015 — — — — — —

9 О кна и двери — — — — — 0,056 —

10 .Сантехкабини из объемннх желе- 
зобетомних элементов

ц 0,020 — — — — —

11 Ж елезобетоннне вентблоки 0,8 0,018 — — — -*

12 Перегородкн из гипеобетоннмх 
панелей

— — — 0,00^ — —

13 П олн нз лннолеума на теплой 
подоснове

—* — — — —

1,01

__

14 Стальньге ограж дення, стремянка
и т. п.

2,65 — — *— — . — — — —

15 Прочие изделия и материаль* ““ — —

0,081
— — —

Итого
29,81 0,504 0,134 0,008 _ 0,055

1,15 0,020 — __ 0,45 0,081 1,01 1,25 0,002

Всего | 30,96 0,524 0,134 0,008 0,45 0,137 1,01 1,25 0,002

Блок-секция девятиэтажного панельного здания с продольнмми несуи^ими стенами. П анели н е су ц и х  наруж них стен керамзито-
бетоннъье, однорядной разрезки (серия 1ЛГ-504Л)

1 Фундамент ленточннй из железо- 
бетоннмх плит н блоков глубиной
1,9 м

0,8
0,6

0,039
0,005 1,2

2 Н аруж нме стенм из керамзитобе- 
тонннх панелеб однорядной разрез- 
ки

3,8 0,033 0,156
0,002

"

3 Внутренние стеиьл из железобе- 
тоннмх панелей

2,7
0,2

0,035
0,005

0,057 — — — — — —

4 Перекрмтия над подвалом из же- 
лезобетонньгх многопустотннх плит, 
вьнпе — из сплошннх плит

10,4
0,6

0,122
0,019

_ _ **“ — — — _

5 Лестница из железобетоннмх 
м арш -плотадок и плоодадок

1.4 0,010 — — — — — — —

6 Ш ахта лифта нз железобетонннх 
объемнмх элементов

0,8 0,008 — — — __ — — —

7 К рнш а кз железобетоннмх ребри- 
стмх плит с рубероидной кровлей

0,8 0,007 — — __ — __

1,17
—

8 Бдоконм, Л О Д Ж И И , КО ЗЬ1рЬКИ 1,0 0,020 — — — — —

9 Окна и двери — — — — — 0,045 —*
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О с н о в н м е  с з р о и т е л ь н ь ь е  м а т е р н а я ь г

№
п/в

Х арахтеристика кокструктнвиьах 
эл ем еато в

С таль 
(в нату-

Б етов , мв
Кирпнч.

ш т.

Л ес 
<з пере- Лнно-

Р улон-
вм е Тепло-

ральной
мзссе),

кг .
конструк-

тивньай легкнй гнпсовмй

воде 
на круг- 

лнй), 
н*

аеу м ,
м*

мате-
р н алм ,

м1

нзоля-
ЦИЯ,

м3

10 Сантехкабиньд из объемньхх желе- 
зобетонинх элементов

ц 0,018 — ~ — — —

И Ж елезобетоннме всктблоки 1,8 0,032 0,007 ~ — — — __ __

п Перегородки из гипсобстонннх
панслен

— — 0,048 — — — — —

13 Полм слоистоА конструкции с гто- — — _ — — — — —
крьгтием из линолеума 1,01 0 ,0 И

14 С тальине ограж дения, стремянки 
и т. п.

4 ,3 — — — — —

15 Прочие изделия и материалн 0,2 0,008 __ — — — — —

— — 0,078

Итого
29,1 0,332 0,220 0,048 _ 0,045 . _ _
1*4 0,029 0,002 — 1.2 0,078 1,01 1,17 0,011

Всего 30,5 0,361 0,222 0,048 1.2 0,123 1,01 1.17 0,011

Точечнсе шестнадцатиэтажное кирпичное здание с поперечнъши несушими и продольньши. самонесуьцими сгенами
(серия 1-328Ш -82-1)

1 Фундаменти иа железобетонньлх 2,7 0,046 ( “ — — — — — —
свай глубнной 10 м с монолитннм 1,4 0,025
ростверком

Стеки:
2 наружиме в два кярпнча еуш и- __ — _ _

реннмм швом
3 внутренние с первого по девя-

тьш этаж  з два кирпича, вьь 6,7 302
ше — в полтора кирпича

4 Перекрития из железобето к н нх 13,2 0,176 0,042 — — — — —
мьогопустотннх и сплошних плит 0,6 0Д7 —

5 Лестница из железобетош ш х 0,3 0,004 — — — — — —
марш-плошадок и плошадок — —

6 Ш ахта лкфтов из железобетон- 0,6 0,013 — __ — — __ — —
нь!х объемнмх элементов —* —

7 К рнш а из железобетоннмх мно- 0,0 0,013 0,002 — — — — — —
гопустотн«х плит с рубероидной — — — 1,20
кровлей

8 Балконн. лоджии, кознрьки 2,6 0,018 ““

9 Окна и двери — — — — — 0,050 — — —

10 Сантехкабиньг из объемкьгх желе- 0,9 0,020 — — ~ — —
зобетонннх элементов — —

11 Ж елезобетоннне вентблоки 0,7 0,018 — — — — — — —

12 Перегородки из гипсобетоннмх — — 0,052 — — — — —
панелеи —

13 Полн слонстой конструкции с по- — — — — — — __ — —
крмтием из пяркета н линолеума 0,046 0,025 0,45 0,99 0,004

14 Стальнме ограждения, стремянкн 11,6 — — — — — — —

и т. п. —

15 Прочие изделия и м атериалн 1,8 0,038 __ — — — — —
— 0,025

35,3 0,346 0,044 0,052 __ 0,050 — — —
Итого 8,7 0,042 0,046 — 302 0,050 0,45 2,19 0,004

Всего 44,0 0,388 0,090 0,052 302 0,100 0,45 2,19 0,004
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